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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.1 «Методология научных исследований» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
Знать особенности организации научной деятельности при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах и формы представления ее резуль-

татов 

Р2. 
Знать особенности планирования профессионального и личностного развития с уче-

том задач научно-исследовательской деятельности и индивидуально-личностных ха-

рактеристик 

Р3. Знать способы планирования и этапы проведения эксперимента 

Р4. 
Уметь определять основные направления, объекты и методы исследования в области 

профессиональной деятельности 

Р5. 
Уметь формулировать цели и задачи научного исследования в соответствии с тен-

денциями и перспективами развития предметной области, уметь формулировать 

научную новизну результатов исследования  

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет с оценкой 1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основания методологии науки  

Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук. 

Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития 

науки. Структура научного знания. Классификация научного знания. Методология науки. 

Философско-психологические и системотехнические основания. Науковедческие основа-

ния. Этические и эстетические основания. Нормы научной этики. Цель и задачи научного 

познания. Принципы научного познания. Критерии научности знания. Проблема истины в 

научном познании.  

Тема 2. Средства и методы научного исследования  

 Средства научного познания: материальные, информационные, математические, 

логические, языковые. Эволюция средств научного познания в области технических наук. 

Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирова-

ние, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, анало-

гия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы, доку-

ментов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод экспертных 

оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, экспери-

мент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в области технических 

наук. 

Тема 3. Этапы проведения научного исследования  

Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проек-

тирования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели ис-

следования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные ис-
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следования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Те-

ма исследования. Этап определения цели исследования. Этап выбора критериев оценки 

достоверности результатов исследования. Стадия построения гипотезы исследования. 

Стадия конструирования исследования: этапы определения задач исследования, ресурс-

ных возможностей, построения программы исследования, технологической подготовки 

исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления результатов иссле-

дования. Рефлексивная фаза научных исследований. Особенности проведения научных 

исследований в области технических наук. 
Тема 4. Методология и технология диссертационного исследования  

Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства 

получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Паспорт научной спе-

циальности. Основные требования к диссертационной работе. Методологический аппарат 

диссертационного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и структура 

диссертационного исследования. Технологические и организационные аспекты подготов-

ки и защиты кандидатской диссертации. Публикация результатов исследования. Виды 

научных публикаций. Академический стиль и особенности языка диссертации. Основные 

требования к содержанию и оформлению диссертационной работы. Основные требования 

к автореферату диссертации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.2 «История и философия науки» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знание методологии научного познания, в том числе методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений с учетом актуального со-

стояния истории и философии науки 

Р2. 

умение анализировать методологические проблемы, оценивать современные 

научные достижения и результаты научных исследований, исходя из парадиг-

мы теоретических подходов истории и философии науки 

Р3. 
владение навыками восприятия и анализа текстов на философско-научные 

темы, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

Р4. 

знание основных направлений, проблем, теорий и методов истории и филосо-

фии науки, содержания современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Р5. 

умение формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории и философии науки; использовать положе-

ния и категории истории и философии науки для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений 

Р6. 
владение навыками решения задач профессионального развития в контексте 

проблематики методологии научного исследования 

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы истории и философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный инсти-

тут, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская тради-

ция в философии науки; расширение поля философской проблематики в постпозитивист-

ской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, 

М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки: 

проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности; 

концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. 

Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 
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Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:  

- античная логика и математика.  

- развитие логических норм научного мышления и организации науки в средневеко-

вых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого.  

- становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

- формирование науки как профессиональной деятельности. 

- становление социальных и гуманитарных наук.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирического знания.  

Структуры теоретического знания.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность.  

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (кар-

тина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская про-

грамма). 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания.  

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы развития 

научных понятий. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов 

решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии науч-

ных революций.  

Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор ре-

волюционных преобразований в науке.  

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка осно-

ваний науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных 

и проблемно-ориентированных исследований.  

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научно-

го поиска.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  
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Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калли-

кот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисципли-

нарных сообществ науки XX столетия.  

Научные школы.  

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

Наука и экономика.  

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Про-

блема государственного регулирования науки.  

 

Раздел 2. Философские вопросы юридических наук. 

Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, филосо-

фии, и других смежных дисциплин.  

Предмет и методология истории учений о праве и государстве. Концептуально-

теоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере по-

литико-правовой мысли. 

Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве. 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская кон-

цепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-

цзы о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концеп-

ция легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы 

Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства лю-

дей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и полити-

ки. 

У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и пи-

фагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным". 

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта,  Ликофрона, Алкидама и 

др.) о различении и соотношении естественного права (права  по природе) и полисных за-

конов, о свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о поня-

тийном единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о есте-

ственном праве и равенстве. 

Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция че-

ловека как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и во-

леустановленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естествен-

ном праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его зако-

нах. 

Учение Полибия о формах правления. 

Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юриспру-

денции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение 

естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 
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Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка госу-

дарства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы прав-

ления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном есте-

ственном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Виды законов. Учение о формах 

правления. 

Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного сувере-

нитета.  

Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (пред-

ставители Павийской школы, постглоссаторы). 

Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманисти-

ческой школы в юриспруденции). 

Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию 

действующего права и в процесс рецепции римского права в  странах Западной Европы. 

Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Во-

стока.  

Учение Н. Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 

политики и закона. 

Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 

Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверени-

тета.  

Учение Ф. Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права  и "хороше-

го закона". 

Учение Г. Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосу-

дарственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка 

"научной формы" юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного  про-

исхождения государства. 

 Учение Т. Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютист-

ского государства. Концепция права как приказа суверена. 

Учение Дж. Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и тео-

рия разделения властей. Неотчуждаемые естественные права  человека.  

Учение С. Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и пози-

тивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. 

Концепция развития юриспруденции.  

Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспру-

денции".  

Учение Ш. Монтескье о праве и государстве.  "Дух законов" и позитивное право. 

Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Учение Ж.-Ж. Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция обществен-

ного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция  

закона. 

Учение Ч. Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридиче-

ских ценностей и цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и пра-

вового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХVШ в. (Т. Пейн, 

Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон). 

Учение И. Канта о праве  и государстве. Свобода человека как естественное право. 

Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы 
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относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Уче-

ние о "вечном мире". 

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Обоснование идей по-

зитивистской юриспруденции.  

Философия права Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее 

предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической  кон-

кретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и 

государство). Система права как  царство реализованной свободы. Концепция межгосу-

дарственных отношений. 

Учение И. Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического 

позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования государства, 

законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение Дж. Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и ана-

литической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "фило-

софии позитивного права". 

Учение Б. Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в  античном и 

современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правово-

го государства. 

Учение А. де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соот-

ношение свободы и равенства, поиски их единства.   

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о 

государстве и праве как надстроечных явлениях  классового, частнособственнического 

общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и 

преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки 

и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.  

Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции 

понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Взаимо-

связи права и государства.  

Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к  вла-

сти". Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение 

морали, политики и права. 

Неокантианские концепции права. Учение Р. Штаммлера о естественном праве с 

"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в 

правовом учении Г. Радбруха. Учение В. Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Дженти-

ле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма. 

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология 

права Е. Эрлиха. Концепция "социального права" Г. Гурвича. Юридический институцио-

нализм П.А. Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция  как юри-

дическая "социальная инженерия" в учении Р. Паунда. 

Концепции "возрожденного" естественного права. Развитие идей "возрожденного" 

естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами 

(Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, Эрнст Вольф, 

Ф. Хорст и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г. Роммен, Г. 

Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В. Майхофером "пра-

ва экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественно-

правовой порядок как  основа правового государства. Концепция Э. Фехнера: экзистенци-

альное право – как живое естественное право "со становящимся  содержанием". Экзистен-

циальное право как  интуитивно переживаемое "экзистенциально должное" в учении К. 

Коссио. 
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Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права"  Р. Марчича: концепция 

естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом уче-

нии о праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозити-

вистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного 

права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мыс-

ли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.  

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизован-

ной русской государственности.  

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсо-

лютной монархии.  

Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монар-

хии.  

Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение 

о естественном и позитивном праве.  

Государсвтенно-правовые взгляды А.Н. Радищева.  

Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-

правовых преобразований, кодификация российского законодательства. 

Государственно-правовые программы декабристов. 

Государственно-правовые концепции славянофилов и западников. 

Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как основатель научного 

правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и со-

ставные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк пра-

вовых и политических учений. 

Государственно-правовые воззрения революционных демократов.  

Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.  

Учение о праве и государстве Б.Н. Чичерина. Предмет философии права. Естествен-

ное и позитивное право. Обоснование концепции правового государства в форме консти-

туционной монархии. Концепция истории политических учений. 

Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, государство. 

Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового 

государства.  

Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершене-

вича. Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трак-

товке права и государства. Идеи возрождения естественного права.  

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и царство Духа. Не-

отчуждаемые права человека как духовные права.  

Государственно-правовые воззрения В.И. Ленина. Разработка положений марксист-

ского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского обще-

ства. Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.  

Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и теорети-

ческая основа советской юриспруденции. Основные концепции права и государства со-

ветского периода. 

Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направле-

ния, идеи, концепции. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.3 «Иностранный язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать иноязычную общенаучную и терминологическую лексику, грамматиче-

ские структуры, научные жанры и их композиционно-смысловое структуриро-

вание, способы научного изложения, основные приемы аннотирования, рефе-

рирования 

Р2. 

уметь читать, понимать, переводить и использовать в своей научной работе 

оригинальную иноязычную научную литературу по специальности; понимать 

иноязычную устную речь на научные темы; писать доклад, тезисы, статью, ан-

нотацию по теме исследования 

Р3. 

владеть иноязычной общенаучной и терминологической лексикой; всеми вида-

ми чтения; навыками перевода текста по специальности; основами публичного 

выступления; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций; навыками работы со справочными материалами 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 2 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Научное исследование 

 Определение, типы и свойства научного исследования. Основные требования, предъ-

являемые к научному исследованию. Формы и методы научного исследования. Моделиро-

вание особого сценария научно-познавательной деятельности ученого: проблемная ситуа-

ция → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → закон, вывод. Этапы 

научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация научно-

исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. Определение объекта 

и предмета научного исследования. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования. 

Раздел 2. Научная конференция 

Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. Заполне-

ние регистрационного бланка участника конференции. Прибытие и регистрация на конфе-

ренции. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности 

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. Участие в дискуссии. Выявление 

лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного дискурса. Стен-

довый доклад. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический 

минимум по теме. Коммуникативные навыки. Закрытие конференции. 

Раздел 3. Написание статьи 

Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Риторическая организация 

научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Лексико-грамматические особен-

ности научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Заголовок и ключевые сло-

ва научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Введение к статье. Компози-

ционный и риторический формат и лексико-грамматические особенности. Написание раз-



5.1.1 «Теоретико-исторические правовые науки» 

 

— 11 — 

дела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и за-

крепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи. Проведение 

эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных. Написание раздела «Материа-

лы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление 

лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи. Раздел «Библиография». 

Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи, 

правила оформления библиографии. Написание аннотации к научно-экспериментальной 

статье по теме исследования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.4 «Теория и история государства и права» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные закономерности, проблемы и перспективы развития государ-

ственно-правового воздействия на общество 

Р2. 
знать основные этапы и закономерности исторического развития государствен-

но - правовых институтов в истории России и зарубежных государств 

Р3. 
уметь анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и 

других понятий права 

Р4. 

уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия государственно- правовых институтов в истории России и зарубежных гос-

ударств 

Р5. 
владеть навыками использования теоретических знаний в правотворческой и 

правоприменительной деятельности 

Р6. 

владеть приемами и способами анализа, сбора и обобщения информации о про-

блемах формирования и эволюции государственных и правовых институтов в 

России 

 

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет с оценкой 3 семестр 

Экзамен 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и проблематика теории государства 

Тема 1. Теоретическое обоснование проблематики происхождения государства 

и права 

Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества. 

Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других со-

циальных норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового 

строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения пра-

ва. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. Теорети-

ческое обоснование проблематики теории происхождения государства и права: теологиче-

ской, патриархальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и др. 

 

Тема 2. Сущность и проблематика исследования типов государства 

Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция сущ-

ности и социального назначения государства. Государственная власть как особая разно-

видность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее эволюция. 

Классовое и общесоциальное, в сущности, государства. Понятие типа государства. Раз-

личные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. 

Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, 

определяющие тип государства. 

 



5.1.1 «Теоретико-исторические правовые науки» 

 

— 13 — 

Тема 3. Научное понимание функций и формы государства 

Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимоза-

висимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия 

(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и посто-

янные). Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение, 

правоохрана. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенство-

вания современных функций Российской Федерации. Понятие и признаки формы государ-

ства. Виды форм правления. Виды государственного устройства. Содружества государств 

и их виды. Меры федерального вмешательства. Виды политических режимов (политико-

правовых, государственных). 

Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты антидемо-

кратических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного, 

либерального и демократического государств. Механизмы международного общения гос-

ударств. Влияние такого общения на сущность и форму государства. Чрезвычайные госу-

дарственно-правовые режимы в истории России. Форма правления в Российской Федера-

ции. Форма территориального устройства Российской Федерации. Политический режим в 

современной России. Проблемы оптимизации формы Российской Федерации. 

Тема 4. Общая характеристика механизма государства 

Общая характеристика механизма функционирования государства (государственно-

го управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие и 

содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законода-

тельная власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправле-

ния. Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления. 

Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной служ-

бы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности гос-

ударственного управления в современной России. 

 

Раздел 2. Сущность и проблематика теории права 

Тема 5. Теоретическое обоснование сущности, принципов, функций и норм 

права 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Норма-

тивность, формальная определенность, волевой характер права. Право, как государствен-

ный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное, в сущности, пра-

ва. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксист-

ская, нормативистская, психологическая, социологическая. Общая характеристика совре-

менных политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права. Со-

отношение убеждения и принуждения в праве. 

Функции права: понятия и виды. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, 

отличающие ее от других разновидностей социальных норм. Представительно-

обязывающий характер юридических норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспози-

ция, санкция. Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изло-

жения правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых норм. 

 

Тема 6. Типы права и правовые системы (семьи). Формы (источники) права 

Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы. 

Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская (конти-

нентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). Религиозно-

традиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право. Индусское 

право. Китайское право. Японское право. Социалистическая (российская) правовая семья. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Соотноше-

ние права и правовой системы. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Фор-

мы права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный до-
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говор. Система нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, 

виды. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

 

Тема 7. Проблема правотворчества и система права. 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество. 

Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Систематизация законодательства. Ин-

корпорация, консолидация, кодификация. Юридическая техника и ее значение для право-

творчества и систематизации нормативных актов. Язык закона. Специализация и унифи-

кация российского законодательства. Понятие системы права, ее отличие от правовой си-

стемы. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отрасли права. Институт права: 

понятие и виды. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридическая процедура. Виды юридических процессов. Система российского права и 

международное право. Система права и система законодательства. Их соотношение и вза-

имосвязь. Характеристика современного состояния российского законодательства. 

 

Тема 8. Формы реализации и толкование права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение 

правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения 

норм права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприме-

нительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. 

Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. По-

нятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания пра-

вовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и не-

официальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы (приемы) 

толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему: буквальное, распространи-

тельное и ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая практика. 

Раздел 3. Сущность и проблематика истории государства и права России 

Тема 9. Эволюция государства и права с Древней Руси до периода абсолютизма 

(конец XVІІ- середина XІX вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных 

княжеств в единое Киевское государство. Различные теории происхождения Древнерус-

ского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, обществен-

ный строй Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Государственный меха-

низм, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. Форма правления. Государ-

ственное устройство. Общественное устройство. Свободное и зависимое население Древ-

нерусского государства. Становление древнерусского права. Источники права: обычаи, 

договоры, Княжеские уставные грамоты, Княжеские уставы. «Русская Правда» - важней-

ший памятник древнерусского права. Понятие и виды преступных деяний. Система нака-

заний. Судоустройство и процесс. Специфика государственного и общественного устрой-

ства Новгородской и Псковской республик, особенности государственного развития Вла-

димиро-Суздальского княжества. 

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского госу-

дарства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его от 

вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр фор-

мирования великорусской народности. Общественный строй. Изменения в социальном 

составе феодалов. Формирование дворянства.  Государственный механизм единого цен-

трализованного государства. Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и 

управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Восприятие Мос-
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ковским государством политического наследия Византийской империи. «Судебник» 1497 

года: источники, структура, содержание. Регулирование поземельных отношений. Начало 

правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и виды преступлений. Судеб-

ные органы. Возникновение розыскного процесса. 

       Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности россий-

ского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената, государ-

ственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриаршества. 

Синод как орган государственного управления церковными делами. Военная реформа. 

Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преображен-

ский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент 

главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата. 

       Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства, 

мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского 

законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. Обяза-

тельственное право. Семейное право. Уголовное право. «Артикул воинский». Виды пре-

ступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка отделения суда от админи-

страции. «Краткое изображение судебных процессов и тяжб», указ «О форме суда». Си-

стематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Полное собрание 

законов российской империи. Принципы построения. Свод законов Российской империи. 

Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и гражданские. 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845г. Понятие преступления и 

проступка. Система преступлений. Лестница наказаний. 

 

Тема 10. Государство и право Российской империи второй половины XІX в. - 

нач. XX в.) 

Судебная реформа 1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные принципы 

судопроизводства. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. Учре-

ждение адвокатуры. Учреждение института земских участковых начальников (1889 г.). 

Закон 1890 г. об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправ-

ления и закон 1892 г. об изменении порядка выборов городских дум. «Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных» 1885 г. Изменения в государственном строе России в 

годы первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избира-

тельные законы 6 августа 1905г., 11 декабря 1905г. Учреждение Государственной Думы, 

ее полномочия. Реорганизация Государственного Совета. Первая Российская Конституция 

- Основные законы Российской империи 1906г. Юридическое закрепление формы правле-

ния, формы государственного устройства.  Государственный переворот 3 июня 1907 г. Из-

бирательный закон 3 июня 1907г. Милитаризация государственного аппарата в годы Пер-

вой мировой войны. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение из-

менений, обусловленных обстоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое 

право. Усиление уголовной ответственности за воинские преступления. Особенности ор-

ганизации судопроизводства. 

 

Тема 11. Становление Советского государства и права в 1917 – 1953 гг. 

Создание советской государственной системы. Форма складывающегося советского 

государства. Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов 

власти и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного собра-

ния. Форма правления: юридическое закрепление и реальность. Политический режим и 

тенденции его развития. Национальная политика. Особенности формы государственного 

устройства РСФСР.  Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и 

основные положения. Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 

1924 года.  Кодификация советского права в период НЭПа.  Деформация политической 
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системы и государственного аппарата. Формирование диктаторской формы правления, ее 

признаки. Сращивание партийного аппарата с государственным. Реорганизация органов 

милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый 

террор, его цель, масштабы и последствия. Конституция СССР 1936 года. Изменения в 

государственном механизме и государственном устройстве.  Основные тенденции разви-

тия правовой системы в 30-е годы. Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокра-

щения республиканского нормотворчества. Реорганизация государственного аппарата в 

годы Великой Отечественной войны. Создание чрезвычайных органов власти. Строитель-

ство Вооруженных сил. Изменения в судебной системе. Особенности формы правления в 

годы войны. Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданско-

правовых договоров. Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению 

рождаемости, поддержка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению 

трудовой дисциплины. Изменения в Гражданском, финансовом, семейном и трудовом 

праве после войны. Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении 

уголовной ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой 

и грабеж (1947 г.) и иные виды правонарушений. 

Тема 12. Советское государство и право в 1953-1985 гг. и в период изменения 

формы государства во второй половине 80-х годов XX в. 

Хрущёвская «оттепель». Критика культа личности Сталина. Реорганизация право-

охранительных органов. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.). Расшире-

ние полномочий союзных республик. Начало новой, второй кодификации советского за-

конодательства. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 

(1961г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.).  Основы уголовного законодательства 

СССР (1958г.) и Уголовный кодекс РСФСР (1964г.). Усиление уголовной ответственности 

за государственные, воинские преступления, взяточничество и т. д. Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958г.). Основы гражданского судо-

производства Союза ССР и союзных республик (1961г.). Разработка и принятие Консти-

туции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978 года. Структура органов власти и 

управления. Государственное устройство. Механизм управления республиками. Продол-

жение кодификации советского права. Основы трудового законодательства СССР и совет-

ских республик (1970г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971г.). Формирование новых 

отраслей права. Природоохранное законодательство. Подготовка Свода законов СССР и 

Сводов законов союзных республик. Эволюция формы правления. Внесение изменений в 

Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа госу-

дарственной власти. Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6 Конституции СССР 

Возникновение новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Распад СССР как федеративного государства. 

Раздел 4. Сущность и проблематика истории государства и права зарубежных 

стран 

Тема 13. Становление и формирование государства и права Древнего мира. 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. Сущность 

античного полиса. Основные этапы развития демократической рабовладельческой рес-

публики в Афинах и аристократической республики в Спарте. 

Афины. Законодательство Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Рефор-

мы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое положение населе-

ния в Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности. Суд. Ос-

новные черты афинского права. Возникновение государства в Спарте. Военно-
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аристократический характер политической организации в Спарте. Ликургов строй в Спар-

те. Спартиаты. Илоты. Периэки. Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры. 

Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия. Утвер-

ждение республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение населения и госу-

дарственный строй в период республики. Граждане, латины, перегрины, рабы. Государ-

ственное устройство: Сенат, Народные собрания, система магистратур. 

Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и всадники. 

Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет и упадок рес-

публиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим личной власти. 

Установление монархической формы правления. 

Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. н. э. 

Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского чиновни-

чества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство Константина. 

Роль армии в государственном механизме. Кризис и разделение Римской империи. Паде-

ние Западной Римской империи. 

 

Тема 14. Средневековые государства Европы. Общие закономерности развития 

государства и права 

Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление 

феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение сеньо-

риальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические институты Фе-

одальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. Административные и судебные пра-

ва феодалов. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в. Реформы 

Людовика IX. 

Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя". 

Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая децен-

трализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура избрания императора. Власть 

князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация. 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного 

представительства (рейхстаг и ландтаги). Структура, функции, система представитель-

ства. Имперский суд и полиция. 

Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. Аугсбургский 

религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм. Судь-

бы сословного представительства в условиях регионально-абсолютистских государств. 

Полицейское государство в Пруссии. "Просвещенный абсолютизм" в Австрии. Роль абсо-

лютизма в развитии общества, государства, права Германии. 

Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак, семья, насле-

дование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. Соприсяжничество. 

Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и постглоссато-

ров, их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие 

своды обычного права. Развитие феодального права во Франции. Развитие королевского 

законодательства. Основные черты права феодальной собственности на землю. Правовое 

положение крестьянского надела. Обязательственное право. Государственная регламента-

ция производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный 

процесс. 

Эволюция источников феодального права Германии. Саксонское и Швабское зерцала 

(XIII в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, Прусское земское уложение 1794 г. (их общая ха-

рактеристика и основные институты). Регулирование гражданско-правовых отношений. 

Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс. 
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Тема 15. Государства и право Нового времени. 

Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности Английской 

революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятель-

ности Тайного Совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная палата" 1641 

г., Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Провозглашение республики. Про-

текторат Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. Аграрное законодательство революции. 

Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии. Воз-

никновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской революции 

и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. Конституционные акты 

конца XVII - начала XVIII в.: HabeascorpusAct; 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об 

устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. Выдвижение парламента. Возникновение 

кабинета министров. Возникновение и развитие министерской ответственности перед 

парламентом (ответственное правительство). Король. Парламент. Кабинет министров. 

Местное самоуправление. Судебная система. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884-1885 гг. Формирование политических 

партий. Консерваторы и либералы. Реформы местного управления (законы 1835, 1888, 

1894 гг.) и судебной системы (законы 1873-1876 гг.). Ослабление королевской власти. 

Дальнейшее усиление роли кабинета. Акт о парламенте 1911 г. Акт о защите государства 

1914 г. 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особенности ста-

новления государственности США. Борьба за независимость и Декларация независимости 

1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. Конституции независи-

мых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: 

разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Кон-

ституционный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. "Конститу-

ционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного государственного ап-

парата. Формирование политических партий. Конституционное развитие США после 

гражданской войны 1861-1864 гг. Гражданская война XIX века. XIII, XIV, XV поправки 

американской Конституции и их толкование Верховным судом. Изменения в государ-

ственном строе в конце XIX - начале XX вв. 

Возникновение и оформление двухпартийной системы. Укрепление федерации и ос-

новные изменения в государственном строе. Избирательное право. Изменения в положе-

нии конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и управления 

в штатах. 

Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных этапов. 

Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4-11 августа. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный кон-

вент. Ликвидация монархии и провозглашение республики. 

Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законода-

тельство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного спасения. Ко-

митет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Аграрное 

законодательство революции. 

Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года Респуб-

лики (1795 г.).Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и Конституция 

VIII года Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация законодательной 

власти. Исполнительная власть. Организация административного управления. Органиче-

ские сенатусконсульты 1802-1804 гг. Государственный строй Первой империи. 

Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Июль-

ская монархия. Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 

1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государ-

ственный строй Второй империи. Образование Парижской Коммуны. Политические пар-

тии в Парижской Коммуне. Ликвидация государственных и правовых институтов. 
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Разработка и принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический 

режим Третьей республики. Местное управление. Судебная система. Две палаты. Эволю-

ция президентской власти. Возвышение роли правительства. Многопартийность и парла-

ментское большинство. Политические кризисы, борьба за возвращение к авторитарным 

формам управления. 

Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование первых 

объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 года, 

Германского союза 1815 года. Германия после Венского конгресса. Таможенный союз. 

Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые конститу-

ции германских государств. 

Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского конституциона-

лизма. Франкфуртская конституция 1849 года. Конституция Пруссии 1850 года. Прусская 

монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. Правительство. Ландтаг. Борь-

ба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северогерманского союза 1866 года. 

Конституция союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 года. 

Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 1871 

года. Император. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемония Пруссии. Политические пар-

тии. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX - начале XX в., ее милита-

ризация. 

 

Тема 16. История государства и права Европы и Америки новейшего времени 

(ХХ-XXI века) 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его анти-

кризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о ре-

гулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с 

безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон 

Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма 

после Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Зако-

нодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурно-

функциональные изменения в государственном аппарате. 

Изменения в избирательном праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. Закон 

об избирательном праве 1965 г. Усиление президентской власти. Бюрократизация госу-

дарственного аппарата. Ослабление государственного регулирования экономики в 80-е гг. 

Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной системы. 

Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изменения 

1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной вла-

сти. Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 1971, 

1981 и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг. Ча-

стичная национализация промышленности и банков после второй мировой войны и дена-

ционализации в 1980-х гг. Кризис Британской колониальной империи после первой миро-

вой войны. Вестминстерский статут 1931 г. Трансформация Британской колониальной 

империи после второй мировой войны. Содружество наций. Третья республика между 

двумя мировыми войнами. Многопартийная система. Партийные блоки. Изменения в гос-

ударственном, строе и политическом режиме. Изменения в избирательном праве. Избира-

тельные законы 1919, 1927 гг. Падение роли парламента и усиление правительства. Фор-

мирование Народного фронта в 30-х гг. и его политическая деятельность. Падение Треть-

ей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная оккупация Франции и движение 

Сопротивления. «Режим Виши». Установление временного правительства во главе с де 

Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной системе. Конституция 

1946 г. и последующие конституционные реформы. Падение Четвертой республики и 

установление парламентско-президентской Пятой республики во Франции. Конституция 

1958 года и ее последующие изменения. 
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Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и образова-

ние Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. Вей-

марская конституция 1919 года. Кризис Веймарской республики и установление фашист-

ской диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные 

органы управления. Государственное регулирование экономики. Террористический аппа-

рат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычай-

ные суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в 

Германии. Восстановление политических прав и свобод. Образование партий. Раскол 

Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конституции 1949 г. Оккупаци-

онный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году. Объедине-

ние Германии 1990 года и его конституционное закрепление. Изменения в политической 

системе ФРГ после объединения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.2.1 «Актуальные проблемы становления и развития государственных и правовых 

институтов в России: историко-теоретический и правовой аспекты» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные закономерности эволюции государственных и правовых инсти-

тутов в России 

Р2. 

уметь применять знания основных закономерностей эволюции государствен-

ных и правовых институтов в целях исследования российской государственной 

и правовой действительности 

Р3. 

владеть приемами и способами анализа, сбора и обобщения информации о про-

блемах формирования и эволюции государственных и правовых институтов в 

России 

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Эволюция государственных институтов в России: историко – теорети-

ческий и правовой аспекты  

Тема 1. Эволюция государственных институтов Московского государства и Рос-

сийской империи 

Цивилизационный выбор Московского государства: от Князя до Государя. Порядок 

передачи престола, принципы престолонаследия, полномочия. Система сюзеренитета – 

вассалитета. Формирование институциональной и идеологической парадигмы российской 

системы управления. Церковь и государство: проблема легитимации и сакрализации вла-

сти. Особенности формирования территории: взаимоотношение органов государственной 

власти и управления с органами присоединенных территорий.  

Образование и развитие абсолютизма в России: институциональное обеспечение вла-

сти монарха. Имперская модель государственного управления. Инструменты централиза-

ции власти. Формирование института государственной службы. Правовые институты: 

особенности деятельности надворных судов, городских магистратов; вотчинная юстиция; 

попытка отделения суда от администрации; судебная реформа Екатерины II. 

Эволюция институтов в дореформенный период. Институты Великой реформы. Си-

стема органов крестьянского управления и самоуправления. Правовые основы проведения 

земской и городской реформы. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 

1864 г., Городовое положение 1870 г. Статус органов местного самоуправления в земствах 

и городах: виды, структура, состав, порядок формирования. Реализация демократических 

принципов судоустройства. Система судов. 

Правовое закрепление конституционной монархии. Статус главы государства. Госу-

дарственная Дума: состав, структура, компетенция, статус членов, порядок формирования. 

Избирательные законы. Особые Совещания. Земские и городские союзы. Система органов 

в период первой мировой войны. Временное правительство. Введение республиканской 
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формы правления. Военно-промышленные комитеты. Учреждение альтернативных орга-

нов государственной власти. Советы. Органы Временного правительства. 
 

Тема 2. Институциональное наследие советского государства 

Изменение парадигмы российской государственности: революционный слом Импе-

рии. Конституция РСФСР 1918 г. – формализация концепта новой власти. Понятие рево-

люционного права. Революционное правосознание и имперская традиция: проблемы фор-

мирования новой идеологии Этапы развития конституционного законодательства и совет-

ской системы государственного управления. Институализация советской демократии и 

социалистического права. Когнитивный тупик советского конституционализма.  «Социа-

листические» институты в структуре российской системы управления: упущенные воз-

можности реформирования. 

 

Тема 3. Особенности российской правовой системы (особенности формирования, 

развития, современное состояние) 

Общая характеристика российской правовой системы. Доминирование публичных 

интересов в контексте развития российского государства и права. Широкое распростране-

ние неправовых регуляторов в обществе: моральных, морально-религиозных, корпоратив-

ных. Проблема подчиненности права государству. Кодификация российского права, 

структура правовой нормы, принципы верховенства закона и иерархия источников права, 

основные принципы судебной организации и судопроизводства. «Советское наследство» в 

контексте новой правовой идеологии.  

 

Тема 4. Правовая и институциональная основа российского федерализма 

Понятие и модели федерализма: централистская, договорная, кооперативная. Идея 

«вертикального» разделения властей. Проблемы определения формы государственного 

устройства в отечественной науке: унитаризм или федерализм. Этапы развития советского 

федерализма. Общие политико-правовые особенности российской модели федерализма. 

Конституционные основы российского федерализма. Влияние федерализма на структуру 

законодательства и систему органов государственной власти Российской Федерации. Фе-

деральные округа. Правовое регулирование федеративных отношений. Предметы ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Механизм передачи полно-

мочий органов государственной власти. Практика реализации российского федерализма. 

Тенденции развития российского федерализма. 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение государственных и правовых институтов в Рос-

сии. 

Тема 5. Становление и правовое обеспечение института Уполномоченного по 

правам человека (национальное и региональное измерение) 

История возникновения и эволюции института Уполномоченного по правам челове-

ка. Становление института уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. Должность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Федеральный конститу-

ционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Пра-

вовой статус Уполномоченного, его компетенцию и порядок назначения и освобождения 

от должности. Обеспечение независимости и неподотчетности Уполномоченного государ-

ственным органам и должностным лицам. Функции института уполномоченного по пра-

вам человека. Институт региональных уполномоченных в субъектах федерации. Деятель-

ность уполномоченных в субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 6. Содержание и практика реализации прав человека: взгляд государства и 

общества 
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Понятие и назначение прав человека. Права человека - основа конституционного пра-

ва правовых государств. Равноправие — универсальный принцип правового статуса лич-

ности. Права человека и концепция правового государства. Правовые и политические ин-

ституты обеспечения прав человека на международном и национальном уровнях. Всеоб-

щая декларация прав человека ООН. «Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах». Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Проблема клас-

сификации прав человека. Особенности обеспечения и защиты прав человека в Россий-

ской Федерации. 

 

Тема 7. Правовое обеспечение института общественного контроля в Российской 

Федерации. 

Формирование идеи общественного контроля за деятельностью органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осуществляющих публичные полномочия. Федеральное 

законодательство, регулирующее порядок осуществления общественного контроля. Реги-

ональный опыт реализации технологий общественного контроля за деятельностью орга-

нов публичной власти. Характеристика субъектов общественного контроля по Федераль-

ному закону от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Общественный жилищный контроль (Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 26.12.2016 № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищ-

ного контроля»). Общественный экологический контроль.  

 

Тема 8. Государственные и правовые институты в контексте задачи модерниза-

ции современной России 

Проблема эффективности управления и устойчивого развития государства. Задача 

институциональной модернизации в глобальном и национальном контексте. Этапы адми-

нистративной реформы в Российской Федерации. Новые технологии повышения эффек-

тивности государственного управления: управление по результатам; от программного к 

проектному принципу формирования бюджета; реформа контрольно-надзорной деятель-

ности органов государственной власти; мониторинг правоприменения; оценка регулиру-

ющего воздействия; оценка фактического воздействия.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.2.2 «Актуальные проблемы становления и развития государственных и правовых 

институтов в зарубежных странах» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные закономерности эволюции государственных и правовых инсти-

тутов в зарубежных странах 

Р2. 

уметь применять знания основных закономерностей эволюции государствен-

ных и правовых институтов в целях определения сущности государственно-

правовых явлений 

Р3. 

владеть приемами и способами анализа, сбора и обобщения информации о про-

блемах формирования и эволюции государственных и правовых институтов в 

зарубежных странах 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Эволюция государственных институтов в зарубежных странах: исто-

рико – теоретический и правовой аспекты  

Тема 1. Английская буржуазная революция середины 17 века как исходный 

фактор становления английского государства и правовой системы. 

 

Особенности буржуазной революции в Англии, определившие специфику буржу-

азных государственно-правовых процессов, результатом которых стало формирование 

монархического государства и базовые характеристики англо-саксонской правовой семьи. 

Политические институты Англии в контексте революционных трансформаций. «Пуритан-

ская революция». Институты конституционной монархии.  

 

Тема 2. «Великая хартия вольностей» как фундамент построения и развития 

конституционной монархии в Англии.  

 

Этапы становления ограниченной монархии в Англии. Политический контекст 

принятия «Великая хартия вольностей». Свобода церкви и права знати как ограничители 

верховной королевской власти. Юридические границы осуществления королевской вла-

сти. «Великая хартия вольностей» как вектор развития траектории страны в течение Ново-

го времени (концептуальное значение документа для западной цивилизационной тради-

ции).  

 

Тема 3. Американская конституция 1787 года в истории Американского госу-

дарства. 

 

Этапы формирования механизма сдержек и противовесов. Конституция США – 

фундамент политико-правовой практики и мировоззрения американцев. Высшие феде-
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ральные органы государственной власти США. Система государственного управления 

США после принятия Конституции США в 1787 году. Высший орган законодательной 

власти - двухпалатный Конгресс. Президент США. Верховный суд США. 

 

Тема 4. Особенности формирования североамериканской государственности 

во второй половине 19 века. 

 

Вторая половина 19 века – Вторая американская революция или Гражданская вой-

на. Значение 13-й поправки к Конституции США. Особенности формирования политиче-

ской системы государства эпохи Модерна. Формирование Штатов. Особенности государ-

ственной системы в США: от штатов к федерации (каждый штат обладает полным суве-

ренитетом на своей территории, за исключением того, что было передано федеральному 

правительству). Административные единицы штатов.  

Особенности политической системы США. Политические партии. Предваритель-

ные выборы (Праймериз) - процедура предварительных выборов для претендентов на вы-

борные должности в сфере законодательной и исполнительной власти США. Выборы. 

Лоббизм в США (институциональная основа и правовое обеспечение). 

 

Раздел 2. История государства и права зарубежных стран в 18 – 21 вв. 

Тема 5. Идея свободы и просвещения – идеологическая платформа Великой 

французской революции конца 18 века. 

 

Истоки французского представления о личных и публичных правах граждан. 

Трансформация государства и институтов позднего Средневековья в новый мир Француз-

ского просвещения. Французская революция как основа генезиса французской государ-

ственности. Значение идеи и лозунга «Свобода – равенство – братство» для формирования 

государственных и общественных институтов. Влияние Великой французской революции 

1789-1794 гг. на развитие правовой системы Франции. 

 

Тема 6. «Кодексы Наполеона» и их роль в формировании правовой системы 

буржуазного французского государства. 

Нисходящая линия Великой французской революции. Приход к власти Наполеона. 

Завершение процесса трансформации феодального государства в буржуазное. Буржуазная 

империя. Государственные и правовые институты Франции до 1848 года. Решение 
Наполеона о создании Гражданского кодекса. Назначение кодификационной 
комиссии. Роль «Кодексов Наполеона» в формировании правовой системы буржуазного 

французского государства. «Кодексы Наполеона» - правовой инструмент уничтожения 

сословного общества. 

 

Тема 7. Германское государство: от раздробленности к империи. Нацистское 

государство и нацистское право: проблема интерпретации. 

 

Обстоятельства становления германского централизованного государства: необхо-

димость защиты от внешних врагов и потребности развивавшейся буржуазии в ее стрем-

лении создать единый внутренний рынок. Провозглашения Германской империи прус-

ским королем Вильгельмом I. Имперские институты, особенности правовой системы. 

Тайна прихода нацистов к власти: афера германских магнатов или ошибка демократии. 

«Нацистское право»: совокупность актов, принятых нацистским правительством и 

направленных на постепенную монополизацию власти НСДАП. Идеология и институты 

Третьего рейха (идея расовой и национальной исключительности как стержень модели 

нацистского государства). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
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Тема 8. Мир после Второй мировой войны. Становление институтов глобаль-

ного управления. 

 

Итоги Второй мировой войны: новый политический, экономический и идеологиче-

ский раздел мира. Создание ООН. Институциональной измерение противостояния запад-

ной и советской цивилизаций. Военные блоки. Повышение роли негосударственных орга-

низаций и транснациональных корпораций в международной политике. Понятие глобаль-

ного управления, идеология глобализма. Правовая основа глобализации. Сетевая органи-

зация глобального управления (ее элементы). Вопрос о необходимости реформирования 

ООН и финансовых институтов Бреттон-Вудской системы. G7, G20, БРИКС, концепция 

многополярного мира и проблема доминирования США. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.3.1 (Ф)«Основы педагогической деятельности в вузе» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. знает современные педагогические теории и технологии 

Р2. знает методику профессионального обучения и педагогические технологии 

Р3. 

умеет обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающего-

ся 

Р4. 
владеет фундаментальными знаниями в области образования и педагогических 

наук в объеме, достаточном для решения научно-исследовательских задач  

Р5. 
владеет методами и методиками научно-исследовательской деятельности в 

области образования и педагогических наук 

 

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 3 семестр 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория педагогической деятельности. Основные понятия и категории 

педагогики. Сущность, структура и виды педагогической деятельности. Научные и прак-

тические задачи педагогической деятельности. Педагогический профессионализм. Педа-

гогическое мастерство преподавателя. Ценностные характеристики педагогической дея-

тельности. Теория и практика обучения. Цели обучения – системообразующий компонент 

учебного процесса. Закономерности усвоения знаний и способов деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая характе-

ристика педагогической профессии. Возникновение и развитие педагогической профес-

сии. Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе. Со-

циально и профессионально обусловленные функции педагога. Профессионально обу-

словленные требования к личности педагога. Общая и профессиональная культура педа-

гога. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога, познаватель-

ная и коммуникативная активность педагога. Профессионально значимые личностные ка-

чества педагога, психологические основы их формирования. Педагогическое мастерство, 

основные психолого-педагогические предпосылки и условия его формирования. Самораз-

витие педагога. 

 

Тема 3. Комплексная обучающая деятельность (организаторская, коммуника-

тивно-мотивирующая и информационная). Современные педагогические технологии. 

Формы, методы и средства обучения. Принципы моделирования учебных занятий. Кон-

струирование интерактивного/ мультимедийного учебного занятия. Выбор методов и 

средств обучения, обеспечивающих достижение целей занятия. 

 



5.1.1 «Теоретико-исторические правовые науки» 

 

— 28 — 

Тема 4. Оценочно-корректировочная деятельность педагога. Оценка как эле-

мент управления качеством образования. Связь оценки и самооценки. Традиционные и 

современные средства оценки. Конструирование учебного занятия: разработка диагности-

ческих материалов для оценки достигнутых результатов обучения. 

 

 

 



5.1.1 «Теоретико-исторические правовые науки» 

 

— 29 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.3.2(Ф) «Организация и проведение научных исследований и разработок» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные положения государственной научно-технической политики РФ и за-

конодательные акты в сфере научной деятельности. 

Р2. 
знать приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ, нацио-

нальные и федеральные проекты, направленные на научно-технологическое и иннова-

ционное развитие страны 

Р3. 
знать особенности организации и проведения научных исследований и разработок в 

РФ и за рубежом 

Р4. 
уметь использовать нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

порядок организации и проведения научных исследований и разработок 

Р5. 
владеть терминологией в сфере организации научных исследований и разработок и 

коммерциализации результатов  

Р6. 
владеть основами планирования и управления жизненным циклом выполнения научных 

исследований и разработок по социальным и гуманитарным наукам 

 

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Законодательная и нормативно-техническая документация Россий-

ской Федерации в сфере научной деятельности. 
Иерархия и основные положения законодательных актов РФ в сфере научной дея-

тельности. Основные положения государственной научно-технической политики РФ. 

Терминология в сфере организации научных исследований и разработок. Законодательное 

регулирование взаимоотношений в научной и научно-технической деятельности. Права на 

результаты научно-технической деятельности. Коммерциализация результатов интеллек-

туальной деятельности. 

Цели стандартизация и виды стандартов. Взаимосвязь государственных и между-

народных стандартов. Нормативно-техническая документация, определяющая требования 

при выполнении научных исследований и разработок. Развитие направлений стандартиза-

ции, определяющих порядок выполнения научных исследований и разработок.  
 

Тема 2. Организация научных исследований и разработок в Российской Феде-

рации и за рубежом.   

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ. Перечень 

критических технологий. Организационная структура в сфере реализации научно-

технической политики. Национальный проект «Наука и университеты». Развитие инте-

грационных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии. Развитие мас-

штабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследователь-

ским направлениям. Развитие инфраструктуры для подготовки исследовательских кадров. 

Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований 

и разработок. 

Российская академия наук и ее роль в реализации государственной научно-
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технической политики в сфере фундаментальных исследований. Министерство науки и 

высшего образования РФ и его роль в реализации программ прикладных и фундаменталь-

ных исследований. Роль государственных корпораций в инновационном развитии россий-

ской промышленности.  

Технологические платформы, кластеры, технопарки как инструмент активации, 

концентрации и интеграции научно-инновационной деятельности. Научные фонды и их 

роль в поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований. Зарубежный 

опыт организации научных исследований и разработок. Особенности и принципы органи-

зации научных исследований и разработок в ведущих странах мира. 

Краткая характеристика современного состояния, направлений развития и форм 

организации сферы исследований и разработок в регионе и ФГБОУ ВО «ТГТУ». Научно-

исследовательская политика университета и политика в области инноваций и коммерциа-

лизации разработок. Научные школы университета. Инфраструктура научно-технической 

и инновационной деятельности. Результативность научных исследований и разработок  

ФГБОУ ВО «ТГТУ».  
 

Тема 3. Планирование и управление жизненным циклом выполнения науч-

ных исследований и разработок. 

Жизненный цикл продукции в нормативно-технической документации. Стадии 

жизненного цикла. Управление жизненным циклом. Организация выполнения научных 

исследований и разработок. Планирование научных исследований и разработок. Основы 

сетевого планирования. Оценка стоимости научных исследований и разработок и плани-

рование бюджета Проведение исследования и его результаты. Оформление результатов 

исследования. Защита приоритета и новизны полученных результатов. Оценка эффектив-

ности и результативности. Организация работы в научном коллективе и нормы научной 

этики. Особенности проведения научных исследований и разработок по социальным и гу-

манитарным наукам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

2.1.1.1 «Технология представления результатов исследования» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание требований, предъявляемых к результатам диссертационного исследования в 

соответствии с установленными положениями 

Р2. 
знание регламента представления результатов научных исследований в форме дис-

сертации 

Р3. знание процедуры защиты диссертации 

Р4. 
умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации для 

систематизации результатов научных исследований 

Р5. 
владение способами критического анализа для подготовки к представлению резуль-

татов научных исследований  

Р6. 
владение способами изложения научных данных и выводов и навыками презентации 

результатов диссертационного исследования 

Р7. владение стратегиями дискуссионного общения по материалам научных исследований 

 

Объем дисциплины составляет 1  зачетную единицу. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на 

рассмотрение диссертационного совета 
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов 

диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения 

авторских прав. Система Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регла-

мент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к авторефера-

ту диссертации. 

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите 

Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и 

их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО «ТГТУ». Принятие диссертации к рас-

смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ). 

Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-

тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент 

представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-

ганизации. Работа с отзывами на автореферат.  

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела 

Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация 

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы 

на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-
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ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о 

представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации. 

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК  
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ 

о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук. 

 

 


