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Вопросы к  зачету по дисциплине  

История и методология юридической науки 

(для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция) 

1. Предмет истории юридической науки. Ее место в системе гуманитарных и социальных 

наук. Функции юридической науки. 

2. Понятие юридической теории и юридической научной школы. Юридическая доктрина и ее 

виды. 

3. Понятие методологии права. 

4. Юридическая наука в Древней Греции. 

5. Зарождение основ диалектического и логического методов познания в рамках античной 

философии (Сократ, Платон). 

6. Диалектика Аристотеля. 

7. Основные школы римской юридической науки.  

8. Римское право и юридическое государствоведение. 

9. Кодификация Юстиниана и ее значение для развития западной юриспруденции. 

10. Соотношение юриспруденции и религиозной идеологии в эпоху Средневековья. 

11. Рецепция римского права средневековыми юристами. Дигесты и их значение для 

становления западной юридической науки. 

12. Юриспруденция Нового Времени. Изменение концепции правопонимания и ее влияние на 

методологию права. 

13. Развитие теорий естественного права. 

14. Значение метафизики И. Канта и Г. Гегеля для развития юридической науки. 

15. Формирование эпистемы «классической рациональности» (М.Фуко). 

16. Марксистские представления о науке. 

17. Проблема постнеклассической научной рациональности. 

18. Формирование отраслей права в странах континентальной Европы и их влияние на 

возникновение юридической отраслевой науки. 

19. Юридическая наука и образование в России в XVII-XVIII вв. 

20. «Новая индукция» Френсиса Бэкона. 

21. Новоевропейский рационализм Рене Декарта. 

22. Томас Гоббс об определении, умозаключении (силлогизме) и доказательстве. 

23. Сенсуализм Джона Локка. 

24. «Деятельностная» диалектика Иоганна Фихте. 

25. Огюст Конт и его позитивная философия. 

26. Критика теории естественного права Иеремией Бёнтамом. 

27. Юридический позитивизм Джона Остина. 

28. Отраслевая дифференциация в научной юриспруденции XIX века.  

29. Роль специально-юридического метода в юридической науке ХIХ в. 

30. Вклад представителей российской юриспруденции в становление социологии права (С. А. 

Муромцев, М. М. Ковалевский). 

31. Юридическое образование в России в XIX в. 

32. Нормативизм (Ганс Кельзен, Генри Харт). 

33. Аналитическая юриспруденция. 

34. Познавательно критическая теория права О. Вайнбергера. 



35. Структурный функцианолизм  и культурологический подход к праву ТолкоттаПарсонса. 

36. Институциональная теория права. 

37. Становление и развитие советской юридической науки. Марксистско-ленинская теория 

государства и права. 

38. Дифференциация и интеграция в рамках научной юриспруденции в XX в. 

39. Развитие отраслевой юриспруденции в постсоциалистической России. 

40. Неопозитивизм и постпозитивизм в науке (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакатос, П. Фейерабенд). 

41. Феноменологические представления о науке (Э. Гуссерль). 

42. Структурализм и постструктурализм. 

43. Фрейдизм и неофрейдизм. 

44. Наука и синергетика. 

45. Коммуникативная концепция науки (А. П. Огурцов). 

46. Методологический кризис научного познания права, его последствия и пути преодоления. 

47. Основные направления развития российского правоведения.  

48. Основные этапы развития юридической науки. 

49. Соотношение науки и теории в юридической литературе. 

50. Возникновение методологии юридической науки и этапы её развития. 

51. Классические, неклассические и постнеклассические юридические типы научного 

познания. 

52. Общенаучные методы и приемы исследования. 

53. Классификация методов. 

54. Применение философских категорий в методологии юридической науки. 

55. Логические методы познания и возможности их использования для формулирования 

научных концепций в правоведении.  

56. Диалектические принципы правового познания. 

57. Соотношение юридической науки и юридической практика.  

58. Частнонаучные методы познания. 

59. Сравнительно-правовой (компаративистский) метод познания в юриспруденции. 

60. Исторический метод познания в юридической науке. 

61. Социологические и психологические методы изучения правосознания. 

62. Научная экспертиза законопроектов, ее основные цели, задачи и этапы. 

63. Методология права и проблемы юридической квалификации. 

64. Методология права и юридические экспертизы. 

65. Особенности методологии специальных юридических наук. 

66. Понятие теоретического исследования, его цели и задачи, структура. 

67. Особенности проведения междисциплинарных юридических исследований и сравнительно-

правовых исследований.  

68. Методология научного поиска и обоснования его результатов. 

69. Системно-структурный метод познания и его значение для накопления обобщенных знаний 

о праве. 
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