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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формирование у обучающихся понимания логики развития 

основных философско-правовых и философско-политических традиций, а 

также знание сквозных теоретических и прикладных проблем в истории 

политической и правовой мысли. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить студентов с основными политическими учениями и 

правовыми доктринами прошлых эпох;  

- изучить исторические и проблемно-тематические взаимосвязи между 

различными политико- правовыми учениями разных эпох;  

- рассмотреть ключевые темы и познавательные проблемы, 

проходящие сквозь историю западноевропейской и русской политико-

правовой мысли;  

- показать связь политической и правовой мысли с политико-

правовыми идеалами и практикой соответствующей эпохи;  

- выявить значение политических и правовых идеи прошлого для 

современности.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения  

образовательной программы 

 
Компетенция Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Код Наименование 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Знает 

основные категории 

философии, 

закономерности 

исторического, 

социально-

политического и 

культурного развития 

общества 

Знать:  

- ключевые идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического процесса. 

Уметь:  

- сопоставлять идеологические 

и социокультурные идеи, 

господствующие в зарубежных 

странах на определенном этапе 

его развития. 

Владеть: 

-  навыками межкультурного 
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взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-5.2 Умеет 

анализировать и 

воспринимать 

разнообразие культур 

в философском, 

историческом и 

социально- 

политическом 

контекстах 

Знать:  

- механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе. 

Уметь:  

- Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3 Владеет 

навыками 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

Знать: 

-  принципы толерантности в 

современном мире для 

создания благоприятной 

социальной среды. 

Уметь: 

- толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Владеть: 

- навыками профессиональной 

и социальной деятельности с 

учетом межкультурного 

разнообразия. 

ОПК-1 Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

ОПК-1.1 Знает и 

использует 

частноправовые 

методы 

юридического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

– основные этапы развития 

государственного строя в 

России; 

– возникновение, становление 

и развитие форм 

государственности в России; 

– формирование органов 

государственного управления 

на различных этапах развития 

страны, их реформирование. 

Уметь: 

– самостоятельно 

анализировать политико-

правовые источники и 
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информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

раскрывать их взаимосвязь с 

социальными условиями 

развития права и государства в 

разные эпохи;  

– оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

– анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть: 

– юридической терминологией;  

– навыками анализа различных 

правовых явлений, правовых 

норм, правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

– основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информации;  

– технологиями получения и 

обновления знаний по истории 

государства и права России, в 

том числе использования 

электронных ресурсов.  

ОПК-1.2 Умеет 

использовать 

современные 

цифровые технологии 

в целях анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права и 

имеет 

сформированное 

представление о 

закономерностях и 

исторических этапах 

развития права. 

Знать:  

- информационные источники 

получения юридически 

значимой 

информации, включая 

профессиональные базы 

данных. 

Уметь:  

- определять предмет анализа и 

используемые приемы; 

- осуществлять анализ 

функционирования права. 

Владеть:  

- навыками анализа 

закономерностей 

формирования, развития и 

функционирования права. 

ОПК-1.3 Владеет 

способностью 

формировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию при 

решении 

профессиональных 

задач, используя 

юридически 

Знать:  

- навыками анализа 

закономерностей 

формирования, развития и 

функционирования права; 

- понятие, стадии и приемы 

анализа как специального 

юридического метода. 

Уметь:  

- решать задачи 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является 

обязательной частью дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«бакалавр»).  

Дисциплина изучается на 2-ом курсе в 3 семестре по очной форме 

обучения и по очно-заочной форме. 
 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «История политических и правовых 

учений»  составляет 3 зачетных единицы и 108 академических часов. 
 

Таблица 2.1 

 

Распределение объема дисциплины по видам работ 

для очной формы обучения 

 

значимую 

информацию. 

 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

юридически значимой 

информации. 

Владеть: 

- навыками применения 

формирования и аргументации 

собственной позицию при 

решении профессиональных 

задач, используя юридически 

значимую информацию. 
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Таблица 2.2 

Распределение объема дисциплины по видам работ 

для очно-заочной форме обучения 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ п/п Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестр 

3  

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе 

54 54  

1.1 Занятия лекционного типа 16 16  

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:    

 Семинары 36 36  

 Лабораторные работы     

 Практические занятия    

1.3 Консультации    

1.4 Контроль самостоятельной работы 2 2  

2 Самостоятельная работа обучающихся, в том числе: 18 18  

2.1 Курсовая работа    

2.2 Иные виды самостоятельной работы  18 18  

3 Форма промежуточной аттестации:    

Зачет    

Зачет с оценкой    

Экзамен 36 36  

4 Общая трудоемкость:  

 

час 108 108  

з.е. 3 3  

№ п/п Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестр 

3  

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе 

22 22  

1.1 Занятия лекционного типа 8 8  

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:    

 Семинары 12 12  

 Лабораторные работы     

 Практические занятия    

1.3 Консультации    

1.4 Контроль самостоятельной работы 2 2  

2 Самостоятельная работа обучающихся, в том числе: 50 50  

2.1 Курсовая работа    

2.2 Иные виды самостоятельной работы  50 50  

3 Форма промежуточной аттестации:    

Зачет    

Зачет с оценкой    

Экзамен 36 36  

4 Общая трудоемкость:  

 

час 108 108  

з.е. 3 3  
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5.1. Распределение учебного времени по темам (разделам) и 

видам учебных занятий 
 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

 
Наименование разделов 

и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КС

Р 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Предмет и 

метод истории 

политических и правовых 

учений 

 

9 3 4   6 

 

УК-5.1 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

 

 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 2. Политические и 

правовые идеи в Древнем 

мире 

9 3 4   6 

УК-5.1 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 3. Политико-

правовые концепции 

Средневековья 

9 3 4   6 

УК-5.1 

УК-5.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 4. Политико-

правовые идеи периода 

Возрождения, 

Реформации 

9 2 4   6 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 5. Особенности 

развития русской 

политической и правовой 

мысли (XV – первая 

половина XVIII в.) 

9 2 5  1 7 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 6. Политические и 

правовые теории в 

Европе периода 

становления и развития 

гражданского общества 

(конец XVIII – XIX в.) 

9 2 5   7 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 7. Политическая и 

правовая мысль в России 

XIX – начала XX в. 

9 2 5  1 6 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 
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Наименование разделов 

и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КС

Р 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Тема 8. Политико-

правовые теории XX – 

начала ХХI в. 

9 2 5   9 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Промежуточная 

аттестация 
36     36  Экзамен 

ИТОГО в 3-м семестре:  108 16 36  2 18+36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование разделов 

и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КС

Р 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Предмет и метод 

истории политических и 

правовых учений 

9 1 1   6 

 

УК-5.1 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

 

 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 2. Политические и 

правовые идеи в Древнем 

мире 

9 1 1   6 

УК-5.1 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 
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Наименование разделов 

и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КС

Р 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доклады 

Тема 3. Политико-

правовые концепции 

Средневековья 

9 1 1  1 6 

УК-5.1 

УК-5.2 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 4. Политико-

правовые идеи периода 

Возрождения, 

Реформации 

9 1 1   6 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 5. Особенности 

развития русской 

политической и правовой 

мысли (XV – первая 

половина XVIII в.) 

9 1 2   6 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 6. Политические и 

правовые теории в 

Европе периода 

становления и развития 

гражданского общества 

(конец XVIII – XIX в.) 

9 1 2   6 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 7. Политическая и 

правовая мысль в России 

XIX – начала XX в. 

9 1 2   7 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 8. Политико-

правовые теории XX – 

начала ХХI в. 

9 1 2  1 7 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Промежуточная 

аттестация 
36     36  Экзамен 

ИТОГО в 3-ом семестре:  108 8 12  2 50+36   

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины и рекомендации по 

изучению тем 
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Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений  

Предмет и объект истории политических и правовых учений. 

Соотношение истории политических и правовых учений с теорией и 

историей государства и права, политологией, историей отраслевых 

юридических дисциплин. Понятие политико-правового учения. Политико-

правовая доктрина и ее составные части. Становление и развитие политико- 

правовой идеологии. Закономерности развития политико-правовой 

идеологии. Методология и критерии оценки политико-правовых доктрин. 

История политических и правовых учений как учебная дисциплина. 

Структура дисциплины.  

 

Тема 2. Политические и правовые идеи в Древнем мире  

Принципы порядка и образа жизни в обществах Древнего Востока, 

Древней Индии, Древнего Китая. Политические идеи в Древней Греции. 

Сократ о политике и договоре. Классификация Платоном форм 

политического устройства. Проекты «идеального государства» Платона. 

Платон о справедливости как основном принципе гармонической жизни, о 

соотношении государства и права. Аристотель о сущности политики, о праве 

и законе. Положительные и отрицательные формы правления. Критика 

Аристотелем демократии. Черты идеального общества в представлении 

Аристотеля. Полития.  

Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие республики 

в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и его видах.  

Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин о 

соотношении церкви и государства. Борьба с ересями. Христианское 

обоснование рабства.  

 

Тема 3. Политико-правовые концепции Средневековья  

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. 

Фома Аквинский об элементах государственной власти, классификации 

законов, соотношении церкви и государства. Проблемы государства и права 

в идеологии средневековых ересей. Политико-правовое учение Марсилия 

Падуанского. Правовые школы средневековья: глоссаторы, комментаторы, 

гуманисты и др.  

Особенности политической идеологии основных направлений ислама 

на Арабском Востоке.  

Генезис и становление политико-правовой идеологии в древнерусском 

государстве. Первый русский политический трактат «Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона. Политические идеи «Повести временных лет». 

Политическая программа Владимира Мономаха. Политические идеи Даниила 

Заточника.  

Основные направления политико-правовой идеологии периода 

образования русского централизованного государства.  
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Тема 4. Политико-правовые идеи периода Возрождения, 

Реформации  

Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. 

Эгоистические интересы людей – предпосылка создания государства для 

ограничения этих устремлений. Взгляды Макиавелли на критерий 

политической деятельности и тактику политической борьбы. Разграничение 

политики и морали. Макиавеллизм.  

Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причинах 

«добровольного рабства» и «пирамиде» тирании. Критика монархомахов 

Жаном Боденом. Его учение о государственном суверенитете и 

«королевской» монархии.  

Политико-правовые идеи раннего социализма в «Утопии» Т. Мора и 

«Городе солнца» Т. Кампанеллы.  

Возникновение теорий «естественного права». Г. Гроций о видах права 

и происхождении государства. Развитие теории естественного права Т. 

Гоббсом. Обоснование им принципов частного права. Учение Гоббса о 

государстве. Особенности взглядов Спинозы на естественное право. Спиноза 

о границах государственной власти, ее формах и демократии. Политический 

либерализм Д. Локка. Его «тройственная формула», теория разделения 

властей.  

Политическая идеология западноевропейского Просвещения  

Теории общественного договора и естественного права. Утверждение 

«царства разума». Вольтер: свобода – в равенстве перед законом. 

Французские материалисты о роли закона в изменении общества. Ж. Ж. 

Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном суверенитете. 

Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Обоснование 

разделения властей. Идеи государства и права в «Кодексе природы» 

Морелли. Г. Бабеф и другие участники «Заговора во имя равенства» о 

задачах революции, об устройстве будущего общества и государства. 

Особенности учения немецких просветителей. Политико-правовые идеи С. 

Пуффендорфа, Х. Томазия и Х. Вольфа.  

Политико-правовые учения итальянских просветителей. Ч. Беккариа и 

его трактат «О преступлениях и наказаниях». Учение о государстве Д. Вико. 

Политико-правовая идеология в США периода борьбы за независимость. Т. 

Пейн о различении общества и государства, естественных и гражданских 

прав. Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан и народном суверенитете. 

«Счастливая умеренность» Б. Франклина. Политико-правовые идеи 

федералистов: Дж. Адамс о разделении властей. Политические идеи А. 

Гамильтона. Дж. Мэдисон – «архитектор» американской конституции. 

Основные идеи Декларации независимости.  

 

Тема 5. Особенности развития русской политической и правовой 

мысли (XV – первая половина XVIII в.)  
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Социально-политическая полемика не стяжателей (Нил Сорский, 

Вассиан Патрикеев, Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф 

Волоцкий). Социально-политические идеалы и «Новое учение» Феодосия 

Косого. Зиновий Отенский: о классификации законов и организации 

правосудия. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим» и ее 

значение в истории России. Ранняя дворянская идеология Ф. Карпова и И. 

Пересветова. Теория абсолютизма Ивана IV. Тираноборческие политико-

правовые идеи А. Курбского. Иван Тимофеев о происхождении власти, ее 

сущности, формах организации и способах осуществления. Политическая 

мысль в произведениях Смутного времени.  

Идеология просвещенного абсолютизма в работах Сименона 

Полоцкого. Политико- правовые воззрения Ю. Крижанича. Политическая 

программа И.Т. Посошкова, его проект устройства «прямого правосудия». 

Политико-правовые взгляды В.Н.Татищева. Модель ограниченной монархии 

М. М. Щербатова.  

Идеи С. Е. Десницкого о конституционной монархии. Утопические 

уравнительные идеалы Я. П. Козельского. Республиканские политические 

взгляды А.Н. Радищева.  

 

Тема 6. Политические и правовые теории в Европе периода 

становления и развития гражданского общества (конец XVIII – XIX в.)  

Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Местр, Л. де 

Бональд, Л. Галлер, Э. Берк. Либеральная идеология. Б. Констан о 

политической и личной свободе. И. Бентам о праве и государстве. 

Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. Учение Г. 

Гегеля о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества 

и государства, структуре конституционной монархии.  

Историческая школа права. Л. Штейн о классовом содержании форм 

государства, взаимодействии государства и гражданского общества. 

Проблемы государства и права в позитивистской концепции О. Конта.  

Социалистическая идеология в XIX в. Учение К. Маркса о классовом 

характере государства и права, об их экономической обусловленности.  

Политические и правовые учения второй половины XIX века. 

Проблемы государства и права в работах Г. Спенсера. Развитие либеральных 

учений о государстве и праве (Еллинек, Эсмен). Юридический позитивизм 

(Д. Остин, К. Бергбом). Социологическое направление в юриспруденции (Р. 

Йеринг, Л. Гумплович). Историко-социальная школа права (Г. Мэйн). 

Неокантианское учение о праве (Р. Штаммлер). Политико-правовые идеи Ф. 

Ницше.  

 

Тема 7. Политическая и правовая мысль в России XIX – начала XX 

в.  

План государственных преобразований М. Сперанского. Политическая 

идеология декабристов.  
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«Русская идея» в политических концепциях славянофилов (А. 

Кошелев, А. Хомяков, Ю. Самарин, И. и А. Аксаковы). Политико-правовая 

идеология западничества (А. Чаадаев, Н. Чернышевский, А. Герцен).  

Политическая утопия русских консерваторов (К. Леонтьев, Н. 

Данилевский, Т. Тихомиров).  

Русский либерализм и его идеалы парламентаризма 

западноевропейского типа (М. Ковалевский, Б. Чичерин, С. Муромцев, Н. 

Коркунов).  

Русское народничество: народники-пропагандисты (П. Лавров), 

народники-анархисты (М. Бакунин, П. Кропоткин), народники-заговорщики 

(П. Ткачев).  

Теократическая утопия В. Соловьева. Политическая идеология 

«сменовеховцев» (С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, П. Новгородцев). 

Теория государства и права И. Ильина. Концепция «народной монархии» И. 

Солоневича. Политические и правовые взгляды евразийцев (Н. Трубецкой, П. 

Савицкий, Н. Алексеев, Г. Вернадский, Л. Карсавин и др.).  

 

Тема 8. Политико-правовые теории XX – начала ХХI в. 

Современные теории естественного права. Неатомистические 

концепции естественного права (Ж. Маритен, Ж. Дабен, Й. Месснер). Теория 

автономного естественного права Г. Райнера. Естественное право как 

объективная ценность (Ф. Жени), как родовая способность человека (М. 

Мид, А. Эдель), как этическая категория юриспруденции (М. Кохен). 

Социологический подход к естественному праву (Ф. Селзник).  

Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Л. 

Дюги о норме солидарности и синдикалистском государстве. 

Институционализм М. Ориу. Идеи П. Сорокина и Г. Гурвича.  

«Чистое учение» о праве Ганса Кельзена. Теории «свободного» права 

(Е. Эрлих, Г. Канторович). Юриспруденция интересов и прагматизм (Ф. Хек, 

Р. Паунд). Психологическая теория права (Л. Петражицкий). 

«Реалистические» теории права (К. Ллевелин, Д. Фрэнк, Э. Росс). Школа 

критических правовых исследований.  

Теория элит (Г. Моска, В. Парето). Концепции бюрократии и 

технократии. Анархизм и анархосиндикализм. «Новые левые». Движение 

«зеленых» и их программно-политические требования. Борьба идей 

демократии, прав человека и законности против тоталитаризма, автократии и 

бесправия личности – главная линия развития политико-правовой идеологии 

в XX и ХХI в.  
 

6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
 

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций 

проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной 

аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением 

балльной системы оценки успеваемости обучающихся. 
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Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом Академии. 
 

 

6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

(форма промежуточной аттестации – экзамен) 

 

Таблица 4. 
 

Показатели  

компетенции 

(ий)  

(дескриптор

ы) 

Шкалы оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

  

Оценка 

Знать,  

уметь,  

владеть: 

(соответствуе

т табл. 1) 

  

Высокий Показывает полные и глубокие 

знания, логично и 

аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает 

высокий уровень теоретических 

знаний;  

Умеет применять полученные 

знания для решения 

практических задач, способен 

предложить альтернативные 

решения анализируемых 

проблем, формулировать 

выводы;  

Владеет навыками, 

необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат 

своей деятельности 

 

Отлично/ 

Зачтено 

(отлично)/  

Зачтено 

Повышенный Показывает глубокие знания, 

грамотно излагает, достаточно 

полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то 

же время при ответе допускает 

несущественные погрешности; 

Умеет применять полученные 

знания для решения 

практических задач, способен 

формулировать выводы, но не 

может предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем; 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

Хорошо/ 

Зачтено 

(хорошо)/ 

Зачтено 
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затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

Пороговый Показывает достаточные, но не 

глубокие знания, при ответе не 

допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения 

правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

При решении практических 

задач возникают затруднения 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной деятельности 

Удовлетвори-

тельно/  

Зачтено 

(удовлетвори-

тельно)/ Зачтено 

Не 

сформирован

ы 

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает грубые 

ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом; Не 

может решать практические 

задачи; 

Отсутствие навыков 

Неудовлетвори-

тельно/ 

Незачтено 

(неудовлетвори-

тельно)/ 

Незачтено 

 

 

 

6.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной 

аттестации 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются 

неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным 

документом, рассмотренным на заседании департамента и утвержденным 

руководителем департамента (Приложение ФОС). 

 

6.3 Типовые оценочные средства текущего контроля 

 

6.3.1. Примеры контрольных вопросов 

 

Тема. Предмет и метод истории политических и правовых учений  

Вопросы для обсуждения 

1. Политико-правовые идеи на протяжении истории человечества: идеи 

справедливости, власти, свободы: Проблемы реализации. 

2. Политико-правовые доктрины взглядов на государство, право, политику. 
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3. Какова связь доктрины с исторической обстановкой, с интересами 

социальных групп? 

4. Каково теоретическое обоснование и содержание доктрины, какие идеи 

лежат в ее основе? 

5. Как решаются вопросы о происхождении, сущности, задачах, формах 

государства, содержании, основных принципах и источниках права?  

6. какие программные положения содержатся в данной доктрине, интересам 

какой социальной группы она соответствует? 

7. В чем новизна и каковы исторические судьбы политико-правовой теории? 

 

6.3.2. Примеры контрольных заданий для самостоятельной работы 

Тема. Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации 

 

Задание 1. Никколо Макиавелли (1469-1527 гг.) философ, дипломат и 

политик, вошел в историю политико-правовой мысли как автор «Государя», 

принесшего ему мировую известность. Сочинениями Макиавелли положено 

начало политико-правовой идеологии Нового времени. 

В чем заключается глубокий концептуальный смысл «Гоударя»? 

 

Задание 2. Начало Реформации положил профессор Виттенбергского 

университета теолог Мартин Лютер (1483-1546 гг.), когда 31 октября 1517 г. 

он прибил к дверям церкви «95 тезисов» против индульгенции.  

Какоеосновное содержание и идеи лютеранского учения? 

 

Задание 3. Представителем радикального религиозно-политического 

течения Реформации был Жан Кальвин (1509-1564). Его учение широко 

распространилось в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Шотландии, 

Польше, Англии и Североамериканских колониях. Наиболее значимое в 

деятельности Кальвина было следующее. 

Что значимое в деятельности Кальвина было? 

 

 

6.3.3. Примеры практико-ориентированных задач 

 

1. Появилось немало новых политико-правовых учений. Среди них: 

солидаризм, «неокантианство», школа «свободного права», нормативизм,  

плюралистическая демократия, социологическая юриспруденция, фашизм, 

расизм и другие.  

Расскажите с чем Вы сталкиваетесь в повседневной жизни? 

2. «Солидарность», выдвинутая О. Контом, получила развитие у 

французского социолога Эмиля Дюркгейма («О разделении общественного 

труда», 1893), французского политического деятеля Л. Буржуа 
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(«Солидарность», 1897) и профессора Бордо Леона Дюги («Государство, 

объективное право и положительный закон», 1901).  

Расскажите о значимости авторов работ в настоящее время. 

3. Родоначальником нормативистской школы (иногда ее называли 

«венской») был австрийский юрист, позднее эмигрировавший в США, Ганс 

Кельзен (1881 – 1973). Самая известная его работа – «Чистая теория права» 

(1934). 

Чистая теория права Кельзена и ее историческое значение. 

 

6.3.4. Примеры тестовых заданий 

 

Тест 1. Автором книги "Об общественном договоре" является  

а) Ж. - Ж. Руссо  

б) Г. Гроций 

в) Ф. Прокопович  

 
Тест 2.  Исторически сложившиеся идеальные типы власти – это 

патриархальная (отец, вождь племени), харизматическая (монарх, 

политический лидер) и рационально-легитимная (компетентное 

чиновничество). Эта схема свойственна  

а) Теории естественного права 

б) Теории элит 

в) Теории юридического позитивизма  

г) Теории бюрократии  

 
 

 

6.3.5. Примерная тематика рефератов и докладов 

 

1. Методы управления государством в учениях Древней Индии и 

Китая.  

2. Софисты и Сократ о принципах управления государством. 

3. Идеальное государство Платона: ранние и поздние взгляды. 

4. Ксенофонт, Платон и Макиавелли о добродетелях государя.  

5. Грех и воздаяние в Ветхом и Новом Завете и исламе. 

6. Государство, церковь, закон в учении Фомы Аквинского. 

7. Цицерон и Н. Макиавелли о формах государства и их особенностях. 

8. Тацит и Макиавелли о благе государства и способах его достижения. 

9. Государственный суверенитет в трудах Ж. Бодена, Г. Гроция и Ж.-Ж. 

Руссо. 

10. Русская монархическая идея: Илларион, Филофей, И. Пересветов. 

11. Договорная теория происхождения государства: Гроций, Гоббс, 

Локк, Руссо. 

12. Анархизм об управлении обществом: Прудон, Бакунин, Кропоткин. 

13. Д. Локк и Ш. Монтескье о разделении властей. 
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14.Государственный механизм в коммунистической теории: Мор, 

Кампанелла, Маркс, Ленин. 

15. Достижение равенства в коммунистической теории: Мор, 

Кампанелла, Маркс, Ленин.  

16. Демократизм у Спинозы и Руссо: общее и особенное. 

17. Либеральная идея XIX во Франции, Англии и России: общее и 

особенное. 

18. Пути и методы сохранения власти государем во взглядах 

Ксенофонта и Макиавелли.  

19. Общее и особенное в учениях М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина. 

20. Место и значение церкви в государстве: Аврелий Августин и Фома 

Аквинский. 

21. Идеальное политическое и правовое устройство в трудах Платона и 

Ксенофонта. 

22. М. Т. Цицерон о возникновении государства, его целях и задачах. 

23. М. Т. Цицерон о естественных и человеческих законах. 

24.Разделение властей, его назначение и правовое оформление (в 

произведениях Ш.Л. Монтескье, С.Е. Десницкого и Г. Гроция). 

25. Суверенитет в понимании Ж. Бодена и Ж.-Ж. Руссо. 

26.Ксенофонт, К. Тацит и Н. Макиавелли о способах и целях получения 

и удержания государственной власти. 

27.В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев об организации власти, месте и роли 

православной  

церкви в Российском государстве. 

28.Основы и побудительные мотивы правомерного поведения в 

учениях Ф. Ницше и 3. Фрейда. 

29. Учение Гегеля о гражданском обществе. 

30. Роль и значение выдающейся личности в становлении правовой 

системы государства в произведениях Плутарха. 

31. Гуго Гроций об основах международной политики.  

32. Гуго Гроций о праве естественном и праве волеустановленном. 

33. «Иосифляне» и «нестяжатели» о законе и праве в Российском 

государстве XVI века.  

34.Проект преобразования государственного и правового строя в 

России в "Русской  

Правде" П. И. Пестеля, «Конституции» Н. М. Муравьева. 

35.Учение о государстве и праве буржуазных либералов в России (Б. Н. 

Чичерин, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский): общее и особенное. 

36.Консервативные политико-правовые учения (К. Н. Леонтьев, Л. А. 

Тихомиров): общее и особенное. 

37. Модель ограниченной монархии в учении М. М. Щербатова. 

38. Проекты государственных преобразований С. Е. Десницкого и М. 

М. Сперанского: общее и особенное.  

 



21 

 

 

6.3.6. Тематика (примерная) курсовых работ 

Курсовая работа по учебному плану отсутствует. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания  

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на 

семинарских занятиях и выполнении практических заданий. 

 С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала);      

– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов).  

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

Методические рекомендации по подготовке научных сообщений 

Научное сообщение – творческая исследовательская работа, 

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования. Другие методы исследования могут, 

конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является 

работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой.  

Цель написания научного сообщения – привитие студенту навыков 

краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам 

и статьям. 

При написании необходимо: 

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы сообщения; 

- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Подготовка сообщения подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.  

Работа должна быть методически грамотно оформлена. При написании 

необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу 

исследования; б) составить план, в котором следует отразить: введение, в 

котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса 

(которая может являться составной частью введения или представлять 

самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в котором 

подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива 

дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, 
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Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при 

описательном характере темы исследования необходимо осветить точки 

зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо 

проблемы, представить свою точку зрения. 

Подготовка презентации по теме научного сообщения 

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и 

удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде 

презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от 

других информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, 

размером или заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы 

объекты располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах 

плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; 

черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; 

увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество 

цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее 

утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые 

ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета 

могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с 

большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие 

насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные 

части кадра. 

 

Шкала оценивания презентации 

Дескрипторы 
Минимальный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

Законченный, 

полный ответ 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания ответ 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема  

не раскрыта.  

Отсутствуют 

выводы 

Проблема  

раскрыта не  

полностью.  

Выводы не  

сделаны  

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен  

анализ проблемы 

без привлечения  

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или  

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен  

анализ проблемы с 

привлечением  

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы  

профессиональны

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или  

не 

последовательна.  

Представляемая 

информация 

систематизирован

а и 

последовательна. 

Использовано  

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано  
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Дескрипторы 
Минимальный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

Законченный, 

полный ответ 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания ответ 

е термины Использован  

1-2 

профессиональный  

термин 

более 2 

профессиональны

х терминов 

более 5 

профессиональных 

терминов 

Оформление Не использованы 

технологии 

PowerPoint . 

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации 

Использованы 

технологии 

PowerPoint  

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии 

PowerPoint. Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко использованы 

технологии 

(PowerPoint).  

Отсутствуют  

ошибки в 

представляемой 

информации. 

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на  

вопросы полные 

и/или  

частично полные 

Ответы на 

вопросы полные с 

при- 

видением 

примеров и/или 

пояс- 

нений 

Нет ответов на  

вопросы 

Итоговая 

оценка 

    

 

Дескрипторы для поэлементного оценивания сообщения 

 

Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, 

содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким 

качеством, оригинально. 

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, 

традиционно. 

Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена 

некачественно, имеются методические и технические ошибки. 

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или 

неоригинальна (вторична), методические и технические ошибки 

значительны. 

Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не 

обладает информационно-образовательными достоинствами. 

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только 

догадываться. 

 

Критерии и показатели  при оценивании сообщения 

 
Критерии Показатели 

Новизна 

реферированного 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
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Критерии Показатели 

текста  формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы  

- соответствие плана теме сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

Обоснованность 

выбора 

источников 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Соблюдение 

требований к 

оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

Грамотность  

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации по подготовке к круглым столам 

Цель: обсуждение и обобщение дискуссионных вопросов; 

развитие способностей анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы.  

Задачи:  

− приобретение знаний; 

− овладение навыками формирования и выражения собственного 

мнения,  

− развитие способности всестороннего рассмотрения проблемы, 

толерантного отношения к другим точкам зрения,  

− овладение культурой межличностного диалога в условиях дискуссий.  

Участники круглого стола: для участия в круглом столе заранее 

выбираются восемь студентов, которые в парах готовят свои доклады для 

выступления по оговоренным с преподавателем темам. Оставшиеся члены 

группы изучают материалы, предложенные преподавателем для более 

глубокого ознакомления с проблемой круглого стола. Число участников в 

среднем должно составлять 10-20 человек.  

Организация работы круглого стола: тема и обсуждаемые вопросы 

(доклады) планируются и объявляются заранее и участников знакомят с ними 

до начала работы. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, 

материалы для демонстрации, цифры и факты. Работу круглого стола 
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организует ведущий. Участники круглого стола имеют право высказывать 

свою позицию по существу рассматриваемых вопросов, но не более чем в 

объёме 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. Ведущий круглого 

стола предлагает порядок хода обсуждения, объявляет вопросы для 

обсуждения, следит за порядком и соблюдением регламента. В случае 

необходимости, корректирует ход дискуссии.  

Подготовка докладчиков: 

− знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами 

организации и проведения круглых столов;  

− выбор темы для доклада;  

− определение исходного тезиса и плана доклада;  

− подбор, изучение и анализ основной литературы по выбранной 

проблеме;  

− разработка основных понятий, аргументов, контраргументов;  

− разработка презентации.  

Подготовка участников: проработка специальной литературы, 

предложенной преподавателем.  

Распределение времени: 5 мин. – вступительное слово ведущего 7 мин. 

– доклад 1 13 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 2 10 мин. – обсуждение 7 

мин. – доклад 3 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 4 10 мин. – 

обсуждение 10 мин – подведение итогов  

Подведение итогов круглого стола: 

1. Напоминание целей и задач круглого стола.  

2. Анализ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения 

на проблему.  

3. Формирование общей позиции, к которой пришли или близки все 

участники встречи.  

4. Ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли 

должного освещения на занятии.  

5. Слова благодарности всем участникам. 

Критерии оценки докладчика: преподаватель или другие участники 

круглого стола (экспертный совет) оценивают докладчиков по 4-бальной 

системе согласно следующим критериям:  
 Докладчик 1 Докладчик 2 … 

Содержательность 

выступлений 

   

Содержательность 

ответов на вопросы 

   

Глубина и полнота 

рассмотрения темы 

   

Структурированность 

доклада 

   

Всестороннее 

рассмотрение 

проблемы 

   

Рациональность    
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использования 

времени 

Культура общения    

Выразительность 

речи и лексическое 

богатство языка 

   

Манера вежливого 

обращения к 

собеседникам и 

умение уважительно 

отвечать им 

   

Свободное владение 

материалом, 

смежным с 

рассматриваемой 

темой 

   

Понятность 

презентационных 

материалов 

   

Сумма оценок:    

 

Критерии оценки участника дискуссии: преподаватель или экспертный 

совет, составленный из других преподавателей кафедры, оценивают 

участников дискуссии по 5-бальной системе согласно следующим 

критериям:  

− Определение собственной позиции в дискуссии либо формулирование 

существенного замечания.  

− Использование доказательств, подтверждающих высказываний или 

представление информации, опирающейся на факты.  

− Постановка уточняющего вопроса либо формулирование аналогии, 

либо выявление противоречия.  

− Общая активность в дискуссии.  

− Тактичность и владение культурой общения.  

В ходе подготовки к занятиям студент должен изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями 

в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практические занятия. Готовясь к докладу или научному сообщению, 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной 

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 

дополнить список использованной литературы современными источниками, не 
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представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании 

курсовых и ВКР. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Порядок изучения дисциплины, следующий: 

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном 

в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен 

освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы 

дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 

8 рабочей программы.  

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить 

выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем 

успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение 

ФОС)). 

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю), обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. 

оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)). 

7.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, 

образовательные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с 

обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), 

самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде 

университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы 

по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), 

трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в 

форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, 

проводимых университетом, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение; 
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- разбор конкретных ситуаций. 

Результат обучения считается сформированным (повышенный 

уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при 

устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения 

знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные 

результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество 

их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый 

уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при 

устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими 

видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные 

результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество 

их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент 

при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, 

допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных 

заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения не соответствует пороговому уровню. 

7.2. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины на занятиях лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 

основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий 

раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (модуля). 

Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее 

сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций 

являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим 

занятиями выполнения заданий самостоятельной работы, а также к 

мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-

карт. 
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7.3. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) на занятиях семинарского типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления 

курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения 

семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, 

обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно 

технологической карте дисциплины. 

7.4. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, подготовка реферата, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом, решений 

практических задач, выполнение индивидуальных домашний 

заданий. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций 

и практических занятий, отработать терминологию, повторить 

материал из учебников и дополнительной литературы. Повторить 

задания и решения практических задач, выполняемые в течение 

семестра. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Перечень печатных и электронных изданий, используемых в 

образовательном процессе: 

 

№ Наименование и полное библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

Основная литература 

1 

История политических учений: учебник для студентов бакалавриата 

/ С. П. Поцелуев, В. Г. Доманов, И. А. Иванников и др. ; под общ. 

ред. С. П. Поцелуева ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2017. – 353 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633 

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

 

2 

История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. 

Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. 

Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02617-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

3 

История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. 

Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н.В. 

Михайловой, А. Опалевой, А.Ю. Олимпиева. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-01893-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

4 

Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Текст] : 

учебник / В. С. Нерсесянц. - М. : НОРМА - ИНФРА, 2010. - 704 с.  

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

Дополнительная литература 

1 

Краткий курс по истории политических и правовых учений : 

учебное пособие : [16+]. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 129 с. – 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480858 

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

2 

Малахов, В. П. История политических и правовых учений: 

хрестоматия / В. П. Малахов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2012. – 478 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448036 

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

3 

История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. 

Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. 

Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480858
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448036
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02617-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 

 

4 

История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. 

Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н.В. 

Михайловой, А. Опалевой, А.Ю. Олимпиева. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-01893-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 

 

Электронный 

доступ через 

ЭБС Академии 

 

Информационные ресурсы  
№ п/п Наименование организации Официальный сайт 

1.  
Официальный интернет-портал правовой 

информации 
http:// www.pravo.gov.ru 

2.  Официальный сайт Президента РФ http:// www.kremlin.ru 

3.  
Официальный сайт Государственной Думы 

РФ 
http:// www.duma.gov.ru 

4.  
Официальный сайт Конституционного Суда 

РФ 
http:// www.ksrf.ru 

5.  Официальный сайт Верховного Суда РФ http:// www.vsrf.ru 

6.  Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru 

7.  
Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс» 
http:// www.consultant.ru 

8.  Юридическая научная библиотека http:// www.lawlibrary.ru 

9.  
Информационный портал правовых 

новостей 
http:// www.lexnews.ru 

10.  
Государственная Автоматизированная 

Система «Правосудие» 

https://sudrf.ru 

 

11.  Справочно-правовая система «Кодекс» https://kodeks.ru 

12.  Правовая система «Референт» https://www.referent.ru 

13.  
Государственная система правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

14.  Юридическая научная библиотека http:// www.lawlibrary.ru 

15.  
Информационный портал правовых 

новостей 
http:// www.lexnews.ru 

16.  Юридический интернет-портал http://www.zonazakona.ru/ 

17.  
Консорциум «Кодекс»: электронный фонд 

правовой и нормативно-технической 

документации 

http://docs.cntd.ru 

 

18.  Официальный сайт Верховного Суда РФ http:// www.vsrf.ru 

19.  
Министерство юстиции Российской 

федерации 

https://minjust.ru/ 

 

20.  Портал PRAVO.RU https://pravo.ru 

21.  
РАПСИ — Российское агентство правовой 

и судебной информации 
http://rapsinews.ru/ 

22.  
Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал 
http://law.edu.ru/ 

23.  Юридический словарь http://www.jur-words.info/ 

24.  LAW-EDUCATION: юридический портал http://law-education.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
https://sudrf.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://minjust.ru/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.jur-words.info/
http://law-education.ru/


33 

 

25.  Lexpro: Экспертная юридическая система 
https://www.lexpro.ru/ 

 

26.  RusЮрист.Ру: Правовой портал http://rusjurist.ru 

 

Профессиональные базы данных 

 
 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

Из внутренней сети Академии 

(договор № ) 

2. Справочно-правовая система «Гарант» Свободный 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» Свободный 

4. Государственная система правовой 

информации «Законодательство 

России» 

Свободный доступ: http:// 

www.pravo.gov.ru 

5. ЭБС «Юрайт» Из внутренней сети Академии 

(договор №4087 от 20 мая 2019г.) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• 1C:Предприятие 8; Договор от 02.12.15,  

• 7-Zip,  

• AdobeAcrobatReader DC,  

• GoogleChrome,  

• KasperskyEndpointSecurity № 2434-181113-092446-163-1419 

13.11.2018,  

• Microsoft Office 2010 № 2335 от 25.06.19,  

• MediaPlayerClassic в составе K-LiteMegaCodecPack,  

• Windows 7 № 2335 от 25.06.19 

• электронная библиотека «ЮРАЙТ», договор №4087 от 20 мая 

2019г. 

• электронная образовательная среда «Мираполис», договор 

№164/08/19-К от 6 августа 2019г. 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Освоение дисциплины производится на базе учебных аудиторий 

МАБиУ. На лекционных и практических   занятиях применяется 

компьютерный видеопроектор, поисковые правовые системы. Для работы с 

юридическими документами используется компьютерный класс с выходом 

в Интернет. В процессе самостоятельной работы студенты имеют 

источники литературы на бумажных и электронных носителях. Программа 

дисциплины обеспечена доступом к библиотечному фонду МАБиУ, 

укомплектованному в соответствии с нормативными требованиями и к 

электронно-библиотечной системе. 

https://www.lexpro.ru/
http://rusjurist.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/ebs-yurayt
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Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности 

получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Академией обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии 

официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. 

Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании 

учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Академии, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных 

дверных проемов, поручней и других приспособлений). 
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