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1. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

 Целями освоения данной дисциплины являются следующие: 

 углубление представлений обучающихся о природе и назначении 

государства и права в широком контексте общественных отношений и 

исторического опыта,  

 формирование идеальных моделей развития государства и права,  

 воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к 

государственно-правовой действительности с позиций нравственности 

и гражданского долга. 

 подготовка юридических кадров, способных с этической и 

профессиональной точек зрения активно участвовать в модернизации и 

совершенствовании политической и правовой системы Российской 

Федерации. 

 Задачи курса: овладение будущим специалистом основными 

категориями и понятиями рассмотренных направлений философии права, 

формирование и развитие навыков самостоятельного теоретического 

мышления и выработка обоснованной мировоззренческо-правовой позиции и 

соответствующей ей ценностно-деятельностных ориентации.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

 Философия права является базовой дисциплиной общенаучного цикла 

дисциплин ООП. 

 Сегодня в условиях глобальной трансформации всего уклада 

общественной (в том числе и юридической) жизни России философское 

осмысление правовых процессов необходимо как никогда. Именно 

философско-правовой анализ позволяет выявить культурно-историческую 

специфику отечественной правовой системы; особенности правового 

мышления русского народа, внести смысл в достаточно хаотичный и 

непоследовательный процесс изменения российской правовой системы, задав 

его магистральные ориентиры, обосновать принципы, способы 

формулирования нравственных, справедливых правовых установлений. 

Философия права помогает сформировать подлинно гуманистическое 

юридическое мировоззрение будущего правоведа. Право должно осмыс-

ливаться будущими специалистами не только как средство достижения 

определенных прагматических социальных целей, но и как духовный 

феномен, опирающийся на всю систему человеческих ценностей и эти 

ценности утверждающий. Важнейшая цель философии права как учебной 

дисциплины - способствовать формированию «нравственного» правосознания 

будущих юристов, базирующегося на мировоззренческих истоках 

национальной российской культуры. 

В последнее время высшее юридическое образование становится все 

более специализированным, насыщенным разнообразной информацией. Как 

следствие этого, усвоенные обучающимися знания превращаются в 

механическое, бессистемное, слабо связанное соединение сведений. 

Выпускники вузов скользят по поверхности правовых явлений, не понимая их 

внутренних причин. Именно философия права способна внести 



систематизирующие начала в конгломерат сведений, структурировать их, 

вооружить студента методологией познания правовых явлений. Тем самым 

обеспечивается фундаментализация юридического образования.  

Являясь интегральной наукой, философия права обеспечивает 

междисциплинарные связи юридических наук между собой и с другими 

гуманитарными науками. В частности, "снабжает" общую философию, 

обыкновенно несколько упрощенно трактующую сложный мир юридических 

явлений, их корректным описанием, тщательно разработанным, своеобразным 

категориальным аппаратом. В то же время основные категории юридической 

науки также испытывают на себе влияние философской мысли. Процесс 

взаимовлияния обогащает эти две области знаний: позволяет увидеть право в 

контексте общей человеческой культуры, и наоборот, отразить влияние права 

на неюридическую жизнь общества. Это способствует всестороннему, 

комплексному изучению права. 

Опыт преподавания философии права в Росси имеет богатые традиции. 

Данный учебный курс стал преподаваться в российских учебных заведениях 

еще в начале 18 века. Расцвет русской философско-правовой мысли 

приходится на 19 век. Этот период освещен творчеством выдающихся 

мыслителей, внесших неоценимый вклад в развитие правовой философии, - 

Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского и др. 

Сегодня философия права должна стать одним из основных предметов, 

изучаемых на юридических факультетах российских вузов, обеспечивая 

преемственность лучших традиций отечественной философско-правовой 

мысли. Ибо философское осмысление сущности права, его возникновения и 

связи с другими явлениями объективного духа, исследование соизмеримости 

сформулированных кодифицированных правовых положений с лежащими в 

их основе идеями и ценностями, органично вырастающими из логики 

отечественной истории и культуры, столь же актуальны сейчас для 

современной Росси, как и на рубеже 19 и 20 столетий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины. 

 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетен

ции 

Наименование результата обучения 

ОК-1 

 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 



ОК-4 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения 

ОК-5 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- место и роль философии права в системе юридических и других 

гуманитарных наук; 

- основные положения о сущности, назначении, исторической эволюции и 

перспективах развития государства и права, нравственных критериях их 

оценки, соотношении личности, общества и государства, способах разрешения 

противоречий между ними; 

- классические типы понимания права; 

- наиболее важные проблемы философии права; 

- основные философско-правовые термины и понятия; 

 

уметь: 

- анализировать основные направления философско-правовой мысли; 

- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и направлений; 

- давать оценку современной государственно-правовой действительности; 

- применять философско-правовые знания в процессе осмысления 

современной государственно-правовой действительности; 

 

владеть: 

- методологической и категориальной основой философии права; 

- навыками самостоятельных философско-правовых исследований; 

- основными источниками философско-правовой мысли; 

- философско-правовой культурой. 

 

4. Содержание дисциплины. 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 
Семестр – 9, вид отчетности – экзамен. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем часов/ 

зачетных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 108 / 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
36 

в том числе:  

    лекции 18 

    практические занятия 18 



Самостоятельная работа студента (всего) 72 

в том числе:  

      Подготовка к семинарам 18 

      Самостоятельное изучение тем 36 

      Подготовка реферата, эссе, проекта, глоссария, 

кейса (на выбор) 

10 

      Получения индивидуальных консультаций 

преподавателя 

6 

      Подготовка и сдача экзамена 2 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем часов/ 

зачетных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 108 / 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
16 

в том числе:  

    лекции 4 

    практические занятия 10 

консультации 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 92 

в том числе:  

      Подготовка к семинарам 28 

      Самостоятельное изучение тем 46 

      Подготовка реферата, эссе, проекта, глоссария, 

кейса (на выбор) 

10 

      Получения индивидуальных консультаций 

преподавателя 

6 

      Подготовка и сдача экзамена 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Тематический план учебной дисциплины. 

Очная форма обучения 

 
Заочная форма обучения 

 
№ Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Всего 

часов 

(ауд.) 

Лекций 

(час.) 

Практиче

ских 

занятий 

(час.) 

Самостоятель

ной работы 

(час.) 

Форма текущего 

контроля 

1 Предмет и метод 

философии права. 

Право и 

нравственность. 

Нравственные 

ценности в философии 

права. 

26 1 2 23 Научная 

дискуссия, эссе 

2 Типология 

правопонимания. 

Реалистические 

концепции права. 

26 1 2 23 Научная 

дискуссия, 

контрольная 

работа, эссе 

3 Метафизические 

концепции права. 

Соотношение 

классических типов 

понимания права. 

«Новые» теории права. 

27 1 3 23 Научная 

дискуссия, опрос 

4 Государственно-

правовые идеалы и 

действительность. 

Соотношение интересов 

личности, общества и 

государства. 

27 1 3 23 Научная 

дискуссия, опрос, 

контрольная 

работа 

 

 



5. Рабочая программа учебной дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод философии права. Право и нравственность. 

Нравственные ценности в философии права. 
Историко-теоретические предпосылки возникновения философии права. 

Предмет философии права. Философия права в системе наук. Основные 

проблемы философии права. Античная философия права. Философия права 

средневековья. Философия права Нового времени. Философия права в России. 

Соотношение права и силы: философский подход. Понятие правового 

принуждения. Соотношение морали и права. Роль субъекта в 

правоприменительной сфере. 

 

Тема 2. Типология правопонимания. Реалистические концепции права. 

Сущность и понятие права. 
 Право в философии. Проблема сущности права. Определение и 

сущностные свойства права. Право как свобода. Право как формальное 

равенство. Право как справедливость. Понятие права как синтез различных 

определений его сущности. Понятие права в контексте проблемы 

правопонимания. Типы правопонимания. Право и закон. 

 

Тема 3. Метафизические концепции права. Соотношение классических 

типов понимания права. «Новые» теории права. Специфика правового 

бытия. 
Зарождение и становление правого бытия. Онтологические характеристики 

правового бытия. Содержательные характеристики правового бытия и формы 

права. Понятие естественного права и его модификации. Категория 

естественного права в истории философии. Позитивное право как объект 

философии права. История концепций позитивного права. Естественное и 

позитивное право в философско-правовых концепциях русских юристов и 

философов права. Легистский, либертарно-юридический и естественно-

правовой типы правопонимания. Человек как правовое существо. Права и 

свободы человека и гражданина. Понятие прав человека. Происхождение и 

развитие идеи прав человека. Классификация прав и свобод человека. 

Философия права в XX в. Правовой централизм и правовой плюрализм в 

современном праве. Мультикультурализм и право. 

 

Тема 4. Государственно-правовые идеалы и действительность. 

Соотношение интересов личности, общества и государства. Правовое 

сознание и правовая культура. 
Понятие правосознания и его структура. Уровни правового сознания. 

Правовая культура: сущность и структура. Правовая культура личности и 

общества. История философско-правовых идей и концепций правовой 

государственности. Основные принципы правового государства. Гражданское 

общество и правовое государство. Становление правового государства в 

России. 

 

 

 



6. Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

 знать понятие философии права; 

 понимать основные категории философии права; 

 ориентироваться в современных философско-правовых проблемах, 

уметь определять их взаимосвязь; 

 знать историю возникновения философско-правовых знаний; 

 

7. Организация входного, текущего и промежуточного контроля 

обучения. 

 

Входной контроль осуществляется в виде стартового тестирования в 

течение двух первых недель семестра. Результаты стартового тестирования 

преподаватель использует для корректировки траектории изучения 

дисциплины в семестре, и, в частности, для уточнения содержания аудиторной 

и самостоятельной работы студентов по дисциплине и форм её контроля. 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое “отслеживание” за 

уровнем усвоения знаний, формированием навыков и умений и развитием 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Формами 

текущего контроля могут быть:  

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы;  

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий; 

 дискуссии, тренинги, круглые столы;  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, 

комбинированный, экспресс и др.); 

 собеседование и др. 

Текущий контроль осуществляется по завершении учебного модуля в 

течение одной недели и проводится с целью определения результатов 

освоения студентом модуля в целом и возможного добора баллов 

(контрольная точка), планируемых в ходе текущего контроля. В течение 

семестра проводится два рубежных контроля. 

В качестве форм текущего контроля учебного модуля можно 

использовать: 

- тестирование (в том числе компьютерное); 

- собеседование (зачет) с письменной фиксацией ответов студентов и др. 

Формы контроля, порядок начисления баллов и фонды контрольно-

измерительных материалов для рубежного контроля представляются в 

технологической карте дисциплины. 

Промежуточный контроль по дисциплине – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Формы 

промежуточного контроля: в 9 семестре - экзамен. 

На экзамене обучающему ставится оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки экзаменационного задания: 

 «отлично» - 10-9 правильных ответов; 

 «хорошо» - 7-8 правильных ответов; 



 «удовлетворительно» - 5-6 правильных ответов; 

 менее 5 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) Основная литература: 

1. Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. - М.: Велби, 

Проспект, 2008.  

2. Гегель Г. В. Ф. Философия права.- М., 2009.  

3. Малахов, В.П. Философия права. Идеи и предложения: учеб. пособ. – 

М.: Юнити – Дана, 2008. 

4. Нересянц В.С. Философия права: Учеб. для вузов – М.: Норма, 2008. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Бачинин В. А. Философия права и преступления.- Харьков: Фолио, 1999. 

- С. 195-237, 335-345. 

2. Керимов Д. А., Кудрявцев В. Н. Право и государство (Опыт философско-

правового анализа).- М., 1993. 

3. Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое // 

Вопросы философии.- 1990.- № 6. 

4. Кузнецов Э. В. Философия права в России.- М., 1989. 

5. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления.- 

Харьков, 2002.- С. 34-142. 

6. Нерсесянц В. С. Гегелевская философия права и современность.- М., 

1974.  

7. Нерсесянц В. С. Право и закон.- М., 1983. 

8. Нерсесянц В. С. Философия права // Новая философская энциклопедия.- 

Т. 4.- М., 2001. 

9. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности.- СПб., 2000. 

10. Рац М. В. К концепции открытого общества в современной России // 

Вопросы философии.- 1999.- № 2.- С. 23-33. 

11. Рикёр П. Торжество языка над насилием // Вопросы философии.- М., 

1996.- С. 27-35. 

12. Синха С. П. Юриспруденция. Философия права.- М.,1996.- С. 10-21, 72-

78. 

13. Соловьев Э. Ю. И. Кант: взаимодополнение морали и права.- М., 1992.  

14. Тихонравов Ю.В. Основы философии права.- М., 1997.- С. 11-46. 

15. Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о 

праве.- М., 1971. 

16. Хёффе О.  Политика, право, справедливость. Основоположения 

критической философии права и государства.- М., 1994. 

17. Четвернин В. А. Современные концепции естественного права.- М., 

1988.  

18. Чичерин Б. Н. Избранные труды.- М., 1998. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  





10. Темы рефератов 

 

1. Правовая реальность и её структура. 

2. Философское понятие права. 

3. Право и справедливость. 

4. Право как благо. 

5. Право и закон. 

6. Концепция правового закона. 

7. Право и свобода. 

8. Право и равенство. 

9. Право и власть. 

10. Религия и право. 

11. Мораль и право. 

12. Обычай и право. 

13. Право и договор. 

14. Познание свободы и её реализации правом. 

15. Сущностное познание права. 

16. Познание Волевой природы права. 

17. Философия естественного права. 

18. Права человека: история и современность. 

19. Состояние прав человека в современной России. 

20. Формирование и развитие идей правового государства. 

21. Исторические типы права и государства как формы выражения 

прогресса в развитии равенства, свободы и справедливости. 

22. Философско-правовые концепции в Древней Греции (Сократ, Платон). 

23. Аристотель об уравнительной и дистрибутивной справедливости. 

24. Понятие справедливости в римском праве. 

25. Фома Аквинский и его философско-правовые воззрения. 

26. Философско-правовые идеи в творчестве средневековых юристов. 

27. Этатистский характер философии права и государства Т. Гоббса. 

28. Либерализм в философско-правовом учении Дж. Локка. 

29. Политическая свобода в философско-правовых исследованиях Ш. 

Монтескье. 

30. Ж.Ж. Руссо о естественном состоянии и договорном происхождении 

государства. 

31. Проблемы философии права в творчестве И. Канта. 

32. Философия права Г.В.Ф. Гегеля. 

33. Философия позитивного права Г. Гуго. 

34. Философия права в России: общая характеристика её формирования и 

развития. 

35. Философско-правовая концепция П.И. Новгородцева. 

36. Философия права Б.Н. Чичерина. 

37. Философско-правовая концепция В.С. Соловьёва. 

38. Философско-правовая концепция Н.А. Бердяева. 

39. Философия права в XX веке на Западе: общая характеристика. 
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40. Неокантистские концепции философии права (общая характеристика). 

41. Неогегельянские концепции философии права (общая характеристика) 

42. Чистое учение о праве Г. Кельзена. 

43. Философско-правовые концепции «возрождённого» естественного 

права (общая характеристика). 

44. Экзистенциальная философия права. 

45. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. 

46. Марксистская концепция философии права. 

47. Основные концепции правопонимания советского периода. Философско-

правовая характеристика. 

48. Философско-правовая характеристика постсоциалистического 

российского общества, права, государства. 

49. Либертарная концепция философии права (В.С. Нерсесянц, С.С. Алексеев) 

50. Религиозная концепция философии права (С.Л. Франк, И.А. Ильин ). 

51. Концепция цивилизма и цивилитарного права. 

 

11. Образцы тестов для проведения промежуточного контроля знаний. 
 

ВАРИАНТ № 1 

1. Философско-правовая онтология это: 

1) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

2) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе; 

3) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности; 

4) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности. 

 

2. Укажите автора работы «Философия права»: 

1) Маркс; 

2) Кант; 

3) Энгельс; 

4) Гегель. 

 

3. Назовите суждение, которое отражает точку зрения философско-

правового иррационализма: 

1) Правовая реальность существует и формируется на основе дорациональных 

феноменов (воли, чувств, интуиции, «жизненном порыве»); 

2) Знание – это основополагающая составляющая правовой реальности и 

главное условие существования права; 

3) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

4) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений. 
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4. Философско-правовой аспект общего блага включает следующие 

правовые характеристики: 

1) Законность, правопорядок, ответственность; 

2) Правомерность, деяние, воздаяние; 

3) Свободу, равенство, справедливость; 

4) Бескорыстие, доброжелательность, самокритичность. 

 

5. Философия права и Общая теория государства и права взаимосвязаны 

следующим образом: 

1) Имеют общий объект исследования; 

2) Имеют общий предмет исследования; 

3) Исследуют явление на сущностном уровне; 

4) Они не взаимосвязаны между собой. 

 

6. Достоверным источником познания является опыт - считал: 

1) Дж. Локк; 

2) Ф. Бэкон; 

3) Ф. Энгельс; 

4) И. Кант. 

 

7. К. Маркс определял право, следующим образом: 

1) Право – это надстройка над экономическим базисом, это юридическое 

оформление общественных, в первую очередь экономических отношений; 

2) Право как политическая справедливость; 

3) Право – это совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

4) Право – действие божественной справедливости в обществе. 

 

8. Родоначальником юридического позитивизма является: 

1) А. Шопенгауэр; 

2) О. Конт; 

3) И. Кант; 

4) Г. Кельзен. 

 

9. Мера свободы проявляется: 

1) В действующем праве (позитивном законе); 

2) В нравственности (нравственном законе); 

3) В положение личности и ее роли в обществе; 

4) Во вседозволенности. 

 

10. Состояние сознания личности, обусловленное пониманием 

причиненного вреда – это: 

1) Переживание; 

2) Соболезнование; 

3) Ответственность; 
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4) Вина. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1. Философско-правовая гносеология это: 

1) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности; 

2) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

3) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе; 

4) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности. 

 

2. Высказывание: «… в случае согласия на то других, человек должен 

отказаться от права, на все вещи в той мере, в какой это необходимо в 

интересах мира и самозащиты…» принадлежит: 

1) Т. Гоббсу; 

2) Д. Локку; 

3) Н. Макиавелли; 

4) Г. Гроцию. 

 

3. Суждение, отражающее точку зрения философско-правового 

рационализма: 

1) Правовая реальность существует и формируется на основе дорациональных 

феноменов (воли, чувств, интуиции, «жизненном порыве»); 

2) Знание – это основополагающая составляющая правовой реальности и 

главное условие существования права; 

3) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии»; 

4) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п. 

 

4. Правовые отношения – это: 

1) Отношения между личностью и государством в области права; 

2) Все социальные взаимодействия, детерминированные правом; 

3) Отношения между людьми в области права; 

4) Отношения между государствами в правовой сфере. 

 

5. «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения» ст. 17 Конституции РФ - эта статья отражает 

сущностную характеристику: 

1) Естественного права; 

2) Позитивного права; 
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3) Конституционного права; 

4) Гражданского права. 

 

 

6. Достоверным источником познания являются ощущения – считал: 

1) Ф. Бэкон; 

2) И. Кант; 

3) Ф. Энгельс; 

4) Дж. Локк. 

 

7. Определение «права» данное Г. Гегелем: 

1) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства); 

2) Право как политическая справедливость; 

3) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

4) Право – действие божественной справедливости в обществе. 

 

8. Политико-правовое учение, включавшее в себя положение об 

отмирании государства и права и права по мере развития общества: 

1) Либерализм; 

2) Консерватизм; 

3) Марксизм; 

4) Анархизм. 

 

9. Активное отношение и взаимосвязь социального субъекта и правовой 

действительности в целях создания правовых условий существования 

- это: 

1) П правовая деятельность; 

2) Правовое сознание; 

3) Процессуальная деятельность; 

4) Производственная деятельность. 

 

10. Латинское слово justitia означает: 

1) Равенство; 

2) Справедливость; 

3) Законность; 

4) Ответственность. 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Философско-правовая аксеология это: 

1) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе; 
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2) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

3) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности; 

4) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности. 

 

2. Существуют неотъемлемые и непередаваемые государству права 

личности, считал: 

1) Г. Гроций; 

2) Ф. Бэкон; 

3) Д. Локк; 

4) Т. Гоббс. 

 

3. Суждение, отражающее точку зрения философско-правового 

идеализма: 

1) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений; 

2) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

3) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии»; 

4) Правовая реальность – это согласование деятельности человека и 

государства. 

 

4. Принцип, характеризующий «разрешительный» подход к пониманию: 

1) Разрешено все, что не вредит личности и государству; 

2) Разрешено абсолютно все; 

3) Разрешено все, что дозволено; 

4) Разрешено все, что не запрещено. 

 

5. Структурными элементами правового сознания являются: 

1) Правовая идеология, правовая наука, правовая психология, правовые 

эмпирические знания; 

2) Правовые настроения, правовые эмоции и чувства, правовые привычки, 

правовые навыки; 

3) Правовые эмпирические знания, правовая наука, правовая деятельность; 

4) Правовая реальность, правовое бытие. 

 

6. Познание – это диалектический процесс отражения человеком 

объективного мира в форме идеальных образов, считал: 

1) Г. Гегель; 

2) И. Кант; 

3) Ф. Энгельс; 

4) В.И. Ленин. 
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7. Ф. Аквинский определял право следующим образом: 

1) Право как политическая справедливость; 

2) Право действие божественной справедливости в обществе; 

3) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства); 

4) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы. 

 

8. Философско-правовая концепция, которая была использована 

итальянским и немецким фашизмом для обоснования своей идеологии: 

1) Юридический позитивизм; 

2) Неокантианство; 

3) Экзистенциальное право; 

4) Неогегельянство. 

 

9. «Быть свободным в своих действиях, но соизмерять свою свободу со 

свободой других» - это высказывание принадлежит: 

1) И. Канту; 

2) К. Марксу; 

3) И. Фихте; 

4) Б. Спинозе. 

 

10. Закон талиона (возмездия) – это: 

1) Социальная справедливость; 

2) Воздающая справедливость; 

3) Уравнивающая (гражданская) справедливость; 

4) Распределяющая (пропорциональная) справедливость. 

 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. Философско-правовая праксеология – это: 

1) Учение о природе, методах и логике познания и толкования право- 

вой реальности; 

2) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

3) Учение об основных принципах, формах, способах существования 

и развития правовой реальности; 

4) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и 

общем благе. 

 

2. Чье философское учение утверждает, что государство и право часть 

природы: 

1) Б. Спинозы; 

2) Т. Гоббса; 
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3) Д. Локка; 

4) Ф. Бэкона. 

 

3. Какое из суждений отражает точку зрения философско-правового 

материализма: 

1) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

2) Правовая реальность – это согласование деятельности человека и 

государства; 

3) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений; 

4) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии». 

 

4. Взаимосвязь свободы и права проявляется в том, что: 

1) Право и свобода это божественный дар; 

2) Право делает человека абсолютно свободным; 

3) Право ограничивает свободу человека; 

4) Право защищает свободу выбора личности и ограничивает произвол, 

направленный на ущемление свободы других. 

 

5. Объектом изучения Философии права является: 

1) Повседневная реальность; 

2) Правовая практика; 

3) Правовая реальность; 

4) Общественное бытие. 

 

6. Познать можно только явление, но не сущность, считал: 

1) И. Кант; 

2) Д. Юм; 

3) Ф. Энгельс; 

4) В.И. Ленин. 

 

7. Определение «права» данное И. Кантом: 

1) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства); 

2) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

3) Право как политическая справедливость; 

4) Право действие божественной справедливости в обществе. 

 

8. Философско-правовое учение, подтверждающее высказывание 

Д. Остина: «Закон есть закон»: 

1) юридический позитивизм; 

2) философско-правовой материализм; 

3) философско-правовой рационализм; 



 20 

4) философско-правовой идеализм. 

 

 

9. Государство, понимаемое как «коллективная воля» граждан, есть 

гарант свободы, считал: 

1) К. Маркс; 

2) И. Кант; 

3) Г. Гегель; 

4) И. Фихте. 

 

10. Основные атрибуты богини Фемиды выражают: 

1) Свободу, справедливость, законность; 

2) Ограничение, понуждение, наказание; 

3) Справедливость, равенство, беспристрастность; 

4) Возмездие, неотвратимость. 

 

ВАРИАНТ № 5 

 

1. Философия права в трактовке Г. Гегеля: 

1) Это наука о свободе, это философское осмысление всего, что связано с 

правом, долженствованием, нормативностью; 

2) Это наука, занимающаяся исследованием смысла права, его сущности и 

понятия, его оснований и места в мире; 

3) Это 1080 наука, занимающаяся проблемами гносеологии и диалектики; 

4) Это наука, разрабатывающая правовые теории на основе философии. 

 

2. Родоначальник философии права как систематизированного научно- 

философского знания: 

1) И. Кант; 

2) Г. Гегель; 

3) К. Маркс; 

4) В. Нерсесянц. 

 

3. Суждение, отражающее точку зрения философско-правового 

позитивизма: 

1) Правовая реальность – это согласование деятельности человека и  

государства; 

2) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

3) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии»; 

4) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений. 

 

4. Принцип, характеризующий «запретительный» подход к пониманию 

права: 
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1) Запрещено все, что ведет к нарушению правопорядка в обществе; 

2) Запрещено все, что вредит личности и государству; 

3) Запрещено абсолютно все; 

4) Запрещено все, что не разрешено. 

 

5. Основными, структурными элементами правовой реальности 

являются: 

1) Общественное бытие, общественное сознание, правовое бытие человека; 

2) Правовые учреждения, правовые отношения, правовое сознание; 

3) Правовые нормы, юридические законы; 

4) Правотворческая деятельность. 

 

6. «Познание – это последовательный переход от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к практике». Это высказывание 

принадлежит: 

1) И. Канту; 

2) Г. Гегелю; 

3) Ф. Энгельсу; 

5) В.И. Ленину. 

 

7. Определение права данное Аристотелем: 

1) Право действие божественной справедливости в обществе; 

2) Право как политическая справедливость; 

3) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

4) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства). 

 

8. Право необходимо рассматривать в развитии, во взаимосвязи с 

другими социальными феноменами. Этот подход называется: 

1) Метафизическим; 

2) Системным; 

3) Диалектическим; 

4) Историческим. 

 

9. «Свобода есть познанная необходимость» - это высказывание 

принадлежит: 

1) Б. Спинозе; 

2) Г. Гегелю; 

3) Ф. Энгельсу; 

4) В.И. Ленину. 

 

10. Русский просветитель XVIII века считавший, что при подготовке 

юристов основными дисциплинами являются нравственная философия, 

римское право и натуральная юриспруденция: 
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1) С.Е. Десницкий; 

2) Я.П. Козельский; 

3) В.Н. Татищев; 

4) И.А. Третьяков. 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

1. Герменевтика – это: 

1) Сведение сложного к простому, более понятному и доступному; 

2) Учение об интерпретации текстов и исторических фактов, норм 

позитивного права и жизненного опыта; 

3) Учение, основанное на идее доминирующей роли бессознательно- 

го в человеческой жизни; 

4) Учение, ставящее в центр изучения человеческое существование, 

его переживание. 

 

2. «Право человека, должно считаться священным каких бы жертв это ни 

стоило господствующей власти». Это высказывание принадлежит: 

1) И. Канту; 

2) Г. Гегелю; 

3) И. Фихте; 

4) Ф. Шеллингу. 

 

3. «Человека, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать как 

средство, а только в качестве цели, ибо нет более высокой цели, чем 

Человек» эти слова И. Канта являются основой: 

1) Философско-правового натурализма; 

2) Философско-правового гуманизма; 

3) Философско-правового либерализма; 

4) Философско-правового нигилизма. 

 

4. Верной точкой зрения на отношение права и закона является: 

1) Право и закон – тождественные правовые феномены; 

2) Право и закон – самостоятельные правовые феномены; 

3) Право и закон взаимосвязанные, но не тождественные правовые 

феномены; 

4) Право – основа и источник правового закона, критерий его качества. 

 

5. Д. Локк считал неотъемлемыми и непередаваемыми государству 

следующие права: 

1) На жизнь, свободу, равенство; 

2) На собственность, жизнь, свободу, равенство; 

3) Право избирать, быть избранным, свободу слова; 

4) На свободу совести, вероисповедания, свободно распространять 

религиозные и иные убеждения. 
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6. Отрицание возможности познания называется: 

1) Агностицизмом; 

2) Иррационализмом; 

3) Сенсуализмом; 

4) Рационализмом. 

 

7. В философско-правовом учении высказывание Ф. Ницше: «В основе 

действий человека лежит воля к власти» отражает направление: 

1) Юридического позитивизма; 

2) Философско-правового иррационализма; 

3) Экзистенционального права; 

4) Философско-правового рационализма. 

 

8. Философский закон выражающий степень и меру свободы: 

1) Закон отрицания отрицания; 

2) Закон единства и борьбы противоположностей; 

3) Закон причинно-следственных связей; 

4) Закон перехода количественных изменений в качественные. 

 

9. Виды справедливости, которые различал Аристотель: 

1) Уравнивающая справедливость – как арифметическое равенство и 

соразмерность ущерба и наказания; 

2) Распределяющая справедливость – как геометрическое равенство и 

соразмерность доли общественного богатства, получаемой гражданином в 

соответствии с его достоинством и заслугами; 

3) Уравнивающая и распределяющая справедливость; 

4) Социальная справедливость – как нравственное, правовое, политическое 

явление. 

 

10. Представитель Французского Просвещения, который считал, что 

частная собственность породила страх, войну, имущественное 

расслоение: 

1) Ж.Ж. Руссо; 

2) Вольтер; 

3) Дидро; 

4) Монтескье. 

 

 

 

 

 

 

12. Перечень вопросов к экзамену. 
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1. Понятие и предмет философии права. 

2. Метод философии права. 

3. Философия права в системе наук. 

4. Типология правопонимания. 

5. Легистский тип правопонимания. 

6. Естественноправовой тип правопонимания. 

7. Философское понятие права. 

8. Понятие государства. 

9. Право и закон. 

10. Принцип формального равенства. 

11. Право и справедливость. 

12. Право и свобода. 

13. Власть и право. 

14. Онтология права. 

15. Гносеология права. 

16. Аксиология права. 

17. Естественно-правовая концепция общего блага. 

18. Формирование и развитие идей правового государства. 

19. Становление правового государства в России. 

20. Права человека и права гражданина в их соотношении: история и 

современность. 

21. Состояние прав человека в современной России. 

22. Понятие правовой культуры. 

23. Философия естественного права. 

24. Философия позитивного права. 

25. Исторические типы права и государства как формы выражения 

прогресса в развитии равенства, свободы и справедливости. 

26. Философско-правовые концепции в Древней Греции (софисты, Со- 

крат, Платон, Аристотель). 

27. Философско-правовые концепции в Древнем Риме (Цицерон, римские 

юристы, римские стоики). 

28. Философско-правовые концепции средневековья (Фома Аквинский, 

средневековые юристы). 

29. Философско-правовые концепции Нового времени (Гроций, Гоббс, 

Локк, Монтескье, Руссо). 

30. Философско-правовая концепция И. Канта. 

31. Философия позитивного права Г. Гуго. 

32. Философия права Г.В.Ф. Гегеля. 

33. Философия права в России: общая характеристика её формирования и 

развития  (Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев). 

34. Философия права в XX в.: общая характеристика. Неогегельянские 

концепции философии права (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Джентиле). 

35. Чистое учение о праве Г. Кельзена. 

36. Философско-правовые концепции «возрождённого» естественного права 

(Ж. Маритен, И. Месснер, А. Ауэр, Ф. Хорст). 
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37. Судьбы права при социализме: философско-правовая характеристика. 

38. Основные концепции правопонимания советского периода (И. Стучка, Е.Б. 

Пашуканис, А.Я. Вышинский). 

39. Цивилизм как философско-правовая концепция постсоциалистического 

строя (гражданская собственность, цивилитарное право и цивилитарное 

правовое государство). 

40. Концепция правопонимания в Конституции Российской Федерации. 
 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Ступень 

образования 

 

Количество кредитов (часов) по учебному плану 

Статус дисциплины 

Сроки 

изучения 

Философия права Магистратура, 

5 курс (9 

семестр) 

3 (108 часов, из них 36 ауд.ч. – очная форма, 16 

ауд.ч. – заочная форма) 

Обязательная (общенаучный цикл; базовая часть) 

9 семестр 

Перечень компетенций 

ОК 1-5 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (проверка «остаточных» знаний) 

 

 

Виды 

текущей 

аттестации 

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Диагностика остаточных 

знаний 

Вводное 

тестирование 

Ауд. 0 5 

  Всего: 0 5 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ     (проверка знаний, умений и навыков по дисциплине) 

 Виды 

текущей 

аттестации 

Аудитор./ 

внеауд. 

 

Минимальное  

 

Максимальное  

количество баллов 

Выполнение домашних заданий, 

активная работа на занятиях  

 Внеауд./ Ауд. 0 5 

Выполнение контрольной тестовой 

работы 

К.р. Ауд. 0 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

 Виды 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная, 

сам.р. 

Мин.  макс. 

количество баллов 

Выполнение письменной работы Эссе  СРС 0 5 
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Выступление с докладом по 

тематике занятия 

Доклад  СРС 0 5 

Выступление с мультимедиа-

презентацией по тематике 

семинаров 

Презент. Внеауд./ Ауд. 0 5 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЭКЗАМЕН) 

Написание контрольной работы К.р. Внеауд 0 5 

Написание экзаменационного теста Тест Ауд. 0 5 

 

 

Краткий словарь терминов 

Аксиология (от греч. Axia – ценность и Logos - учение) – философское учение 

и общая теория о природе социально-эстетических ценностей жизни и 

культуры. 

Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую 

объективно, вне и независимо от сознания человека. 

Бытие права – правовая определённость и упорядоченность мира 

человеческого бытия, правовое понимание и правовой подход к основным 

отношениям, формам, институтам и установлениям в общественной жизни 

людей. 

Гносеология (от греч. Gnosis -  познание ) – раздел философии, изучающий 

источники, формы и методы научного познания, условия его истинности, 

способности человека познать действительность; теория познания. 

Гносеология права (правовая гносеология)– это теоретические проблемы 

познания права как специфического социального объекта; теория познания 

правового бытия. 

Государство – политическая организация общества с определённой формой 

правления. В конституционном праве – властная структура, обладающая 

суверенными полномочиями решать вопросы организации общества в 

масштабах страны, определять её отношения с другими государствами. 

Гражданское общество – общественное устройство, при котором человеку 

гарантируется свободный выбор форм его экономического бытия, 

утверждаются права человека, обеспечивается идеологический плюрализм. 

Г.о. контролирует государство которое служит обществу. 

Диалектика (от греч. Dialektike – искусство вести беседу, спорить) – 

1. Философское учение о всеобщих законах движения и развития природы, 

человеческого общества и мышления, научный метод познания вечно 

движущихся и изменяющихся явлений природы и общества путём 

установления внутренних противоречий и борьбы противоположностей, 

приводящих к скачкообразному переходу из одного качества в другое; 

2. самый процесс такого движения и развития; (Д. истории, д. права.) 

Догматизм – одностороннее, схематичное, окостеневшее мышление, 

оперирующее догмами; в основе Д. - слепая вера в авторитеты, защита 

устаревших положений. 

Естественное право – понятие, означающее совокупность принципов, 

правил, прав и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу 
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Позитивное право - действующее право; все властно признанные источники 

действующего права (законы, подзаконные акты, санкционированное обычное 

право, судебные прецеденты и т.д.), все официальные установления, 

наделённые законной силой. 

Права человека - охраняемые государством, узаконенные Конституцией и 

другими актами свободы человека, обуславливающие его возможность 

действовать и поступать определённым образом; система экономических, 

социальных, политических и юридических прав и гарантий, направленных на 

развитие человека. «Всеобщая декларация прав человека» провозглашена 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

Право (от санскр. Purvas - первый, предпочтительный) - система 

общеобязательных норм поведения, регулируемых и охраняемых 

государством. 

Правовой нигилизм - незнание законов, пренебрежение ими или 

сознательное их нарушение. 

Правосознание - сознательное убеждение в необходимости всеобщего 

поддержания правовых норм для блага человеческого общества. 

Равенство - равенство социальное – характеристика определенного состояния 

в обществе, составная часть множества социальных идеалов; в современной 

общественной мысли подвергаются критике принципы уравнительного 

распределения, но не отвергается необходимость обеспечения равных 

стартовых условий для вступающих в жизнь поколений; 

Равенство правовое - это равенство свободных и независимых друг от друга 

субъектов права по общему для всех масштабу, единой норме, равной мере. 

Свобода - 1) возможность проявления субъектом своей воли; 2) 

независимость, отсутствие каких-либо стеснений и ограничений для властей 

или членов общества. 

Скептицизм (от греч. Skepsis - размышление, сомнение) – философское 

направление, в основе которого лежит сомнение в существовании какого-

нибудь надёжного критерия истины. 

Субстанция (от лат. Substantia - сущность, [перво]основа) – объективная 

реальность, материя как первооснова, сущность всех вещей, явлений, 

процессов. 

Справедливость (от лат. Justitia - справедливость, правосудие) – понятие о 

должном, соответствующее определённым представлениям о сущности 

человека и его неотъемлемых правах. 

Тавтология (от греч. Tauto – то же самое и Logos - слово) – повторение того 

же самого другими словами, не уточняющее смысла и не дополняющее 

понятие (например, истинная праДа, целиком и полностью). 

Теория (от греч. Theoria – исследование, рассмотрение)- система научных 

принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих 

закономерности природы, общества, мышления. 

Философия (от греч. Phileo – любовь и Sophia - мудрость)  

1) наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; 

2) методологические принципы, лежащие в основе какой-либо науки: (Ф. 
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естествознания, ф. права.) 

Философия права – наука о наиболее общих теоретико-мировоззренческих 

проблемах правоведения и государствоведения. 

Ценность - положительная или отрицательная значимость объектов и явлений 

окружающего мира для человека определяемая их вовлечённостью в сферу 

человеческой жизнедеятельности; критерии и способы оценки этой 

значимости получают выражение в нормативных представлениях, идеалах, 

установлениях, целях. 

Экзистенциализм (от лат. ex[s]ictentia- существование) – иррационалистское 

направление в философии и литературе, ставящее в центр изучения и 

изображения человеческое существование – экзистенцию и утверждающее 

интуицию как основной метод постижения действительности; яркие 

представители – М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, А. Камю. 

Юридический позитивизм - особая философская позиция, которая считает, 

что сверх позитивного знания о праве ничего знать нельзя, что познание не 

может двигаться дальше явления позитивного права и искать его истоки и 

смысл. 

Юриспруденция (от лат. jurisprudentia букв. – забота о праве) - совокупность 

юридических наук, правоведение; правовая система; практическая 

деятельность юристов. 
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