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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 
 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: Теории государства и права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Коровин К.С., к.ю.н., преподаватель 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

 

1.1. Какие из перечисленных утверждений о правовой доктрине верны: 

А. Содержанием любой правовой доктрины являются научные (доктринальные) знания разного 

уровня, вида и направленности; 

Б. Доктрину нужно воспринимать только как нечто неизменное и вечное; 

В. Теоретическая часть юриспруденции объединяет обыденные, профессиональные и 

доктринальные (юридические) знания; 

Г. Доктрина сформирована из профессиональных и овеществленных юридических знаний. 

 

1.2. Выберите формы государства по Дж. Локку: 

А. Совершенная демократия; 

Б. Олигархия; 

В. Арситократия; 

Г. Наследственная монархия; 

Д. Выборная монархия; 

Е. Охлократия; 

Ж. Теократия. 

 

1.3. Выберите первый и второй естественный закон по Т. Гоббсу. 

А. Всякий человек должен добиваться мира; 

Б. Человек должен прощать прошлые обиды раскаявшимся; 

В. Всякий человек должен приноравливаться к остальным людям; 

Г. Человек должен довольствоваться такой степенью свободы, какую он допустил бы по 

отношению к себе. 

 

Ключ ответа 

1 2 3 

АВ АБГД АГ 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. Целеполагаемую, авангардную часть юридической науки, характеризующуюся высокой 

степенью юридической абстракции, относительной устойчивостью и динамизмом развития, 

восполняющимся интеллектуальным потенциалом, критическим восприятием социального опыта и 

теоретических изысканий благодаря непосредственной связи с человеком, называют 

Ключ ответа *правовой доктриной* 
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2.2. Единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора 

между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства 

всех их так, как оно сочтет это необходимым для их мира и общей защиты, Т. Гоббс назвал: 

Ключ ответа *Левиафан* 

 

2.3. К. Шмитт пишет, что суверенен тот, кто принимает решение о … 

Ключ ответа *чрезвычайном положении* 

 

 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

 

3.1. Доктринальные юридические знания подразделяют на ретроспективные, современные и 

проспективные по критерию: 

А. Пространственном; 

Б. Научно-методологическому; 

В. Темпоральному; 

Г. Понятийному. 

 

3.2. В «Двух трактатах о правлении» Дж. Локк выделяет три ветви власти. Выберите верный 

вариант. 

А. Законодательную, исполнительную и судебную; 

Б. Законодательную и исполнительную; 

В. Законодательную, исполнительную и федеративную; 

Г. Административную, законодательную и судейскую. 

 

3.3. Т. Гоббс выделяет два пути для достижения верховной власти: 

А. Физическая сила и наследование; 

Б. Приобретение и установление; 

В. Подчинение и политическое государство; 

Г. Физическая сила и подчинение. 

 

Ключ ответа 

 

 

 

 

 

 

4. Опрос. 

  

4.1. Назовите основные и дополнительные признаки правовой доктрины как 

социального явления. 

  

 Ответ. 

 В числе основных можно назвать научную обоснованность, авторитетность, научно-

прикладной и практический характер, наличие регулятивных возможностей (закрепление 

доктринальных положений на правовом уровне). Важная особенность доктрины состоит в том, что 

она официально признается государством и задает основополагающие направления его развития. 

Как отметил Е. О. Мадаев, «доктрина – это та среда, в которой проявляется диалектическое 

единство правовых принципов и правовых норм». Под принципами права понимаются моральные 

нормы, выраженные в категориях правового сознания и мышления юридического сообщества, 

1 2 3 

В В Б 
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определяющие форму перехода общественных отношений в правовые6. В этой дефиниции 

правовые принципы отделяются от правовых норм, что представляется более корректным, чем 

попытки их отождествления7. Такое разграничение показывает различие социального и правового 

уровней понимания действительности, так как правовые принципы только потенциально 

трансформируют общественные отношения в правовые. 

 

 4.2. Как соотносятся между собой политическая и правовая доктрины? 

  

 Ответ. 

 По мнению Т. М. Поляковой, политическую доктрину составляют политические трактаты, 

памфлеты, предназначенные для легитимации соответствующей политики государства. 

Конкретизируя это понятие, Т. М. Пряхина трактовала политическую доктрину как официальные 

взгляды государства, сосредоточенные в одном документе. Полагаем, что это слишком узкий 

подход, который исключил из данной категории ряд важных документов. Более широкий подход 

представлен в работах В. С. Нерсесянца, который говорил о политической доктрине как о научно-

теоретическом исследовании проблем государства. В свою очередь В. Д. Перевалов подчеркивал 

направленность такого исследования на цели и методы деятельности государства. 

Безусловно, правовая и политическая доктрины – явления разных уровней. 

В демократическом государстве правовая доктрина является основой правового регулирования 

общественных отношений, а политическая доктрина лишь закладывает приоритетные направления 

развития общества и государства. Тем не менее они генетически взаимосвязаны, равно как связаны 

между собой право и государство. Классическим примером политико-правовой доктрины является 

конституционная доктрина государства. В автократиях происходит слияние двух систем социума – 

политической и правовой. Для Н. Лумана такое состояние было недопустимым (хотя он его и 

предсказывал), так как правовые нормы становились «своеобразным хранилищем предшествующей 

политики». Р. Давид отмечал, что только в Советском государстве, в отличие от других стран 

романо-германского права, «в качестве юридически значимых доктрин выступали не только 

правовые, но и политические доктрины (решения съездов КПСС, партийных пленумов и др.)». 

 

 4.3. Опишите структуру правовой доктрины по О. Э. Лейсту. 

  

 Ответ. 

Политико-правовая доктрина включает три компонента: 1) логико-теоретическую, 

философскую или иную (например, религиозную) основу (методологический стержень учения); 2) 

выраженные в виде понятийно-категориального аппарата содержательные решения вопросов о 

происхождении государства и права, закономерностях их развития, о форме, социальном 

назначении и принципах устройства государства, об основных принципах права, его соотношении с 

государством, личностью, обществом и др.; 3) программные положения — оценки существующего 

государства и права, политические цели и задачи. 

Логико-теоретическая основа политико-правовой доктрины связана с другими формами 

общественного сознания, с мировоззрением эпохи. Политические учения Древнего мира опирались 

преимущественно на религиозные (в государствах Древнего Востока) и на философские (Древняя 

Греция и Древний Рим) обоснования. Мировоззрение средних веков было религиозным, 

теологическим. Методом мышления Нового времени стал рационализм. Неспособность чистого 

рационализма познать и объяснить ряд явлений общественного и политического развития 

подготовила почву для возникновения и развития социологии, политологии и других общественных 

наук, изучающих государство и право. 

Содержанием политико-правовой доктрины являются ее понятийно-категориальный аппарат, 

теоретическое решение общих проблем государства и права, обширная и завершенная система 

взглядов, основанная на категориях, имеющих опорный, ключевой характер именно в данной 

доктрине. К традиционному кругу вопросов, решение которых образует содержание политического 

и правового учения, относятся вопросы о происхождении государства и права, об их связи с 
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обществом, с личностью, с отношениями собственности, о формах государства, его задачах, 

методах политической деятельности, связи государства и права, об основных принципах и формах 

(источниках) права, о правах личности и др. 

Программные положения (оценки государства и права, цели и задачи политической 

деятельности и борьбы), присущие каждой политико-правовой доктрине, придают ей социально 

значимый характер, налагают отпечаток на содержание ее теоретической части и нередко 

предопределяют выбор методологической основы самой доктрины. В программных положениях 

наиболее четко и ясно выражен идеологический характер доктрины; через них политико-правовое 

учение связано с практикой политической и идеологической борьбы. Программная часть учения 

непосредственно выражает интересы и идеалы определенных классов, сословий, иных социальных 

групп, их отношение к государству и праву. 

 

 

5. Задачи. 

5.1. Соотнесите между собой правовую доктрину с другими понятиями, близкими по 

смыслу (учение, теория, концепция, юридическая наука, юриспруденция, правовая 

информация). Заполните таблицу. 

 

Ключ ответа. 

Доктрина Учение Теория Концепция 

Доктрина содержит 

сугубо научные 

юридические знания 

высокой степени 

абстракции. Она 

всегда направлена на 

совершенствование и 

изменение 

общественных 

отношений, часто 

радикальна по 

отношению к 

действительности. 

Как юридический 

императив для 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности. 

Учение – 

совокупность 

теоретических 

положений о какой-

либо области явлений 

действительности, как 

система 

мировоззрений 

какого-либо ученого, 

мыслителя. Оно более 

зависимо от 

идеологических 

дискуссий, нежели 

доктрина. 

Доктринальные знания 

могут быть основой любой 

правовой теории, но 

последняя отличается от 

доктрины своей 

историчностью, 

устоявшимся комплексом 

различных юридических 

знаний, набором 

сформировавшихся 

методологических и 

методических средств, 

более непосредственной 

связью с юридической 

практикой и образованием. 

Теория может охватывать 

некоторое множество 

доктрин. 

Концепция по 

сравнению с 

доктриной и 

учением носит более 

конкретный 

характер, привязана 

к определенному 

правовому явлению, 

всегда остается в 

пределах правового 

поля. 

Доктрина Юридическая наука Юриспруденция Правовая 

информация 

Доктрина содержит 

сугубо научные 

юридические знания 

высокой степени 

абстракции. Она 

всегда направлена на 

совершенствование и 

изменение 

общественных 

отношений, часто 

радикальна по 

Юридическая наука 

объединяет все виды 

юридических знаний 

в полном объеме, то 

доктрина содержит 

знания только или в 

основном 

доктринального 

уровня. Правовая 

доктрина выступает 

олимпом 

Правовая доктрина – 

система научных 

юридических знаний, 

локализованная в 

историческом времени и 

пространстве, 

относительно 

ограниченная по объему. 

Юриспруденция – 

совокупность всех 

теоретических и 

Любая доктрина 

имеет способность к 

порождению нового 

знания, в рамках 

доктрины при 

достижении 

поставленной цели, 

проведении 

социально-

правового 

эксперимента 
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отношению к 

действительности. 

Как юридический 

императив для 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности. 

юридических знаний 

и лучшим 

выражением 

юридической науки. 

практических, 

фундаментальных и 

прикладных юридических 

знаний, конструкций, 

средств, инструментов. 

происходит 

приращение знаний. 

Информация 

никакого нового и 

даже 

дополнительного 

знания не содержит. 

 

 

5.2. Выделите плюсы и минусы каждой из следующих правовых доктрин: юснатурализм, 

историческая школа права, юридический позитивизм, нормативистская теория права, 

психологическая теория права, социологическая теория права, марксистская теория права. 

Полученные результаты оформите в форме таблицы. 

 

Ключ ответа. 

Доктрина Плюсы Минусы 

Юснатурализм 1. Утверждает идею 

естественных, неотъемлемых 

прав человека. 

2. Благодаря этой теории стали 

различать право и закон, 

естественное и позитивное право. 

3. Она концептуально соединяет 

право и нравственность, 

проповедует добро и 

справедливость. 

1. Игнорирует законы всемирной 

эволюции, считая естественное 

право совокупностью неизменных 

постулатов. 

2. Остается неясным, когда и как 

представление о праве как 

справедливом или несправедливом 

объективируется в правовой 

действительности. 

Историческая школа 

права 

Показала необходимость 

изучения истории права, его 

антологической основы, таких 

категорий, как «национальное», 

«народное» сознание. 

1. Она категорически отрицает роль 

государства в формировании права. 

2. Среди источников права особо 

выделяется обычай, который 

способствовал установлению 

фактического распорядка жизни.  

3. Всякий институт права, если он 

исторически сложился и стал 

привычным, оправдан, поскольку 

существует. 

Юридический 

позитивизм 

Возможность установления 

стабильного правопорядка, 

детального изучения догмы 

права – структуры правовой 

нормы, оснований юридической 

ответственности, классификации 

норм и нормативных актов, 

видов интерпретации. 

1. Искусственная отграниченность 

права как системы от фактических 

общественных отношений. 

2. Отсутствие возможности 

нравственной оценки правовых 

явлений. 

3. Отказ от исследования 

содержания права, его целей. 

Нормативистская 

теория права 

1. Позволяет создавать и 

совершенствовать систему 

законодательства. 

2. Обеспечивает определенный 

режим законности, 

единообразное применение норм 

и индивидуально-властных 

велений. 

1. Отрицание обусловленности 

права потребностями 

общественного развития. 

2. Игнорирование естественных и 

нравственных начал в праве, роли 

правосознания в реализации 

юридических норм. 

3. Абсолютизация 



 

7 
 

3. Содействует формированию 

нормативного представления о 

праве как формально-логической 

основе правосознания граждан. 

4. Обеспечивает формальную 

определенность права. 

5. Позволяет абстрагироваться от 

классово-политических 

характеристик права. 

государственного влияния на 

правовую систему. 

Психологическая 

теория права 

1. Обращает внимание на одну из 

важнейших сторон правовой 

системы – психологическую. 

2. Изучение уровня правовой 

культуры и правосознания в 

обществе нужно для подготовки 

и издания законов. 

3. Учет психологических 

особенностей индивида 

необходим при применении 

законов. 

1. Односторонний характер и отрыв 

от реальности. 

2. Невозможность структурировать 

право и отличить его от иных 

социально-регулятивных явлений. 

3. Попытка перенести решение 

реальных жизненных проблем в 

сферу психологических и 

психических явлений. 

Социологическая 

теория права 

1. Общество и право 

рассматриваются как целостные, 

взаимосвязанные явления. 

2. Изучать нужно не только 

нормы права, установленные 

государством, но и всю 

совокупность сложившихся в 

обществе правовых отношений. 

3. Роль права как средства 

социального контроля и 

достижения социального 

равновесия. 

4. Возвышает роль судебной 

власти. 

1. Отрицание нормативности как 

важнейшего свойства права. 

2. Недооценка в праве нравственно-

гуманистических начал. 

3. Смешение одного из факторов 

образования права – интереса – с 

самим правом. 

Марксистская теория 

права 

Исторический анализ 

возникновения, 

функционирования и развития 

права в обществе, разделенном 

на социальные слои и классы. 

1. Жесткая связь права с классами, 

предопределенность его 

существования наличием 

антагонистических интересов и 

классовой борьбы. 

2. Игнорирование общесоциальных, 

гуманистических характеристик 

права. 

3. Нигилистическое отношение к 

праву в перспективе общественного 

развития. 
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II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Тестовые задания с несколькими возможными правильными ответами. 

 

1.1. Какие из перечисленных утверждений о правовой доктрине верны: 

А. Содержанием любой правовой доктрины являются научные (доктринальные) знания разного 

уровня, вида и направленности; 

Б. Доктрину нужно воспринимать только как нечто неизменное и вечное; 

В. Теоретическая часть юриспруденции объединяет обыденные, профессиональные и 

доктринальные (юридические) знания; 

Г. Доктрина сформирована из профессиональных и овеществленных юридических знаний. 

 

1.2. Выберите формы государства по Дж. Локку: 

А. Совершенная демократия; 

Б. Олигархия; 

В. Арситократия; 

Г. Наследственная монархия; 

Д. Выборная монархия; 

Е. Охлократия; 

Ж. Теократия. 

 

1.3. Выберите первый и второй естественный закон по Т. Гоббсу. 

А. Всякий человек должен добиваться мира; 

Б. Человек должен прощать прошлые обиды раскаявшимся; 

В. Всякий человек должен приноравливаться к остальным людям; 

Г. Человек должен довольствоваться такой степенью свободы, какую он допустил бы по 

отношению к себе. 

 

Ключ ответа 

1 2 3 

АВ АБГД АГ 

 

 

2. Тестовые задания в открытой форме. 

 

2.1. Целеполагаемую, авангардную часть юридической науки, характеризующуюся высокой 

степенью юридической абстракции, относительной устойчивостью и динамизмом развития, 

восполняющимся интеллектуальным потенциалом, критическим восприятием социального опыта и 

теоретических изысканий благодаря непосредственной связи с человеком, называют 

Ключ ответа *правовой доктриной* 

 

2.2. Единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора 

между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства 

всех их так, как оно сочтет это необходимым для их мира и общей защиты, Т. Гоббс назвал: 

Ключ ответа *Левиафан* 

 

2.3. К. Шмитт пишет, что суверенен тот, кто принимает решение о … 

Ключ ответа *чрезвычайном положении* 

 



 

9 
 

3. Тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. 

 

3.1. Доктринальные юридические знания подразделяют на ретроспективные, современные и 

проспективные по критерию: 

А. Пространственном; 

Б. Научно-методологическому; 

В. Темпоральному; 

Г. Понятийному. 

 

 

3.2. В «Двух трактатах о правлении» Дж. Локк выделяет три ветви власти. Выберите верный 

вариант. 

А. Законодательную, исполнительную и судебную; 

Б. Законодательную и исполнительную; 

В. Законодательную, исполнительную и федеративную; 

Г. Административную, законодательную и судейскую. 

 

3.3. Т. Гоббс выделяет два пути для достижения верховной власти: 

А. Физическая сила и наследование; 

Б. Приобретение и установление; 

В. Подчинение и политическое государство; 

Г. Физическая сила и подчинение. 

 

Ключ ответа 

 

 

 

 

 

 

 

4. Опрос. 

  

4.1. Назовите основные и дополнительные признаки правовой доктрины как 

социального явления. 

  

 Ответ. 

 В числе основных можно назвать научную обоснованность, авторитетность, научно-

прикладной и практический характер, наличие регулятивных возможностей (закрепление 

доктринальных положений на правовом уровне). Важная особенность доктрины состоит в том, что 

она официально признается государством и задает основополагающие направления его развития. 

Как отметил Е. О. Мадаев, «доктрина – это та среда, в которой проявляется диалектическое 

единство правовых принципов и правовых норм». Под принципами права понимаются моральные 

нормы, выраженные в категориях правового сознания и мышления юридического сообщества, 

определяющие форму перехода общественных отношений в правовые6. В этой дефиниции 

правовые принципы отделяются от правовых норм, что представляется более корректным, чем 

попытки их отождествления7. Такое разграничение показывает различие социального и правового 

уровней понимания действительности, так как правовые принципы только потенциально 

трансформируют общественные отношения в правовые. 

 

 4.2. Как соотносятся между собой политическая и правовая доктрины? 

1 2 3 

В В Б 
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 Ответ. 

 По мнению Т. М. Поляковой, политическую доктрину составляют политические трактаты, 

памфлеты, предназначенные для легитимации соответствующей политики государства. 

Конкретизируя это понятие, Т. М. Пряхина трактовала политическую доктрину как официальные 

взгляды государства, сосредоточенные в одном документе. Полагаем, что это слишком узкий 

подход, который исключил из данной категории ряд важных документов. Более широкий подход 

представлен в работах В. С. Нерсесянца, который говорил о политической доктрине как о научно-

теоретическом исследовании проблем государства. В свою очередь В. Д. Перевалов подчеркивал 

направленность такого исследования на цели и методы деятельности государства. 

Безусловно, правовая и политическая доктрины – явления разных уровней. 

В демократическом государстве правовая доктрина является основой правового регулирования 

общественных отношений, а политическая доктрина лишь закладывает приоритетные направления 

развития общества и государства. Тем не менее они генетически взаимосвязаны, равно как связаны 

между собой право и государство. Классическим примером политико-правовой доктрины является 

конституционная доктрина государства. В автократиях происходит слияние двух систем социума – 

политической и правовой. Для Н. Лумана такое состояние было недопустимым (хотя он его и 

предсказывал), так как правовые нормы становились «своеобразным хранилищем предшествующей 

политики». Р. Давид отмечал, что только в Советском государстве, в отличие от других стран 

романо-германского права, «в качестве юридически значимых доктрин выступали не только 

правовые, но и политические доктрины (решения съездов КПСС, партийных пленумов и др.)». 

 

 4.3. Опишите структуру правовой доктрины по О. Э. Лейсту. 

  

 Ответ. 

Политико-правовая доктрина включает три компонента: 1) логико-теоретическую, 

философскую или иную (например, религиозную) основу (методологический стержень учения); 2) 

выраженные в виде понятийно-категориального аппарата содержательные решения вопросов о 

происхождении государства и права, закономерностях их развития, о форме, социальном 

назначении и принципах устройства государства, об основных принципах права, его соотношении с 

государством, личностью, обществом и др.; 3) программные положения — оценки существующего 

государства и права, политические цели и задачи. 

Логико-теоретическая основа политико-правовой доктрины связана с другими формами 

общественного сознания, с мировоззрением эпохи. Политические учения Древнего мира опирались 

преимущественно на религиозные (в государствах Древнего Востока) и на философские (Древняя 

Греция и Древний Рим) обоснования. Мировоззрение средних веков было религиозным, 

теологическим. Методом мышления Нового времени стал рационализм. Неспособность чистого 

рационализма познать и объяснить ряд явлений общественного и политического развития 

подготовила почву для возникновения и развития социологии, политологии и других общественных 

наук, изучающих государство и право. 

Содержанием политико-правовой доктрины являются ее понятийно-категориальный аппарат, 

теоретическое решение общих проблем государства и права, обширная и завершенная система 

взглядов, основанная на категориях, имеющих опорный, ключевой характер именно в данной 

доктрине. К традиционному кругу вопросов, решение которых образует содержание политического 

и правового учения, относятся вопросы о происхождении государства и права, об их связи с 

обществом, с личностью, с отношениями собственности, о формах государства, его задачах, 

методах политической деятельности, связи государства и права, об основных принципах и формах 

(источниках) права, о правах личности и др. 

Программные положения (оценки государства и права, цели и задачи политической 

деятельности и борьбы), присущие каждой политико-правовой доктрине, придают ей социально 

значимый характер, налагают отпечаток на содержание ее теоретической части и нередко 

предопределяют выбор методологической основы самой доктрины. В программных положениях 

наиболее четко и ясно выражен идеологический характер доктрины; через них политико-правовое 
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учение связано с практикой политической и идеологической борьбы. Программная часть учения 

непосредственно выражает интересы и идеалы определенных классов, сословий, иных социальных 

групп, их отношение к государству и праву. 

 

5. Задачи. 

5.1. Соотнесите между собой правовую доктрину с другими понятиями, близкими по 

смыслу (учение, теория, концепция, юридическая наука, юриспруденция, правовая 

информация). Заполните таблицу. 

 

Ключ ответа. 

Доктрина Учение Теория Концепция 

Доктрина содержит 

сугубо научные 

юридические знания 

высокой степени 

абстракции. Она 

всегда направлена на 

совершенствование и 

изменение 

общественных 

отношений, часто 

радикальна по 

отношению к 

действительности. 

Как юридический 

императив для 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности. 

Учение – 

совокупность 

теоретических 

положений о какой-

либо области явлений 

действительности, как 

система 

мировоззрений 

какого-либо ученого, 

мыслителя. Оно более 

зависимо от 

идеологических 

дискуссий, нежели 

доктрина. 

Доктринальные знания 

могут быть основой любой 

правовой теории, но 

последняя отличается от 

доктрины своей 

историчностью, 

устоявшимся комплексом 

различных юридических 

знаний, набором 

сформировавшихся 

методологических и 

методических средств, 

более непосредственной 

связью с юридической 

практикой и образованием. 

Теория может охватывать 

некоторое множество 

доктрин. 

Концепция по 

сравнению с 

доктриной и 

учением носит более 

конкретный 

характер, привязана 

к определенному 

правовому явлению, 

всегда остается в 

пределах правового 

поля. 

Доктрина Юридическая наука Юриспруденция Правовая 

информация 

Доктрина содержит 

сугубо научные 

юридические знания 

высокой степени 

абстракции. Она 

всегда направлена на 

совершенствование и 

изменение 

общественных 

отношений, часто 

радикальна по 

отношению к 

действительности. 

Как юридический 

императив для 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности. 

Юридическая наука 

объединяет все виды 

юридических знаний 

в полном объеме, то 

доктрина содержит 

знания только или в 

основном 

доктринального 

уровня. Правовая 

доктрина выступает 

олимпом 

юридических знаний 

и лучшим 

выражением 

юридической науки. 

Правовая доктрина – 

система научных 

юридических знаний, 

локализованная в 

историческом времени и 

пространстве, 

относительно 

ограниченная по объему. 

Юриспруденция – 

совокупность всех 

теоретических и 

практических, 

фундаментальных и 

прикладных юридических 

знаний, конструкций, 

средств, инструментов. 

Любая доктрина 

имеет способность к 

порождению нового 

знания, в рамках 

доктрины при 

достижении 

поставленной цели, 

проведении 

социально-

правового 

эксперимента 

происходит 

приращение знаний. 

Информация 

никакого нового и 

даже 

дополнительного 

знания не содержит. 
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5.2. Выделите плюсы и минусы каждой из следующих правовых доктрин: юснатурализм, 

историческая школа права, юридический позитивизм, нормативистская теория права, 

психологическая теория права, социологическая теория права, марксистская теория права. 

Полученные результаты оформите в форме таблицы. 

 

Ключ ответа. 

Доктрина Плюсы Минусы 

Юснатурализм 1. Утверждает идею 

естественных, неотъемлемых 

прав человека. 

2. Благодаря этой теории 

стали различать право и закон, 

естественное и позитивное 

право. 

3. Она концептуально 

соединяет право и 

нравственность, проповедует 

добро и справедливость. 

1. Игнорирует законы 

всемирной эволюции, считая 

естественное право 

совокупностью неизменных 

постулатов. 

2. Остается неясным, когда и 

как представление о праве как 

справедливом или 

несправедливом 

объективируется в правовой 

действительности. 

Историческая школа права Показала необходимость 

изучения истории права, его 

антологической основы, таких 

категорий, как 

«национальное», «народное» 

сознание. 

1. Она категорически 

отрицает роль государства в 

формировании права. 

2. Среди источников права 

особо выделяется обычай, 

который способствовал 

установлению фактического 

распорядка жизни.  

3. Всякий институт права, 

если он исторически сложился 

и стал привычным, оправдан, 

поскольку существует. 

Юридический позитивизм Возможность установления 

стабильного правопорядка, 

детального изучения догмы 

права – структуры правовой 

нормы, оснований 

юридической 

ответственности, 

классификации норм и 

нормативных актов, видов 

интерпретации. 

1. Искусственная 

отграниченность права как 

системы от фактических 

общественных отношений. 

2. Отсутствие возможности 

нравственной оценки 

правовых явлений. 

3. Отказ от исследования 

содержания права, его целей. 

Нормативистская теория 

права 

1. Позволяет создавать и 

совершенствовать систему 

законодательства. 

2. Обеспечивает 

определенный режим 

законности, единообразное 

применение норм и 

индивидуально-властных 

велений. 

3. Содействует 

формированию нормативного 

представления о праве как 

1. Отрицание 

обусловленности права 

потребностями 

общественного развития. 

2. Игнорирование 

естественных и нравственных 

начал в праве, роли 

правосознания в реализации 

юридических норм. 

3. Абсолютизация 

государственного влияния на 

правовую систему. 
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формально-логической основе 

правосознания граждан. 

4. Обеспечивает формальную 

определенность права. 

5. Позволяет абстрагироваться 

от классово-политических 

характеристик права. 

Психологическая теория 

права 

1. Обращает внимание на одну 

из важнейших сторон 

правовой системы – 

психологическую. 

2. Изучение уровня правовой 

культуры и правосознания в 

обществе нужно для 

подготовки и издания законов. 

3. Учет психологических 

особенностей индивида 

необходим при применении 

законов. 

1. Односторонний характер и 

отрыв от реальности. 

2. Невозможность 

структурировать право и 

отличить его от иных 

социально-регулятивных 

явлений. 

3. Попытка перенести 

решение реальных жизненных 

проблем в сферу 

психологических и 

психических явлений. 

Социологическая теория 

права 

1. Общество и право 

рассматриваются как 

целостные, взаимосвязанные 

явления. 

2. Изучать нужно не только 

нормы права, установленные 

государством, но и всю 

совокупность сложившихся в 

обществе правовых 

отношений. 

3. Роль права как средства 

социального контроля и 

достижения социального 

равновесия. 

4. Возвышает роль судебной 

власти. 

1. Отрицание нормативности 

как важнейшего свойства 

права. 

2. Недооценка в праве 

нравственно-гуманистических 

начал. 

3. Смешение одного из 

факторов образования права – 

интереса – с самим правом. 

Марксистская теория права Исторический анализ 

возникновения, 

функционирования и развития 

права в обществе, 

разделенном на социальные 

слои и классы. 

1. Жесткая связь права с 

классами, 

предопределенность его 

существования наличием 

антагонистических интересов 

и классовой борьбы. 

2. Игнорирование 

общесоциальных, 

гуманистических 

характеристик права. 

3. Нигилистическое 

отношение к праву в 

перспективе общественного 

развития. 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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