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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа «Современные проблемы, история и методология 
юридической науки» разработана для студентов высших учебных заведений 
по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» в соответствии с учебным 
планом специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» второй ступени 
высшего образования (магистратура).  

Важность преподавания данной учебной дисциплины обусловлена 
необходимостью получения студентами магистратуры углубленных знаний в 
области истории и современных проблем юридической науки, а также 
особенностей методологии исследований в юриспруденции.  
 Главной целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
магистрантов системных знаний о формировании, развитии, современном 
состоянии и проблемах юридической науки как самостоятельной области 
знаний, прежде всего в Республике Беларусь, а также методологии 
осуществления юридических исследований.  
 Основными задачами учебной дисциплины являются получение 
магистрантами знаний 

• в области различных подходов к науке и критериям научности;  
• о месте и роли юриспруденции в системе и структуре современного 

социально-гуманитарного знания; 
• об истории формирования и развития юридической науки в европейской 

традиции в целом и на территории Беларуси в частности; 
• о современном состоянии юридической науки, основных проблемах и 

перспективах ее развития; 
• о методологических традициях и типах научной рациональности; 
• современных подходах к методологии осуществления научных 

исследований в юриспруденции; 
• об основных методах, используемых в современных юридических 

исследованиях, и основных тенденциях их эволюции.  
 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы, 
история и методология юридической науки» магистрант должен развить и 
закрепить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 
компетенции: 

 
АК-1. Демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистратуры.  
АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 
готовность генерировать и использовать новые идеи.   



 
АК-3. Знать и уметь критически оценивать основные доктрины, концепции 

и теории, характеризующие динамическое и статическое состояние 
государственно-правовых феноменов. Понимать специфику становления и 
развития учений о государстве и праве в исторической, цивилизационной и 
мировоззренческой перспективе. 

АК-4. Использовать мировоззренческие, философские и методологические 
знания, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-
педагогической, правотворческой, правоприменительной и управленческой 
деятельности. 

АК-5.  Самостоятельно приобретать новые знания и умения, прогнозировать 
развитие государственно-правовых феноменов.  

АК-6. Понимать и характеризовать концептуальную парадигму, 
мировоззренческие, социально-политические и иные факторы, определяющие 
сущность, тенденции и направленность процессов, происходящих в 
государственно-правовой сфере в условиях глобализации и информатизации.  

АК-7. Уметь проводить анализ источников и концепций, систематизировать 
информацию по вопросам профессиональной деятельности. 

 
СЛК-1. Неукоснительно выполнять правовые акты в профессиональной и 

всех других сферах своей жизнедеятельности, утверждая миссию юриста - не 
только знать, но и соблюдать право. 

СЛК-2. Соблюдать правила профессиональной этики. 
СЛК-3. Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции 

Республики Беларусь гражданами, организациями, должностными лицами. 
СЛК-4. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, соблюдать 

трудовую дисциплину, добросовестно выполнять порученную работу. 
СЛК-5. Свободно владеть и пользоваться государственными языками 

Республики Беларусь и иностранным языком как средством делового общения. 
СЛК-6. Объективно анализировать результаты собственной 

профессиональной и общественной деятельности, обеспечивать собственное 
интеллектуальное, профессиональное и общекультурное совершенствование. 

СЛК-7. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 
научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 
деятельности.  

СЛК-8. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 
деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 
 
     Магистрант должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  

 
      В области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 
права. 

 
В сфере правотворческой деятельности: 



 
ПК-2. Выявлять и прогнозировать потребности в правовом регулировании. 
ПК-3. Давать оценку действующим нормативным правовым актам, 

выявлять коллизии и пробелы в правовом регулировании. 
ПК-4. Определять вид нормативного правового акта для регулирования 

общественных отношений, нуждающихся в регламентации. 
ПК-5. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов. 
ПК-6. Прогнозировать последствия действия нормативных правовых актов. 
 
В области правоприменительной деятельности: 
ПК-7. Квалифицированно применять нормативные правовые акты. 
ПК-8. Составлять проекты ненормативных правовых актов, в том числе 

осуществлять толкование нормативных правовых актов. 
ПК-9. Консультировать руководителя по вопросам, входящим в 

компетенцию юриста. 
 
В сфере экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-10. Квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 

используя различные виды и способы толкования. 
ПК-11. Принимать участие в проведении экспертиз (юридической, 

криминологической и т.д.) проектов правовых актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности. 

ПК-12. Оценивать эффективность действия правовых актов, формулировать 
предложения по изменению правового регулирования.  

 
В области организационно-управленческой деятельности: 
ПК-13. Принимать оптимальные управленческие решения.  
ПК-14.Юридически обеспечивать принятие оптимальных управленческих 

решений. 
ПК-15. Осваивать и реализовывать управленческие и иные инновации в 

профессиональной деятельности. 
 
В сфере научно-педагогической и учебно-методической деятельности: 
ПК-16. Преподавать юридические дисциплины на современном научно-

теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего специального 
и высшего образования. 

ПК-17. Управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать 
их учебно-исследовательскую деятельность. 

ПК-18. Эффективно осуществлять правовое просвещение. 
В области инновационной деятельности: 
ПК-19. Разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности. 
     ПК-20. Реализовывать инновационные проекты. 

 



 
      В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы, 
история и методология юридической науки» магистрант должен:  

 
знать: 
– различные концепции науки и критерии научности, специфику социально-

гуманитарных наук; место и роль юриспруденции в системе и структуре 
современного социально-гуманитарного знания; 

– эволюцию социально-гуманитарных наук, особенности исторического 
развития юридической науки и ее методологии, специфику становления и 
развития юридической науки на территории Беларуси; 

– методологические традиции и типы научной рациональности; 
особенности методологии классической, неклассической и постнеклассической 
науки, модернизма и постмодернизма; 

– современные проблемы юридической науки в целом и Республики 
Беларусь в частности в условиях глобализации и социальных трансформаций; 

– основные проблемы и закономерности бытия права и государства, взятых 
в пространственно-временном, этническом, культурном и цивилизационном 
измерениях. 

 
уметь:  
– использовать критерии научности для анализа проблем теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук; соотносить правовое и 
неправовое в государственных и правовых феноменах, выявлять способы и 
пути влияния неправовых феноменов на государство и право; 

– разрабатывать программы исследования государственных и правовых 
феноменов, определять необходимые методы и методологические принципы, 
наиболее адекватные для решения конкретных задач; 

– анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках теоретических и прикладных 
юридических исследований; 

– на основе анализа ведущих направлений гуманитарного знания оценить 
современное состояние и охарактеризовать основные тенденции развития 
национального государства и права, преломленных в историческом и 
цивилизационном контекстах; 

– прогнозировать развитие государственных и правовых феноменов.  
 

      приобрести навыки: 
–  проведения научных исследований по правовым проблемам (научно-

исследовательская деятельность); 
–  преподавания юридических дисциплин; руководства исследованиями в 

сфере государства и права, осуществления правового просвещения (научно-
педагогическая и учебно-методическая деятельность); 
     –  участия в разработке нормативных правовых актов (правотворческая 
деятельность); 



 
–  обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений; 

совершения действий, связанных с реализацией правовых норм 
(правоприменительная деятельность); 

– консультирования по вопросам права; осуществления экспертиз проектов 
правовых актов (экспертно-консультационная деятельность); 

–  осуществления организационно-управленческих функций 
(организационно-управленческая деятельность); 

– организации инновационной деятельности в правотворческой и 
правоприменительной областях. 

Научно-правовой основой учебной программы и учебной дисциплины 
«Современные проблемы, история и методология юридической науки» стали 
работы белорусских и зарубежных ученых, а также важнейшие международные 
документы и нормативные правовые акты Республики Беларусь. 

Методологической основой учебной дисциплины «Современные 
проблемы, история и методология юридической науки»  являются общие, 
специальные и частные методы юридической науки.  
 

Учебная программа рассчитана на 100 общих часов, из которых 34  
аудиторных часов для очной формы обучения, в том числе: 16 часов – лекции, 
14 часов – практические занятия, 4 часа – управляемая самостоятельная работа, 
66 часов – самостоятельная работа. Для заочной формы обучения: 10 
аудиторных часов, в том числе: 6 часов – лекции, 4 часа – практические 
занятия, 90 часов – самостоятельная работа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Современные проблемы, 

история и методология юридической науки».  Юридическая наука в 
системе гуманитарных наук, проблемы периодизации ее истории 

 
Учебная дисциплина «Современные проблемы, история и методология 

юридической науки» в системе подготовки магистров. Ее соотношение с иными 
учебными дисциплинами магистратуры.  

Общенаучное и практическое значение учебной дисциплины 
«Современные проблемы, история и методология юридической науки». 

Структура и содержание учебной дисциплины «Современные проблемы, 
история и методология юридической науки». 

Научное, методическое и нормативное обеспечение дисциплины 
«Современные проблемы, история и методология юридической науки». 

Формы контроля знаний, подготовка к зачету по учебной дисциплине 
«Современные проблемы, история и методология юридической науки». 

Юридическая наука в системе гуманитарных наук, взаимосвязи 
юриспруденции с иными гуманитарными науками. Научное гуманитарное 
знание и предмет юридической науки. 

Проблемы периодизации развития юридической науки. 
Хронологический, научно-рационалистический и иные подходы к 
периодизации истории юриспруденции. Специфика классической, 
неклассической и постнеклассической научной рациональности и ее выражение 
в юриспруденции. Особенности модернизма и постмодернизма в развитии 
юридической науки. Проблема истинности научного знания и ее отражение в 
юридической науке.  
 

Тема 2. Юридическое знание в государствах Древнего Востока как 
предтеча формирования юриспруденции.  Предпосылки формирования 

юридической науки в философских концепциях Древней Греции. 
Становление и эволюция римской юриспруденции 

 
Специфика представлений о праве в цивилизациях Древнего Востока. 

Особенности правового развития государств Междуречья и Древнего Египта. 
Элементы юридической протонауки в Древней Индии: влияние брахманизма, 
буддизма, кшатрийского брахманизма. Представления о праве в Древнем Китае 
в контексте основных философских учений – даосизма, конфуцианства, 
легизма. 

Предпосылки формирования юридической науки в философских 
концепциях Древней Греции. Эволюция древнегреческой философии до эпохи 
просвещения и ее влияние на зарождение наук о духе: учения древнеионийских 
натурфилософов; орфические, пифагорейские и орфико-пифагорейские учения 
о душе; переход от метафизики к положительной науке (учения Ксенофана, 
Парменида и его учеников, Анаксагора, Эмпедокла, историков (Гекатей, 



 
Геродот)). Причины и сущность греческого просвещения, три течения 
критической мысли (школы элеатов, историков, врачей) как его предтечи. 
Физики-атомисты: учение о материи и душе, специфика гносеологии и логики 
(«Канон» Демокрита). Представления софистов различных поколений о праве и 
законе. Попытки рационализации морали и права в работах Протагора («О 
неправильном поведении людей», «Повелительное слово», «О государстве»). 
Метафизика Протагора («Ниспровергающие речи») и трактовка homo mensura в 
западноевропейской культуре (от Платона до Т. Гомперца). Диалектика 
Протагора («Антилогии») и анализ этико-правовых проблем Платоном в 1 
книге «Государства». Противопоставление природы и закона, рассуждения о 
равенстве и неравенстве у Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др. 
Высказывания софистов младшего поколения, Калликла и Фрасимаха, о 
естественном праве, справедливости и законе (речь Калликла в «Горгии» 
Платона).  

Загадка Сократа - «самой волнующей и самой беспокойной» личности во 
всей истории античной философии, «смешного и страшного синтеза бога и 
козла» (А.Ф. Лосев). Проблема литературных источников о Сократе: 
свидетельства Платона и Ксенофонта, антисократизм. Философия в понимании 
Сократа, метод диалога. Диалектика Сократа: определение, индукция, аналогия, 
гипотеза, ирония и скептицизм. Этическое и правовое учения Сократа. 
Рационализация добродетели и справедливости («справедливость и всякая 
другая добродетель есть знание»). «Познай самого себя». Учение  
Сократа о благе и душе. Духовное наследие Сократа.    

Философская концепция Платона: сущность и особенности эволюции. 
Eidos как центральная категория философского учения Платона, развитие 
концепций о связи двух миров. Платонизм как великая философская система, 
его значение в истории философии и юриспруденции. Анализ и оценки 
философского учения Платона в юриспруденции. Проблемы периодизации 
творчества Платона, подлинные и приписываемые произведения. Эволюция 
представлений Платона о справедливости, праве и государстве на различных 
этапах творчества. 1. Этическая проблематика в диалогах раннего периода: 
анализ понятий отдельных добродетелей сократическим методом, поиск их 
eidos и oysia («Евтифрон», «Лахет», «Лисий», «Хармид», «Протагор» и др.). 
Проблема справедливости в сократических диалогах. I книга «Государства» и 
начало анализа правовых и политических проблем. 2. Начала концепции 
субстанциального понимания eidos в диалогах переходного периода («Горгий», 
«Менон», «Евтидем», «Кратил», «Гиппий меньший» и др.). Исследование 
проблем справедливости и естественного права в этих диалогах.  Речь Калликла 
о естественном праве в «Горгии». 3. Учение об eidos и стремление к 
метафизическому дуализму в диалогах первой группы зрелого периода 
(«Федон», «Пир», «Федр», II-X книги «Государства»). Исследование 
политических и правовых  проблем во II-X книгах «Государства», стремление к 
гармонии в первом проекте идеального государства. Конструктивно-
логический характер диалогов второй группы зрелого периода: критика 
эмпиризма («Теэтет»), диалектика категорий («Парменид», «Софист»), 



 
диалектика космоса («Тимей») и др. Анализ политических проблем в диалоге 
«Политик». 4. Поздний период творчества: «Законы», их величие и элементы 
упадка. Исследование проблем права и законодательства в «Законах». Второй 
проект идеального государства, его достоинства и недостатки. Оценки 
платоновских проектов идеального государства в истории философии и 
юриспруденции. 

Основные категории и специфика философии Аристотеля. Основные 
философские труды и периодизация творчества Аристотеля. Аристотелизм: его 
трактовки и значение в истории философии и юриспруденции. «Политика» и 
«Этика» Аристотеля как основные работы в области политической и правовой 
проблематики. Учение Аристотеля о волеустановленном и естественном праве, 
отличие от трактовок софистов, Сократа, Платона. Понимание Аристотелем 
идеи справедливости, справедливость в системе иных добродетелей, 
уравнивающая и распределяющая справедливость. Учение Аристотеля о 
государстве, его сущности и формах. Преемственность и принципиальные 
отличия правового и политического учений Аристотеля от трактовок Платона. 
Значение правовых и политических представлений Аристотеля для развития 
юридической науки. 

Становление и эволюция юриспруденции в Древнем Риме. Проблема 
источников исследования деятельности римских юристов. «Enchiridium» 
Помпония и «Institutiones» Гая как основные римские источники истории 
юриспруденции. Проблема периодизации истории римской юриспруденции. 
Древнейший период развития римской юриспруденции: общая характеристика. 
Прерогатива понтификов по толкованию «Duodecim tabularum», знанию ius 
civile, составлению legis actionеs. Значение деятельности коллегии понтификов 
в становлении римской юриспруденции. «Jus civile Flavianum» и его значение 
для подрыва авторитета понтификов, развития светской юриспруденции. Вклад 
Аппия Клавдия, Семпрония, Гая Сципиона Назики, Квинта Муция и Тиберия 
Корункания в формирование римской юриспруденции. «Tripertita» Секста Элия 
Пэта - cunabula iuris римской юриспруденции. Развитие римской 
юриспруденции в творчестве Катонов, Публия Муция, Манилия, Квинта 
Туберона, Целия Антипатра и др. Личность и творчество Квинта Муция 
Сцеволы и Сервия Сульпиция Руфа, их вклад в систематизацию цивильного и 
преторского права, значение в становлении римской юриспруденции. Veteres 
prudentes в истории римской юриспруденции. Личность и творчество Цицерона, 
его вклад в развитие юриспруденции. 

Особенности классической римской юриспруденции. Основные формы 
юридической литературы классического периода и специфика юридического 
образования. Основные sectae (scholae) классического периода: их сущность и 
представители, оценки их деятельности в дальнейшей истории юриспруденции. 
Личность и творчество Антистия Лебеона и Атея Капитона. Творчество 
сабиньянцев (Офилий, Капитон, Сабин, Лонгин, Яволен и др.) и прокульянцев 
(Требаций, Лабеон, Нерва, Прокул и др.), их вклад в развитие римской 
классической юриспруденции. Творчество Цельза, Юлиана и Помпония, их 
значение для эволюции римской юриспруденции. Личность и творчество Гая, 



 
характеристика основных произведений. «Institutiones» Гая: структура, 
содержание, значение для развития римской юриспруденции и ее рецепции. 
Личность и творчество Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина, Тертуллиана, 
Гермогениана, их вклад в развитие римской юриспруденции. Стоицизм и 
развитие юридической науки.  

Особенности постклассической римской юриспруденции. Основные 
представители и их труды, причины упадка римской юриспруденции. Развитие 
правовой доктрины и законодательная реформа в период правления императора 
Юстиниана. «Digesta» - непревзойденный памятник юридической мысли.  

 
Тема 3. Эволюция юридической науки в период Средневековья и 

эпоху Возрождения 
 

Общая характеристика становления и развития юридической науки в 
раннем, среднем и позднем Средневековье. Особенности юридического 
образования и отдельные юридические произведения в доболоньский период. 
Деятельность artium liberalium и юридических школ в Риме, Павии, Равенне. 
Формирование и деятельность Болоньского университета. Корпоративная 
организация университета, его значение для развития юриспруденции и 
системы европейского образования. Личность и деятельность Ирнерия по 
созданию школы глоссаторов. Сущность глоссирования и вклад данной школы 
в развитие юриспруденции. Ученики Ирнерия: Bulgaris, Martinus, Jacobus, 
Hugo, их вклад в развитие школы глоссаторов. Summae и brocarda глоссаторов. 
Виднейшие представители школы глоссаторов: Rogerius, Albericus, Bassianus,  
Placentinus, Vacarius, Odofredus, Azo, их вклад в развитие юриспруденции. 
Accursius и его «Glossa Ordinaria».   

Дальнейшее развитие университетов Западной Европы, юридические 
факультеты, их вклад в развитие образования и науки. Творчество канонистов и 
юристов-практиков, их значение для развития юридической науки.  

Теология и философия Фомы Аквинского, его основные произведения, 
значение его творчества для эволюции западноевропейской науки. Учение 
Аквината о праве, классификации права и законов. Трактовка справедливости в 
доктрине Фомы, представления о естественном праве и законах, основные 
этические и теологические максимы. Представления ученого о государстве. 
Значение творчества Фомы Аквинского для дальнейшего развития 
юриспруденции, оценки его творчества в истории. Попытка секуляризации 
естественного права и идеи справедливости в доктрине Аквината и ее развитие 
учениками Фомы – Бьелем, Альменом, Васкезом. Творчество Марсилия 
Падуанского, его трактовки государства и права. 

Школа комментаторов (постглоссаторов): специфика метода, новации в 
развитии юриспруденции, значение для рецепции римского права. Основатели 
школы комментаторов: Jacobus de Ravanis и Raimundus Lullius, их творчество и 
вклад в развитие юриспруденции. Эволюция школы комментаторов в XIV веке. 
Творчество Bartolusа и Baldusа.  



 
Школа гуманистов: новые подходы к изучению римского права и 

значение для его рецепции. Основоположники исторического и 
филологического анализа – Budaeus, Alciutus, Zasius, их вклад в становление 
школы гуманистов и развитие новых подходов к исследованию римского права. 
Основные представители школы гуманистов и их творчество:  Cujacius и 
Donellus. 

Мусульманская правовая доктрина эпохи Средневековья.  
Влияние Реформации на развитие юридической науки. Немецкие 

юридические исследования эпохи Реформации (Меланхтон, Ольдендорп, 
Гемминг, Винклер) – новации, схоластические приемы и богословские начала. 
Французские юридические работы эпохи Реформации - сочинения 
монархомахов (тираноборцев) Ф.Готмана «Франко-Галлия», Ю.Брута «Защита 
против тиранов», Т.Беза «О праве магистратов по отношению к подданным» и 
др. Естественно-правовые концепции английских мыслителей эпохи 
Реформации и революции XVII в. – постулирование неотчуждаемости и 
независимости естественных прав, развитие идеала представительной 
демократии.  

Правовые и политические взгляды Лоренцо Валла, Никколо Макиавелли, 
Мишеля Монтеня, Жана Бодена. Влияние доктрин указанных авторов на 
развитие юридической науки.  

 
 

Тема 4. Развитие юридической науки в Новое время  
 

Особенности формирования и основные характеристики юридической 
науки Нового времени. Парадигмы, установки, принципы и основные методы 
научного исследования классической юриспруденции. Специфика 
рационализма и эмпиризма юридической науки Нового времени.  Особенности 
формирования школы естественного права, индивидуалистическое (Т.Гоббс, 
С.Пуффендорф, Б.Спиноза, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Кант) и социальное 
направления (Г.Гроций, Г.В.Лейбниц, Х.Вольф, физиократы) в рамках данной 
школы. 

Личность и творчество «чуда Голландии» Гуго Гроция – 
основоположника  рационалистического направления в философии права.  
Основные произведения Г. Гроция и оценка его вклада в развитие юридической 
науки. Основные идеи резонансного произведения Гуго Гроция - «О праве 
войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право 
народов, а также принципы публичного права». Учение Г. Гроция о 
естественном и волеустановленном праве, законе и справедливости. Г. Гроций 
как основоположник школы естественного права, родоначальник науки 
международного права, проповедник единого и справедливого международного 
правопорядка. 

Личность и творчество Томаса Гоббса - последовательного теоретика 
сильной государственной власти, создателя сложной классификации 
естественных законов. Основные произведения Т. Гоббса и оценка его вклада в 



 
развитие юридической науки. Основные политико-правовые произведения Т. 
Гоббса - «Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского» и часть трилогии «Основы философии» «О гражданине». 
Трактовки естественного и позитивного права, классификация и анализ 
естественных законов, определение сущности государственной власти и др. в 
доктрине Т. Гоббса. Неоднозначные оценки творчества Т. Гоббса в философии 
и юриспруденции. 

Личность и творчество Джона Локка, оформившего концепции 
английского либерализма в относительно стройную систему. Основные идеи 
писем о веротерпимости и «Двух трактатов о государственном правлении». 
Учение Дж. Локка о естественном праве, общественном договоре, критика 
абсолютной государственной власти и основы теории разделения властей. 
Характеристика законодательной власти в творчестве Дж. Локка. Вклад 
ученого в развитие философии и юриспруденции, оценки его творчества. 

Личность и творчество Шарля Луи Монтескье, основные произведения и 
их значение для дальнейшего развития философии и юриспруденции. Учение 
Ш.Л. Монтескье о естественном и позитивном праве, духе законов, 
общественном договоре и государстве. Разработка концепции разделения 
властей, ее научное и практическое значение.  

Личность и творчество Жан Жака Руссо, основные произведения и их 
значение для эволюции философии и юриспруденции. Трактовка естественного 
и позитивного права в доктрине Ж.Ж. Руссо. «Инстинктивное» и «разумное» 
естественное право и их характеристики. Концепции общественного договора, 
«общей воли» и народного суверенитета в доктрине Ж.Ж. Руссо. 
Неоднозначные оценки творчества Ж.Ж. Руссо в философии и юриспруденции. 

Социальное направление школы естественного права (Г.Гроций, 
Г.В.Лейбниц, Х.Вольф, К. Неттельблатт, физиократы) и его основные идеи.  

Немецкая классическая философия и ее влияние на эволюцию 
юридической науки. Философская концепция Иммануила Канта и ее влияние на 
развитие юриспруденции. «Критика чистого разума» И. Канта, его трактовка  
естественного права как априорной формы, логоса любого позитивного права. 
«Демаркационная линия» И. Канта между справедливостью и нравственностью. 
Развитие неокантианства в юриспруденции. Философская концепция Г.В.Ф. 
Гегеля и ее влияние на развитие юриспруденции. «Философия права» Г.В.Ф. 
Гегеля: основные положения. Неогегельянство и дальнейшее развитие 
гегелевских идей в юриспруденции. 

Историческая школа права: критика естественно-правовых доктрин и 
обоснование нового подхода к исследованию права. Густав Гуго об эволюции 
права, народном духе, обычном и позитивном праве. Личность и творчество 
Фридриха Карла Савиньи, концепция историчного права, критика идеи 
естественного права. Ф. К. Савиньи о призвании современной ему эпохи к 
законодательству и юриспруденции. Вклад Ф. К. Савиньи в исследование 
проблем рецепции римского права в Западной Европе, применения норм 
римского права в Германии. Личность и творчество Георга Фридриха Пухты, 



 
его вклад в развитие исторической школы права. Эволюция права в трактовке  
Г.Ф. Пухты, теория «научного права», исследование рецепции римского права. 

Личность и творчество Иеремии Бентама – предтечи юридического 
позитивизма, основные произведения и их характеристика. Концепция 
утилитаризма И. Бентама, исследование тактики законодательных собраний, 
теория судебных доказательств и иные научные разработки И. Бентама. 
Проекты политико-правовых и иных социальных преобразований. Вклад в 
формирование теории юридической техники, развитие логики права и др. 
Значение творчества И. Бентама для развития юридической науки. 

 Оформление позитивизма как философского направления и его влияние 
на юриспруденцию. Особенности становления юридического позитивизма. 
Английская школа классического юридического позитивизма. Джон Остин и 
его «Лекции по юриспруденции» как обоснование начал юридического 
позитивизма. Позитивистская доктрина в немецкой (К. Бергбом и др.), 
французской (А. Эсмен и др.), русской (Г.Ф. Шершеневич и др.) 
юриспруденции. Основные черты классического юридического позитивизма, 
его критика представителями иных подходов к праву. 

Кризис школы естественного права в XIX веке и ее возрождение на 
рубеже ХХ века. Рудольф Штаммлер и концепция естественного права с 
исторически изменчивым содержанием.   

Начало формирования социологической юриспруденции. Личность и 
творчество Рудольфа фон Иеринга, применение социологических методов и 
теорий в юриспруденции. Телеологический взгляд на правовые действия, 
концепция «борьбы за право». Рудольф фон Иеринг как основоположник 
теории юридической техники. Доктрина солидаризма Леона Дюги и 
социологический взгляд на право. 

Формирование и развитие отраслевых юридических наук в  XIX веке: 
науки конституционного (государственного) права, гражданского и уголовного 
права.  
 

Тема 5. Эволюция юридической науки в ХХ-ХХI веках 
 

Особенности формирования и основные характеристики неклассической 
и постнеклассической науки, их проявление в юриспруденции. Парадигмы, 
установки, принципы и основные методы научного исследования 
неклассической и постнеклассической юриспруденции. Модернизм и 
постмодернизм в юридической науке. Плюральность юридических 
исследований на уровнях онтологии, гносеологии и аксиологии права. 

«Возрожденное» естественное право и особенности его эволюции в ХХ 
веке. Неокантианские концепции права: основные идеи и их развитие в ХХ веке 
(концепции Р. Штаммлера, Г. Радбруха, А. Оллеро, В Науке и др.). 
Неогегельянские подходы к праву в ХХ веке: основные принципы и их 
эволюция (концепции Ю. Биндера, К. Ларенца, В. Шмидт, Б. Кроче, Д. 
Джентиле, А. Куайре и др.). 



 
Неопозитивизм в юриспруденции ХХ века: сущность, основные теории, 

эволюция. Личность и творчество Г. Кельзена, основные произведения и их 
содержание. «Чистое учение о праве»: издания 1934 и 1960 годов, их основные 
особенности и отличия, специфика переводов на иностранные языки, в т.ч. на 
русский. Основные постулаты «Чистого учения о праве». Нормативный смысл 
права и долженствование в праве, субъективные права и правовые обязанности, 
правовой порядок и его ступенчатая структура, основная норма и ее 
содержание, проблемы толкования права (иллюзия определенности, проблема 
пробелов,) и иные вопросы «Чистого учения о праве». Анализ доктрины Г. 
Кельзена в юридической науке, его влияние на неопозитивизм и 
постпозитивизм. 

Личность и творчество Г.Л.А. Харта, основные произведения и 
анализируемые в них проблемы. «Дефинирование и теория в юриспруденции» - 
программная инаугурационная лекция Г.Л.А. Харта. Учение Г.Л.А. Харта о 
специфике прововых понятий и терминов, приписывании прав и обязанностей 
посредством использования юридического языка, проблемы определения 
правовых понятий. «Концепция права»: история создания, различные издания, 
основные проблемы. Разновидности императивов, право как принуждающие 
приказы, многообразие законов, их содержание и сферы применения, 
отношения между сувереном и подданными, право как единство первичных и 
вторичных правил, основания правовой системы, справедливость и 
нравственность, иные проблемы «Концепции права» Г.Л.А. Харта. Оценки 
творчества Г.Л.А. Харта и его «Концепции права» в философии и 
юриспруденции, влияние на неопозитивизм и постпозитивизм. 

Постпозитивизм: сущность научного направления и основные доктрины 
его представителей (Р. Алекси, Р. Дворкина, Н. Мак-Кормика, А. Мармора и 
др.). 

Социологическая юриспруденция и особенности ее эволюции в  ХХ-ХХI 
веках. Личность и творчество О. Эрлиха, основные работы и их идеи. 
Европейская социологическая юриспруденция: особенности французской 
школы и ее основные представители. Г.Д. Гурвич: личность и творчество, 
основные произведения и их идеи. Американские школы «прагматического 
инструментализма», правового реализма и неореализма: основные 
представители и концепции. Европейский правовой неореализм и основные 
проблемы, исследуемые его представителями.  

Психологическая теория права: Л.И. Петражицкий и его творчество. 
Проблемы исследования творчества Л.И. Петражицкого и периодизации его 
произведений. Основные труды ученого и их идеи. Оценки доктрины Л.И. 
Петражицкого в юриспруденции, критика психологической концепции права и 
ее продолжатели. 

Скандинавская школа права: творчество А. Хегерстрема и К. 
Оливекроны. 

Эволюция советской и постсоветской юриспруденции. Поиск новых 
подходов к праву и методологические проблемы постсоветской 
юриспруденции. Либертарно-юридическая концепция права В.С. Нерсесянца, 



 
коммуникативная теория права А.В. Полякова, диалогическая концепция права 
И.Л. Честнова и иные (пост)неклассические представления о праве в 
постсоветской науке. 

Неориторика Х. Перельмана и развитие аргументативных подходов к 
праву. Логическое, риторическое и диалектическое движения в современной 
правовой аргументативистике: сущность, основные представители и их 
творчество. 

Основные постмодернистские подходы к изучению права в 
континентальной юриспруденции: новая риторика, теория правового дискурса, 
учение о правовой аргументации, системная теория. Основные 
постмодернистские подходы к изучению права в англо-американской науке:  
критическая теория права, деконструктивизм, феминизм, правовая семиотика. 

Особенности развития отраслевых юридических наук в ХХ веке. 
   

 
Тема 6. Понятие и особенности методологии юридической науки 

 
Понятие, эволюция и структура методологии в гуманитарных науках. 

Современные подходы к методологии научного исследования. 
Методологические парадигмы, установки, принципы научного исследования. 

Этимология и семантика термина «метод». Современные дефиниции 
понятия «метод». Проблема классификации методов юридических наук. 
Общенаучные и частные методы, философские и конкретные методы, 
универсальные и социальные методы и др.  

Общие, специальные и частные методы юриспруденции. Понятие и виды 
общих методов, используемых в юридических научных исследованиях. 
Понятие и виды специальных методов,  используемых в юридических научных 
исследованиях. Понятие и виды частных методов, используемых в 
юридических научных исследованиях.   

 
Тема 7. Особенности использования общих методов научного 

исследования в юриспруденции и основные тенденции их эволюции 
 

Особенности общих методов научного исследования, проблемы их 
классификации и использования в современной юриспруденции.  

Метафизический и диалектический методы (подходы) научного 
познания: история формирования и развития. Современные трактовки и 
особенности использования метафизического метода в юридических научных 
исследованиях.  

Диалектический метод научного познания: античная, средневековая, 
новоевропейская трактовки. Диалектика в научной концепции Г.В.Ф. Гегеля. 
Материалистическое понимание диалектики в советской науке. Современные 
трактовки и особенности использования диалектического метода в 
юридических научных исследованиях:  западноевропейский  и 
восточноевропейский подходы.  



 
Основные тенденции эволюции метафизического и диалектического 

методов научного познания в юриспруденции. 
 
Тема 8. Особенности использования формально-логических методов  

научного исследования в юриспруденции. История развития, предмет, 
методология и актуальные проблемы логики права 

 
Понятие и сущность формально-логических методов научного 

исследования. Эволюция классической и неклассических логик. Понятийно-
категориальный аппарат, основные приемы, законы и правила классической 
формальной логики и особенности их применения в юриспруденции.  

Неклассические логики (деонтическая, аксиологическая, алетическая и 
др.) и особенности использования их понятий, символики, основных приемов и 
правил в юриспруденции.  

Этапы формирования и развития логики права в западноевропейской 
традиции. Предмет и методология логики права как самостоятельной отрасли 
научного знания. 

Основные концепции (классическая, деонтическая, новой риторики) и 
актуальные проблемы логики права в западноевропейской юриспруденции. 
Правовые понятия и категории, дефиниции, суждения и умозаключения, иные 
классические формально-логические концепты в правовом мышлении. 
Проблемы юридической субсумпции и их анализ в логико-правовых 
исследованиях.  

История становления и развития деонтической логики. Особенности 
использования понятийно-категориального аппарата, символики, основных 
приемов и законов деонтической логики в юриспруденции. Основные 
деонтические модальности, их выражение и использование в праве. 
Соотносимость деонтических модальностей, проблема их противоречивости в 
логике права. 

Концепция «новой риторики» Х. Перельмана и ее использование в 
юриспруденции. Соотношение этой концепции с классической и деонтической 
концепциями логики права.   

Основные тенденции эволюции логики права в западноевропейской 
юриспруденции.  

Этапы формирования и развития логики права в российской 
дореволюционной, советской и постсоветской юриспруденции. 

Основные направления исследований и актуальные проблемы логики 
права в постсоветской юридической науке. 

Тенденции эволюции логики права в постсоветской юриспруденции.  
 

Тема 9. Особенности использования феноменологического, 
системного, синергетического и функционального методов  научного 

исследования в юриспруденции 
 



 
Сущность феноменологического метода исследования, особенности его 

становления в философских концепциях. Особенности применения 
феноменологического метода исследования в юриспруденции. 
Феноменологическая школа права и творчество ее основных представителей. 

Понятие, история формирования и развития системного анализа в 
гуманитарных науках. Теории систем и их современные интерпретации. 
Особенности применения метода системного анализа в юриспруденции. 

История формирования и развития синергетики, особенности 
использования синергетического метода в гуманитарных науках. 
Синергетический метод, современное применение и перспективы его  
использования в юриспруденции. 

Метод функционального анализа и его использование в гуманитарных 
науках. Особенности применения метода функционального анализа в 
юриспруденции.  

Тенденции эволюции феноменологического, системного, 
синергетического и функционального методов в юридических научных 
исследованиях.  

 
Тема 10. Особенности использования семиотического метода в 

юриспруденции. История формирования, предмет, методология и 
основные концепты правовой семиотики 

 
История формирования и развития семиотики как науки о знаках и 

знаковых системах. Логико-математическое, лингвистическое и 
культурологическое направления в семиотике, их основные школы и 
концепции. Проблема дифференциации семиотики, многообразие частных 
семиотик. Общая и частные семиотики: проблема соотношения. Определение 
парадигмы и основных концептов общей семиотики. Основные тенденции 
развития общей и частных семиотик.  

Семиотический метод научного исследования и его использование в 
юриспруденции.  

Этапы формирования и развития правовой семиотики в 
западноевропейской и отечественной традициях. Предмет и методология 
правовой семиотики как самостоятельной отрасли научного знания.  

Основные концепты правовой семиотики. Правовые знаки, знаковые 
системы и семиозис. Проблемы классификации правовых знаков и знаковых 
систем.  

Перспективы развития правовой семиотики и применения 
семиотического метода в юридических научных исследованиях.   

 
Тема 11. Особенности использования специальных методов научного 

исследования в юриспруденции и основные тенденции их эволюции 
 
Особенности специальных методов научного исследования, проблемы их 

классификации и использования в современной юриспруденции. Основные 



 
тенденции эволюции специальных методов в юридических научных 
исследованиях. 

Исторический и смежные с ним методы научного исследования. 
Особенности их использования в юриспруденции. 

Психологические методы научного исследования. Особенности их 
использования в юриспруденции. 

Статистический, кибернетический и иные специальные методы научного 
исследования. Специфика их применения в юриспруденции. 

 
Тема 12. Особенности использования социологических методов  

научного исследования в юриспруденции. История развития, предмет, 
методология и актуальные проблемы социологии права 

 
История развития, предмет и методология социологии как 

самостоятельной отрасли научного знания.  
Социологические методы научного исследования и особенности их  

применения в юриспруденции.  
Этапы формирования и развития социологии права в западноевропейской 

и отечественной традициях. Предмет и методология социологии права. 
Основные концепты социологии права. 

Основные направления исследований и актуальные проблемы 
современной социологии права.  

Тенденции эволюции западноевропейской и отечественной социологии 
права. 

 
Тема 13. Особенности использования лингвистических и 

герменевтических методов  научного исследования в юриспруденции. 
История развития, предмет, методология и актуальные проблемы 

правовой лингвистики и правовой герменевтики 
 

Лингвистические и смежные с ними (социолингвистические, 
психолингвистические, прагмалингвистические и др.) методы научного 
исследования и особенности их применения в юриспруденции. 

 Этапы формирования и развития правовой лингвистики в 
западноевропейской юриспруденции. Предмет, методология и основные 
концепты правовой лингвистики. Основные направления исследований и 
актуальные проблемы современной западноевропейской правовой лингвистики.  

Особенности развития юрислингвистики в российской  
дореволюционной, советской и постсоветской юриспруденции. Основные 
научные центры юрислингвистических исследований на постсоветском 
пространстве. 

Основные направления исследований и актуальные проблемы 
современной постсоветской юрислингвистики.  

Тенденции эволюции правовой лингвистики в западноевропейском и 
восточноевропейском контекстах. 



 
Герменевтический метод научного исследования и особенности его   

применения в юриспруденции. Герменевтический подход к пониманию 
правовых текстов и правовой речи. Герменевтическая методология и 
герменевтическое правопонимание. 

Правовая герменевтика: этапы формирования и основные концепты. 
Основные направления исследований и актуальные проблемы современной 
правовой герменевтики. Теоретико-правовые и отраслевые проблемы правовой 
герменевтики.  

Основные тенденции развития правовой герменевтики. 
 
Тема 14. Частные методы юридической науки и основные тенденции 

их эволюции 
 
Понятие и особенности частных методов юриспруденции и проблемы их 

классификации. Проблема оригинальности частных методов юриспруденции. 
Формально-юридический метод и основные научные подходы к его 

пониманию. Особенности применения формально-юридического метода в 
теоретико-правовых и отраслевых научных исследованиях. 

Сравнительно-правовой метод и особенности его применения. 
Этапы формирования и развития правовой компаративистики. Предмет, 

методология и основные концепты сравнительного правоведения. Основные 
проблемы и направления эволюции современной правовой компаративистики. 

Метод правового моделирования и особенности его использования в 
современной юриспруденции. 

 
Тема 15. Современные проблемы теоретико-правовых и историко-

правовых наук 
 

Теория права как фундаментальная юридическая наука. Место теории 
права в системе отраслей юридической науки.  

Проблема «дробления» теории права и выделения самостоятельных 
теоретико-правовых наук.  

Теория права и другие теоретико-правовые науки: проблема предмета и 
объекта.  

Взаимосвязи теории права с философией права, социологией права. 
Правовая аксиология и теория права. Логика права и теория права. 
Юридическая герменевтика и теория права. Правовая лингвистика и теория 
права. Правовая семиотика и теория права. Сравнительное правоведение и 
теория права. 

Проблемы правопонимания и их исследование в современной теории 
права. 

Проблемы методологии юриспруденции и их исследование в 
современной теории права. 

Проблемы многообразия источников права и их различного значения в 
правовых системах современности.  



 
Проблемы исследования структуры и системы права. 
Проблемы современного правотворчества и систематизации нормативных 

правовых актов. 
Проблемы правовой интерпретации. 
Проблемы современного правоприменения. 
Теория права в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития 

научного знания.  Актуальные направления исследований в белорусской теории 
права. 

Историко-правовые науки, их место и значение в системе юридических 
наук. 

Современные проблемы истории государства и права зарубежных стран. 
Современные проблемы истории государства и права Беларуси.  
Значение историко-правовых наук для развития юриспруденции и 

правовой сферы Республики Беларусь. Особенности осуществления 
исследований в области историко-правовых наук.  

 
Тема 16. Современные проблемы публично-правовых и частно-

правовых наук 
 

 
Современные проблемы конституционного права. Проблемы определения 

предмета и методологии конституционного права как отрасли юридической 
науки, проблемы структурирования конституционного права как отрасли права, 
выделения в нем новых подотраслей и институтов, актуальные направления 
научных исследований в конституционном праве.   

Современные проблемы административного права. Проблемы 
определения предмета и методологии административного права как отрасли 
юридической науки, проблемы структурирования административного права как 
отрасли права, выделения в нем новых подотраслей и институтов, актуальные 
направления научных исследований в административном праве.    

Современные проблемы уголовного права. Проблемы определения 
предмета и методологии уголовного права как отрасли юридической науки, 
проблемы структурирования уголовного права как отрасли права, выделения в 
нем новых подотраслей и институтов, актуальные направления научных 
исследований в уголовном праве.    

Современные проблемы трудового права. Проблемы определения 
предмета и методологии трудового права как отрасли юридической науки, 
проблемы структурирования трудового права как отрасли права, выделения в 
нем новых подотраслей и институтов, актуальные направления научных 
исследований в трудовом праве.    

Современные проблемы экологического права. Проблемы определения 
предмета и методологии экологического права как отрасли юридической науки, 
проблемы структурирования экологического права как отрасли права, 
выделения в нем новых подотраслей и институтов, актуальные направления 
научных исследований в экологическом праве.    



 
 
Современные проблемы гражданского права. Проблемы определения 

предмета и методологии гражданского права как отрасли юридической науки, 
проблемы структурирования гражданского права как отрасли права, выделения 
в нем новых подотраслей и институтов, актуальные направления научных 
исследований в гражданском праве.    

Современные проблемы семейного права. Проблемы определения 
предмета и методологии семейного права как отрасли юридической науки, 
проблемы структурирования семейного права как отрасли права, выделения в 
нем новых подотраслей и институтов, актуальные направления научных 
исследований в семейном праве.    

Современные проблемы международного частного права. Проблемы 
определения предмета и методологии международного частного права как 
отрасли юридической науки, проблемы структурирования международного 
частного права как отрасли права, выделения в нем новых подотраслей и 
институтов, актуальные направления научных исследований в международном 
частном праве.    

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» (ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
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У
С
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Лекц
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ПЗ 
(СЗ)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение в учебную 

дисциплину 
«Современные 
проблемы, история и 
методология 
юридической науки».  
Юридическая наука в 
системе гуманитарных 
наук, проблемы 
периодизации ее истории 

  

    

[1-
12, 
13, 
18, 
19, 
26, 
28] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 1 

 2 Юридическое знание в 
государствах Древнего 
Востока как предтеча 
формирования 
юриспруденции. 
Предпосылки 
формирования 
юридической науки в 
философских 
концепциях Древней 
Греции. Становление и 
эволюция римской 
юриспруденции 

2  

    

[6-
12, 
22, 
25, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 2 

3 Эволюция юридической 
науки в период 
Средневековья и эпоху 
Возрождения 

 1 

  

  [6-
12, 
22, 
25, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 3 

4 Развитие юридической 
науки в Новое время  

 1 

    

[6-
12, 
22, 
25, 
26] 

«Круглый 
стол» по 

обсуждени
ю проблем 

темы 4 
5 Эволюция юридической 

науки в ХХ-ХХI веках  
 

2 2 

    

[6-
12, 
13, 

Дискуссия 
о 

современны



 
17, 
22, 
23, 
24, 
26, 
28, 
29, 
31, 
32] 

х 
тенденциях 

развития 
юридическо

й науки 

6 Понятие и особенности 
методологии 
юридической науки 
 

1  

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 6 

7 Особенности 
использования общих 
методов научного 
исследования в 
юриспруденции и 
основные тенденции их 
эволюции 

1  

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

«Круглый 
стол» по 

обсуждени
ю проблем 

темы 7 

8 Особенности 
использования 
формально-логических 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции. 
История развития, 
предмет, методология и 
актуальные проблемы 
логики права 

4  

  

  [6-
14, 
17-
19, 
20, 
21, 
22, 
26, 
28] 

Дискуссия 
об 

особенност
ях 

использова
ния 

логических 
методов  
научного 

исследован
ия в 

юриспруде
нции. 

9 Особенности 
использования 
феноменологического, 
системного, 
синергетического и 
функционального 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции 

 2 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22- 
24, 
26, 
29-
31] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 9 

10 Особенности 
использования 
семиотического метода в 
юриспруденции. 
История формирования, 
предмет, методология и 
основные концепты 
правовой семиотики 

2  

    

[6-
14, 
17-
19, 
20-
22, 
26, 
27, 

Подготовка 
рефератов 
по теме 10 



 
29] 

11 Особенности 
использования 
специальных методов 
научного исследования в 
юриспруденции и 
основные тенденции их 
эволюции 

 1 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

«Круглый 
стол» по 

обсуждени
ю проблем 

темы 11 

12 Особенности 
использования 
социологических 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции. 
История развития, 
предмет, методология и 
актуальные проблемы 
социологии права 

2 1 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 12 

13 Особенности 
использования 
лингвистических и 
герменевтических 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции. 
История развития, 
предмет, методология и 
актуальные проблемы 
правовой лингвистики и 
правовой герменевтики 

2  

    

[6-
14, 
15, 
16,  
17-
19, 
20, 
22, 
26, 
29,3
2] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 13 

14 Частные методы 
юридической науки и 
основные тенденции их 
эволюции 

 2 

  2 2 

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 14 

15 Современные проблемы 
теоретико-правовых и 
историко-правовых наук 

 2 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Дискуссия 
по 

проблемам 
темы 15 

16 Современные проблемы 
публично-правовых и 
частно-правовых наук 

 2 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Дискуссия 
по 

проблемам 
темы 16 

 Всего часов 16 14   2 2  Зачет 
 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

те
мы

 

 
 

Название раздела, 
темы 

Количество аудиторных часов 
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У
С
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Лекц
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ПЗ 
(СЗ)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение в учебную 

дисциплину 
«Современные 
проблемы, история и 
методология 
юридической науки».  
Юридическая наука в 
системе гуманитарных 
наук, проблемы 
периодизации ее истории 

  

    

[1-
12, 
13, 
18, 
19, 
26, 
28] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 1 

2 Юридическое знание в 
государствах Древнего 
Востока как предтеча 
формирования 
юриспруденции. 
Предпосылки 
формирования 
юридической науки в 
философских 
концепциях Древней 
Греции. Становление и 
эволюция римской 
юриспруденции 

  

    

[6-
12, 
22, 
25, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 2 

3 Эволюция юридической 
науки в период 
Средневековья и эпоху 
Возрождения 

  

  

  [6-
12, 
22, 
25, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 3 

4 Развитие юридической 
науки в Новое время  

  

    

[6-
12, 
22, 
25, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 4 

5 Эволюция юридической 
науки в ХХ-ХХI веках  
 

2  

    

[6-
12, 
13, 

«Круглый 
стол» о 

современны



 
17, 
22, 
23, 
24, 
26, 
28, 
29, 
31, 
32] 

х 
тенденциях 

развития 
юридическо

й науки 

6 Понятие и особенности 
методологии 
юридической науки 
 

  

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 6 

7 Особенности 
использования общих 
методов научного 
исследования в 
юриспруденции и 
основные тенденции их 
эволюции 

  

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 7 

8 Особенности 
использования 
формально-логических 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции. 
История развития, 
предмет, методология и 
актуальные проблемы 
логики права 

1  

  

  [6-
14, 
17-
19, 
20, 
21, 
22, 
26, 
28] 

Дискуссия 
по 

проблемам 
темы 8 

9 Особенности 
использования 
феноменологического, 
системного, 
синергетического и 
функционального 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции 

1  

    

[6-
14, 
17-
19, 
22- 
24, 
26, 
29-
31] 

Дискуссия 
по 

проблемам 
темы 9 

10 Особенности 
использования 
семиотического метода в 
юриспруденции. 
История формирования, 
предмет, методология и 
основные концепты 
правовой семиотики 

  

    

[6-
14, 
17-
19, 
20-
22, 
26, 
27, 
29] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 10 

11 Особенности 
использования 

 1 
    

[6-
14, 

«Круглый 
стол» по 



 
специальных методов 
научного исследования в 
юриспруденции и 
основные тенденции их 
эволюции 

17-
19, 
22, 
26] 

обсуждени
ю проблем 

темы 11 

12 Особенности 
использования 
социологических 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции. 
История развития, 
предмет, методология и 
актуальные проблемы 
социологии права 

 1 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

 
«Круглый 
стол» по 

обсуждени
ю проблем 

темы 12 

13 Особенности 
использования 
лингвистических и 
герменевтических 
методов  научного 
исследования в 
юриспруденции. 
История развития, 
предмет, методология и 
актуальные проблемы 
правовой лингвистики и 
правовой герменевтики 

1  

    

[6-
14, 
15, 
16,  
17-
19, 
20, 
22, 
26, 
29,3
2] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 13 

14 Частные методы 
юридической науки и 
основные тенденции их 
эволюции 

1  

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Подготовка 
рефератов 
по теме 14 

15 Современные проблемы 
теоретико-правовых и 
историко-правовых наук 

 1 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Дискуссия 
по 

проблемам 
темы 15 

16 Современные проблемы 
публично-правовых и 
частно-правовых наук 

 1 

    

[6-
14, 
17-
19, 
22, 
26] 

Дискуссия 
по 

проблемам 
темы 16 

 Всего часов 6 4      Зачет 
*  в разделе Иное записывается литература в квадратных скобках. 
 
 
 
 



 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Нормативные правовые акты: 
 

1. Конституция  Республики Беларусь,  15 марта 1994 г. (с изм. и доп., 
принятыми на респ.  референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. 
реестр правовых актов  Респ. Беларусь. –1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 
1/6032. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 
дек. 1998 г., № 218-З (с  изм.  и доп.) // Ведомости Нац. собрания  Респ.  
Беларусь. – 1999. – № 7– 9. – Ст. 101;  Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь. – 09.01.2015. – 2/2224. 
3. Избирательный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 11 
февр.  2000 г., № 219-З (с   изм. и доп. ) //    Нац. реестр правовых актов  Респ. 
Беларусь. –  2000. – № 25. – 2 / 145; Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь. – 06.06.2015. – 2/2266. 
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Кодекс 
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З (с  изм. и доп.) // Нац. реестр 
правовых актов  Респ. Беларусь. – 2006. – № 107. – 2/1236; Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь. – 12.01.2014. – 2/2119. 
5. Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь: Закон Респ. Беларусь,  4 июня 
1991 г., № 832-XII (с изм. и доп.) // Ведамасцi Вярхоўн. Савета БССР. – 1991. – 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине «Современные проблемы, история и 
методология юридической науки» 

 
Самостоятельная работа по изучению учебной дисциплины является 

объективно необходимым компонентом комплексного метода подготовки и 
обучения в учебном процессе магистрантов, в равной степени важным и 
логически связанным с иными элементами и формами. Самостоятельная работа 
предполагает автономное, дистанционное освоение магистрантами 
поставленных целей и задач в пределах учебного материала.  Данная форма 
подготовки должна носить логически последовательный, системный, 
комплексный характер и предполагает использование всех доступных 
рекомендуемых форм и методов подготовки. 

Важным этапом формирования первичных навыков самостоятельной 
работы является ознакомление с содержанием учебной программы,  темами и 
информационно-методической частью. Непременным условием усвоения 
содержания учебной дисциплины является углубленное изучение 
рекомендуемой научной литературы. Желателен анализ магистрантами как 
русскоязычной научной литературы, так и литературы на иностранных языках. 

 Более глубокое изучение материала предполагает проведение студентом 
теоретико-правового анализа диссертационных исследований по определенной 
проблематике, а также анализ зарубежных научных и научно-практических 
периодических изданий. Всестороннему освоению материала также будет 
способствовать регулярный обзор с юридической практики.  

Самостоятельная работа предусмотрена учебным планом для развития 
способностей магистрантов к самостоятельной научной исследовательской 
деятельности. Такая форма приобретения магистрантами знаний, навыков, 
умений  служит: 

- углубленному изучению определенной темы, ее отдельных вопросов, 
теоретико-правовых проблем и, тем самым, росту знаний магистранта; 

- формированию умений использования научных литературных 
источников - поиска, отбора и изучения информации; критического обзора 
литературы, осуществлению полного и последовательного анализа источников; 

- овладению отдельными методами и методологией научного 
исследования, анализом нормативных правовых актов, относящихся к 
используемым источникам; 

- выработке навыков изложения изученного материала; 
- формированию собственной позиции магистранта по правовым 

вопросам и возможности ее выражения, в том числе изложения собственных 
теоретических и экспериментальных результатов, оценка достоверности 
полученных данных. 
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