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⚫ Предмет истории политических и правовых 
учений – особенности развития представлений 
о государстве, его структуре, правовых нормах 
и т. д. Эти представления определяли 
трансформацию как политических и правовых 
институтов, так и общества в целом, а также 
они оказывались теоретическим фундаментом 
для социальной практики.

⚫ История политических и правовых учений 
несет в себе ряд важных функций: 
образовательную, мировоззренческую, 
гуманитарную и т. д.



⚫ Предмет истории политических и правовых учений составляет 
исторический генезис оформленных в виде целостных учений 
представлений о политике, праве и государстве.

⚫ Любое политико-правовое учение содержит в себе составные 
части:

⚫ 1) теоретическую (это может быть также философская, как, 
например, у Платона, или религиозная, как у Конфуция). 
Теоретическое основание сильно зависит от форм общественного 
сознания, наличествующих в обществе. Так, всредневековой 
Европе политико-правовые учения носили ярко выраженный 
теологический характер. Ведь само мировоззрение людей той 
эпохи было освящено религией;

⚫ 2) категориальный аппарат – категории и понятия:
⚫ а) общепринятые;
⚫ б) новые, введенные данным политико-правовым учением, и 

собственно способы и методы решения проблем на 
теоретическом уровне;



⚫ 3) политико-правовую программу, касающуюся 
желательного устройства анализируемых сфер 
общества, отражающую видение целей и задач 
государства и права и интересы социальных групп 
общества. Теоретическая часть политических и 
правовых учений наиболее обширна. Это 
обусловлено потребностью тщательного 
обоснования значимости определенных проблем и 
их теоретического анализа. Существенная черта 
любого политико-правового учения – зависимость 
от структуры конкретного государства, от 
специфики его правовой системы. Трансформация 
последних порождает и концептуальные 
изменения в учениях о политике и праве.



 МЕСТО И РОЛЬ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

⚫ В системе юридических наук и юридического образования история 
политических и правовых учений является самостоятельной научной и 
учебной дисциплиной. В рамках этой дисциплины исследуются история 
возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, 
политике и законодательстве, а также истории политических и 
правовых теорий.

⚫ Правовые и политические учения прошлого имеют особое место в 
современном политико-правовом знании.

⚫ Соединение в современной юридической дисциплине политических и 
правовых учений объясняется внутренней взаимосвязью политических 
и правовых явлений и понятий, которые составляют комплекс госу-
дарствоведения и правоведения.

⚫ Юридический подход к истории политической и правовой мысли 
очень важен для разграничения предметов изучения в политологии и в 
юридической науке.

⚫ Юридическая наука в целом изучает политические явления в их 
взаимодействии с правом, их существовании в системе определенного 
правопорядка.



⚫ История политических и правовых учений – дисциплина 
юридическая. В ней правовая мысль прошлого освещается в виде тех 
теоретических, концепций права и законодательства, в которых 
раскрываются понятие, сущность, функции и роль этих 
специфических явлений общественной жизни для характеристики 
правового и политического состояния общества в целом.

⚫ Своеобразие предмета истории политических и правовых учений 
состоит в том, что здесь предметом изучения являются не сами 
исторически возникающие политико-правовые учреждения и 
институты, а соответствующие формы их теоретического познания.

⚫ История политических и правовых учений сориентирована на 
изучение истории политико-правовых теорий, закономерностей 
исторического процесса развития теоретических знаний о 
государстве, праве, политике, законодательстве.

⚫ Закономерности развития государственно-правовой жизни и 
закономерности развития политической идеологии имеют единые 
основания, но полностью они не совпадают.



⚫ История политических и правовых учений – наука гуманитарная, 
значит в ней используются те же методы, что в других гуманитарных 
науках, с учетом ее специфики и особенностей, т.е. философские и 
специальные научные методы. С классификацией существующих 
методов вы были ознакомлены в курсе теории государства и права. 
Поэтому подробно на их характеристике мы останавливаться не 
будем. Обратим внимание лишь на специфические методы, с помощь 
которых изучается данная дисциплина.

⚫ В области истории политико-правовых учений принцип историзма 
играет существенную роль в процессе освещения генезиса и 
последующей жизни той или иной политико-правовой теории в 
исторической ретроспективе и перспективе, исследо-вания места и 
значения политических и правовых теорий в совокупной системе 
знаний определенной эпохи, характеристики их соотношения с 
другими элементами в общей структуре политических и правовых 
знаний соответствующей эпохи, рас-крытия связей между различными 
концепциями прошлого исовременности, уяснения специфической 
логики в истории политических и правовых учений, взаимодействия 
политико-правовых идей с политической и правовой практикой 
прошлого и современности и т. д.



⚫ Конкретно-исторический аспект политико-правового 
содержания учения показывает, какие именно исторически 
определенные и конкретные взгляды на общество, 
государство, право, политику и т. п. развиты и обоснованы в 
данном учении,как эти взгляды соотносились с требованиями 
определенных социальных групп, слоев и классов, какие 
интересы и тенденции развития они выражали, какую 
позицию занимал автор учения в контексте своей эпохи и т. д. 
Теоретический аспект отражает философские, 
общеметодологические, гносеологические моменты учения, 
показывает, как и каким образом обосновывались конкретные 
политико-правовые взгляды, в какие теоретические 
концепции они оформлялись, какие исходные принципы 
положены в их основу, какие формы, модели и конструкции 
мысли отражены в рассматриваемой доктрине и являются 
ведущими и определяющими для данного мыслителя или 
впервые вводятся им в теоретический оборот и т. п.



⚫ Хронологическое освещение при этом ориентировано на 
ха-рактеристику как ≪портретов≫ соответствующих 
мыслителей классиков (например, Платона, Аристотеля, Фомы 
Аквинского,Канта и т. д.), выступивших с обоснованием новых 
концепций государства и права, так и наиболее значительных 
и влиятельных школ, течений и направлений политико-
правовой мысли(например, брахманизма, буддизма, даосизма, 
древнекитайских легистов, софистов, римских юристов, 
тираноборцев, исторической школы права, юридического 
позитивизма и т. д.) в различные исторические периоды — в 
Древности, Средневековье, Новое время и Новейшую эпоху. 
Это позволяет исторически конкретнее и полнее раскрыть 
последовательность и своеобразие процесса формирования, 
развития и смены тех или иных концепций, учений и школ, 
специфику их политико-правовых воззрений, характер их 
связей с породившей их эпохой и т. д.



⚫ Вместе с тем такое хронологически 
последовательное рассмотрение материала 
сопровождается теоретическим, проблемно-
категориальным освещением затрагиваемых 
политических и правовых учений, исследованием 
их концептуального содержания, выяснением 
присущих им моментов преемственности и 
новизны, их теоретико-познавательной значимости, 
их вклада в исторически развивающийся процесс 
политико-правового познания, их места и роли в 
истории политических и правовых учений, 
аспектов их связи с современностью и т. д.



⚫ Сочетание хронологического и проблемно-теоретического 
подходов позволяет глубже и четче выявить и осветить общее 
и особенное в различных политико-правовых учениях, 
проследить роль традиций и ≪скачков≫ в истории идей, 
соотношение объективного и субъективного в истории 
политико-правовых учений, взаимодействие и взаимовлияние 
всеобщего (всемирной истории политических и правовых 
учений), особенного (истории политико-правовой мысли в 
соответствующих регионах и странах в тот или иной период 
времени) и единичного (концепции определенного мыслителя 
и т. д.).Значительную роль при этом играют приемы и средства 
историко-сравнительного исследования. 
Сопоставительный анализ(в синхронном и диахронном плане) 
различных концепций,конкретизируя наши знания об их 
общих и специфических чертах, вместе с тем содействует 
выявлению более точных критериев классификации и 
типологизации политико-правовых учений и, следовательно, 
более верной оценке их содержания.



⚫Спасибо за внимания!


