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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса «История и методология юридической науки» заключается в овладении 

магистрантами не только системой знаний в области истории и методологии юридической 
науки, но и навыками организации и проведения исследований в области права.  

В русле данного целеполагания следует различать знания по предмету и навыки как 
некие алгоритмы деятельности, в нашем случае – научного познания права. Не всякая 
информация, полученная из учебника, из лекции преподавателя, в ходе обсуждения на 
семинаре или каким-то иным способом, переходит в знания, приобретает устойчивый 
характер. «Оседает» в сознании лишь то, что хорошо понято, еще лучше – прочувствовано, 
т.е. когда рациональное осмысление дополняется эмоциональным восприятием.  

Данная дисциплина призвана «погрузить» студентов в «мир юридической науки». 
Следует сказать, что в ходе обучения в бакалавриате в рамках освоения предлагаемых 
системой образования и вузом дисциплин студенты погружались в «мир права» – этой 
грандиозной по своим масштабам нормативной регулятивной системы общества. 
Справедливости ради следует признать, что некоторые студенты смогли приобщиться к 
юридической науке, участвуя в научных студенческих кружках, выступая на студенческих 
научных конференциях разного уровня: вузовских, межвузовских, всероссийских, даже 
международных. Но это их приобщение к исследовательской деятельности вряд ли 
сопровождалось рациональным осмыслением того, что же такое юридическая наука: каковы 
законы, принципы и методы научного познания, каким критериям должно отвечать научное 
знание и т.д.  

В рамках курса формируются представления о юридической науке в общем контексте 
эволюции общества и развития научного знания. Студенты овладевают навыками правовых 
исследований в ходе разработки научного исследования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОС ВО РУДН 

Дисциплина История и методология юридической науки относится к обязательной 
части блока 1 учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 
компетенций ОС ВО РУДН/ Уровень высшего образования – Магистратура/ Направление 
подготовки – 40.04.01 Юриспруденция. 

 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 
№ 
п/
п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины  
(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 
1 УК-2. Способен 

управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

 Навыки правовых исследований, 
Производственная практика, Научно-
исследовательская работа, ИГА 

2 УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

 Производственная практика, ИГА 

3 УК-6. Способен 
определить и 
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реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции 
4 ОПК-1. Способен 

анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
наиболее взвешенные 
варианты их решения 

Философия права  Сравнительное правоведение, 
Производственная практика, Научно-
исследовательская работа, ИГА 

5 ОПК-7. Способен 
применять 
информационные 
технологии и 
использовать правовые 
базы данных для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

 Производственная практика, Научно-
исследовательская работа, ИГА 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Универсальные компетенции 

- УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
- УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
Общепрофессиональные компетенции: 

− ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения 

− ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 
данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- взаимосвязь и взаимообусловленность права, юридической науки и юридического 

образования;  
- место и роль правоведения в общем контексте научных знаний;  
- эволюцию научных представлений о праве;  
- тенденции развития современного правоведения; 
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- основные типы понимания права; 
- соотношение объективных и субъективных факторов в развитии права и в познании права; 
- соотношение юридической доктрины, догмы и практики; 
- основные методы исследований, применяемые в юриспруденции (как общенаучные, так и 

специально-юридические); 
- актуальные проблемы правоведения, требующие научной разработки; 
- алгоритм проведения правовых исследований (определение степени научной 

разработанности проблемы, объекта и предмета исследования, постановка цели и задач 
исследования и т.д.). 

 
Уметь: 
- выявлять степень актуальности правового исследования; 
- ставить цели и задачи исследования в области права, определять его объект и предмет, 

теоретическую, нормативную и эмпирическую базу; 
- обосновывать степень научной разработанности правовой проблемы; 
- выдвигать научные гипотезы в области юриспруденции, осуществлять их проверку, 

подтверждать или опровергать их в своем исследовании; 
- определять и применять методы правового исследования, соответствующие его 

содержанию, целям и задачам.  
 
Владеть: 
- типологией понимания права; 
- основными подходами, применяемыми в современной юриспруденции,  
- общенаучными и специально-юридическими методами исследований; 
- аналитическими навыками; 
- алгоритмом построения исследования в области права. 
 

Обучение в рамках курса будет вестись по модульной системе. Впервые модульная 
система была введена в Российском университете дружбы народов в прошлом, 2019/2020 уч. 
году. Она предусматривает освоение учебных курсов в течении 1/2 семестра, двух 
календарных месяцев, 9-ти учебных недель. Наряду с участием в аудиторных занятиях, 
модульная система предполагает организованность самих студентов в поиске учебного и 
научного материала и самостоятельного выполнении четко выстроенной преподавателем 
системы заданий в рамках осваиваемого учебной дисциплины. 

Таким образом, в рамках курса «История и методология юридической науки» ставится 
цель погрузить магистрантов в «мир юридической науки», в ее прошлое и настоящее, 
научиться различать право как нормативную регулятивную систему общества от юридической 
науки как системы знаний о праве, освоить на рациональном уровне современные подходы к 
праву и методах проведения исследований, наконец, попытаться овладеть алгоритмом 
проведения собственного исследования, отвечающего научным критериям достоверности и 
обоснованности.  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 
 

Вид учебной работы Всего часов Модуль 
1 (1 сем.) 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 18 18 
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Интерактивные занятия   
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Другие виды самостоятельной работы   
Эссе 5 5 
Реферат 5 5 
Выступление-презентация 10 10 
Участие в круглом столе/дискуссии 6 6 
Подготовка к промежуточной аттестации (зачет)  10 10 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                         зач.ед. 

72 
2 

72 
2 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п 
Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1. Право и 
юридическая наука 

Предмет и система, цель и задачи курса «История и методология 
юридической науки». Формирование в рамках курса знаний и 
исследовательских навыков. 
Право как нормативная регулятивная система общества. Типология 
понимания права, ее значение в профессиональной деятельности 
юриста. Интерпретация правовых процессов и явлений в русле 
различных типов понимания права. 
Юридическая наука как система знаний о праве. Юридическая наука 
как социальный институт. Юридическая наука как деятельность по 
формированию нового знания.  
Методология юридической науки. Научные подходы и методы 
исследований в правоведении.  Система методов юридической 
науки. Философско-мировоззренческие методы и подходы. Методы 
формальной логики. Общенаучные методы исследований. Частно-
научные методы исследований.  Специально-юридические методы 
исследований.  
Критерии научного знания. Функции юридической науки: 
гносеологическая, онтологическая, аксиологическая, 
эвристическая, прогностическая. 

2. Право как 
объект 
исследования 

Право и правовая реальность. Многообразие форм существования 
права. Понятие права, его эволюция в общем контексте развития 
общества и государства. Сущность права.  Многообразие подходов 
к праву. 
Концепции естественного права. Юридический позитивизм. 
Этатизм. Социологический позитивизм. Интегративная 
юриспруденция.  
Доктринальная, догматическая и практическая юриспруденция 
как предметные области юридической науки. Правовая доктрина. 
Юридическая догма. Юридическая практика как разновидность 
социальных практик. 
Правовые термины, понятия, категории. Принципы права. 
Юридические конструкции. 
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Право как фактор гармонизации отношений в обществе. 
3. История 
юридической науки  

Становление, развитие и современное состояние юридической 
науки. Соотношение истории юридической науки с историей права 
и государства, историей политических и правовых учений. 
Становление и развитие права и юридической науки в об- 
щем контексте эволюции общества. 
Представления о праве на Древнем Востоке. Воззрения на право в 
Античном мире. Римская юриспруденция. Юридическая наука в 
средневековой Европе. Развитие научного знания: от 
практического – к догматическому, от догматического – к 
доктринальному. Юридическая наука Нового времени. 
Юридическая наука Новейшего времени.  
Юридическая наука в общем контексте современного научного 
знания. Философские концепции развития науки. Критический 
рационализм К. Поппера. Концепция исторической динамики науки 
Т. Куна. Парадигмы в науке. Научные гипотезы. Относительность 
научного знания. Современные представления о формировании и 
развитии научного знания. 
Проблемы развития российского правоведения. Отечественная 
(российская) правовая традиция. Достижения дореволюционного 
отечественного правоведения. Представления о праве в советском 
социалистическом обществе. Юридическая наука в современном 
российском обществе. 

4. Юридическое 
источниковедение 

Выявление соотношения терминов «источники права» и «источники 
познания права». Развитие научных представлений об источниках 
(формах) права и источниках познания права (источниках 
правоведения). Юридическое источниковедение как научное 
направление. 
Развитие источников права в рамках правовых семей и правовых 
систем. Особенности источников права в правовых семьях и 
правовых системах. Источники континентального права. Источники 
англо-американского права. Источники мусульманского права. 
Национальные и международные правовые системы. Системы 
источников национального (внутригосударственного) права. 
Системы источников международного права.  

5. Современные 
научные подходы в 
правоведении 

Соотношение научных подходов и методов исследования в 
правоведении. Право и юридическая наука как цивилизационные и 
культурные феномены. Формационный подход к эволюции 
общества и права. Цивилизационный подход к эволюции общества 
и права. Современные представления об эволюции общества и 
права: от формационного подхода – к цивилизационному. 
Социокультурный подход. Культура как надбиологическая 
программа развития общества. Трансляция правового опыта. 
Правовые традиции и инновации. 
Юридическая антропология. Юриспруденция интересов. 
Синергетический подход. Герменевтический подход. Правовое 
моделирование. Методы социологических исследований. 
Использование в правоведении достижений других областей 
научного знания. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Количество часов 
Всего  В том числе 

Лекции Семинары 
1. Право и юридическая наука 8 4 4 
2. Право как объект исследования 8 4 4 
3. История юридической науки  8 4 4 
4. Юридическое источниковедение  4 2 2 
5. Современные научные подходы в правоведении 8 4 4 
 ВСЕГО 36 18 18 

 
 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

В ходе семинарских занятий используются разнообразные формы и методы работы, 
коммуникации, интерактивные методики. Большое внимание уделяется самостоятельной 
работе студентов; разработаны виды и система заданий по курсу.  

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость 

(час.) 
1. 1. Право и юридическая наука 4 
2. 2. Право как объект исследования 4 
3. 3. История юридической науки  4 
4. 4. Юридическое источниковедение  2 
5. 5. Современные научные подходы в правоведении  4 

 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
117198 г. Москва  
ул. Миклухо-Маклая, д.6, 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации Читальный Зал №1 

Технически оснащенное помещение, предназначенное для 
образовательных мероприятий или проведения различных 
академических заседаний, конференций с участием 
большой группы слушателей. Техническое обеспечение: 
Микрофон, аудиосистема, проектор casio 
Доска маркерная-меловая 
Экран для проектора, Wi-Fi 

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
а). программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader  
б). базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- ЭБС РУДН, свидетельство о регистрации базы данных № 2011620462 
- ООО «РУНЭБ». Договор SU-20-10/2016-3 от 28.11.16г 
- ООО «Издательство Лань» соглашение о сотрудничестве № 8 от 01.03.2016 г. 
бессрочно 
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ООО «Некс-Медиа» 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) Учебники и учебные пособия  
1. История и методология юридической науки = History and Methodology of Legal Science : 
учебное пособие для магистрантов / на русск. и англ. яз. ; под общ. ред. М.В. Немытиной. 
Москва : РУДН, 2021. 
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2. Немытина М.В., Лапо П.В. История и методология юридической науки – History and 
Methodology of Legal Studies: учебное пособие для магистрантов / под общ. ред. 
М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2017.  
3. Власенко Н.А. Учебное пособие для бакалавриата. 3-е изд., доп. и испр. М.: Норма : Инфра-
М, 2018.  
4. Воробьева С.В. История и методология юридической науки: учебно-методическое пособие. 
Тамбов: Изд-во ТГУ, 2014.  
5. Исаков В.Б. Правовая аналитика: учеб. Пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.  
6. История и методология юридической науки: учебник / [Сорокин В.В., Васильев А.А., 
Авилова О. Е. и др.]; под редакцией д.ю.н, профессора В.В. Сорокина. Барнаул: Новый Формат, 
2016.  
7. История и методология юридической науки: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 050100 Педагогическое образование / 
[И.Ю. Алексеева и др. ; под ред. Ю.А. Денисова, И.Л. Честнова]. СПб.: СПбИВЭСЭП, 2014.  
8. Лазарев В.В., Липень С.В. История и методология юридической науки: университетский 
курс для магистрантов юридических вузов / под ред. А.В. Корнева. М.: Норма: Инфра-М, 
2016.  
9. Лушников А.М. История и методология юридической науки: учебно-методическое 
пособие. Ярославль : ЯрГУ, 2015.  
10. Неважжай И.Д. История и философия науки: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1 Общие проблемы 
философии науки. Саратов, 2008; Ч. 2. Философские проблемы социально-гуманитарных 
(юридических) наук. Саратов, 2012. 
11. Немытина М.В. Интересы в правотворчестве // Правотворчество в Российской 
Федерации: учебное пособие / отв. ред. В.Ю. Стромов, А.В. Захаров. Тамбов: Издательский 
дом «Державинский», 2019. С. 83 – 103.  
12. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. Учебник. М., 2015. 
13. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник. М., 2012. 
14. Общая теория права. Академический курс в трех томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. 4-е 
издание, переработанное и дополненное. Т. 1. Государство; Т. 2. Право; Т. 3 Государство, 
право, общество. М.: Норма, 2016. 
15. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. Учебный курс для студентов 
магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.  
16. Понкин И.В., Редькина А.И. Методология научных исследований и прикладной 
аналитики: Учебник / РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и 
права». М.: Буки Веди, 2020. 
17. Пржиленский В.И. Философия юридической науки: учебное пособие для магистрантов 
и аспирантов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: Норма : ИНФРА М, 
2018. 
18. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки: монография / отв. ред. 
А. В. Корнев. М.: Норма : Инфра-М, 2017.  
19. Проблемы общей теории jus: учебник для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, 
С.В. Липень, А.Х. Саидов. М., 2014. 
20. Профессиональные навыки юриста: учебник и практикум / под ред. М.В. Немытиной. 
М.: Юрайт, 2014.  
21. Розин В.М. История и методология юридической науки. Юридическое мышление: 
учебное пособие для вузов. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2020. // ЭБС Юрайт [сайт]. 
URL: https://urait.ru/bcode/455338  
22. Сравнительные исследования правовых систем, правовых культур: учебное пособие / 
М.В. Немытина, Г.И. Муромцев, Н.В. Варламова [и др]. М.: РУДН, 2016.  
23. Степин В.С. История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей 
ученой степени кандидата наук. М.: Трикста, 2014.  

https://urait.ru/bcode/455338
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24. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник по программам 
магистерской ступени образования. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  
25. Тарасов Н.Н. История и методология юридической науки: методологические проблемы 
юриспруденции : учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019. 218 с. // ЭБС 
Юрайт URL: https://urait.ru/index.php/bcode/428446  
26. Философия права: Учебное пособие / Отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю Рыбаков. М.: 
Статут, 2018. 
27. Честнов И.Л. История и методология юридической науки: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 40.04.01 
"Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр"). М.: ИНФРА-М, 2018.  
 
б) Монографии 
1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999.  
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2004. 
3. Алексеев С.С. Линия права. М., 2006.  
4. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 
5. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 
6. Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1996. 
7. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004.  
8. Жидков О.А. Избранные труды. М., 2006. 
9. Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. М.: 
Изд-во СГУ, 2011.  
10. Лапаева В.В. Социология права. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. 
11. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. 
М.: Волтерс Клувер, 2011. 
12. Малахов В.П. Право в контексте форм общественного сознания. Принцип 
правопонимания. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015.  
13. Малахов В.П. Методологическое мышление в познании и понимании права. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.  
14. Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика. 2-е изд., доп. 
Екатеринбург: Уральский гос. юр. университет, 2015. 
15. Мальцев Г.В. Культурные традиции права. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. 
16. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М.: Прометей, 1999. 
17. Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. 
18. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. 
19. Михайлов А.М. Актуальные вопросы теории правовой идеологии и методологии 
юриспруденции: монография. М.: Юрлитинформ, 2016.  
20. Немытина М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ - начало ХХ вв. Саратов, 1999.  
21. Немытина М.В. Право как интеграционное пространство. Саратов, 2008. 
22. Оксамытный В.В. Общая теория права (дефиниции, схемы и таблицы). Учебное 
пособие. Брянск: РИО БГУ, 2012. 
23. Павлов В.И. От классического к неклассическому юридическому дискурсу. Очерки 
общей теории и философии права. Минск, 2011. 
24. Современные методы исследования в правоведении / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 
Малько. Саратов: СЮИ МВД России, 2007.  
25. Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного подхода к праву. М., 2012.  
26. Теория государства и права в науке, образовании, практике. Москва : Юриспруденция, 
2016  
27. Тойнби А., Хантингтон С. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации. М., 2016.  
28. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 
В 2 т. М., 1998 - 2000. 

https://urait.ru/index.php/bcode/428446
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29. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М.: Норма ИНФРА-М, 
2015. 
 
в) Статьи в периодических изданиях и сборниках  
1. Зеленцов А.Б. Немытина М.В. Публичные интересы и производные от них 
юридические конструкции (в соавторстве с Зеленцовым А.Б.) // Вестник РУДН. Серия: 
Юридические науки. 2018. № 4. С. 425–462.  
2.  Лапаева В.В. Правовое развитие постсоциалистической России (с позиций философии 
права В.С. Нерсесянца // Право – явление цивилизации и культуры. Вып. II. / отв. ред. М.В. 
Немытина. М.: РУДН, 2020. С 14–22.  
3. Медушевская Н.Ф. Влияние мировоззренческих и методологических оснований 
научных революций на развитие юридической теории // Право – явление цивилизации и 
культуры. Вып. II. / отв. ред. М.В. Немытина. М.: РУДН, 2020. С 82–90.  
4. Муромцев Г.И. Правогенез и теория права // Право – явление цивилизации и культуры. 
Вып. II. / отв. ред. М.В. Немытина. М.: РУДН, 2020. С 77–82. 
5. Немытина М.В. Интерпретации категории «правовая культура» // Правовые культуры. 
Жидковские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 марта 
2011 г. / Под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2012. С. 29 – 36. 
6. Немытина М.В. Традиции в правовых культурах, правовых системах // Правовые 
традиции. Жидковские чтения: материалы Международной научной конференции. Москва, 
29–30 марта 2013 г. / Под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. – М.: РУДН, 2014. C. 18 – 
26.  
7. Немытина М.В. Сравнительно-правовые исследования и типология правовой 
культуры. Вестник РУДН. Серия Право. 2013. № 4. C. 166 – 173.  
8. Немытина М.В. Трехмерная коммуникативная модель правообразования // 
Правоведение. 2015 . № 4. С. 59-70.  
9. Немытина М.В. Корпоративно-публичное регулирование как тенденция правового 
развития общества // Право и общество: эволюция во взаимодействии. Жидковские чтения: 
Материалы Международной научной конференции. Москва, 28 – 29 марта 2014 г./ под ред. 
Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2015. С. 13 – 21.  
10. Немытина М.В. Методологические основания современного правоведения // 
Перспективные направления развития современной юридической науки: сб. ст. 
международной научно-практической конференции (21 – 23 сентября 2014 г., Петрозаводск), 
посвященной 20-летию юридического факультета и 75-летию Петрозаводского 
государственного университета. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. С. 153–162.  
11. Немытина М.В. Ситуация в российском правоведении: существуют ли базовае 
концепты? // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 
2016. № 2. С. 20–35 .  
12. Немытина М.В. Интересы в правовом измерении // Интересы в праве. Жидковские 
чтения. Материалы всероссийской научной конференции. М.: РУДН, 2017. С. 5–13.  
13. Немытина М.В. Цивилизационно-культурный подход в правоведении // Вестник 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) № 4(32) / 2017. Выпуск «Сравнительное право». С. 
28–40. 
14. Немытина М.В. Социальные интересы в правотворчестве // Правотворчество в 
Российской Федерации: современное состояние, проблемы, тенденции. Монография / отв. ред. 
А.В. Захаров. М.: Международный издательский центр "Город XXI век", 2018. С. 30 – 51.  
15. Немытина М.В. Цивилизационно-культурный вектор в правовых исследованиях // 
Тенденции развития права в социокультурном пространстве. Жидковские чтения / отв. ред. 
М.В. Немытина. Москва: РУДН, 2018. С. 6 – 13.  
16. Немытина М.В. Парадигма цивилизации и культуры в правовых исследованиях // 
Право – явление цивилизации и культуры. Вып. I. / отв. ред. М.В. Немытина. Москва: РУДН, 
2019. С. 25–33.  
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17. Немытина М.В. Типы профессиональных компетенций юриста и способы их 
формирования // «Цивилизация знаний: российские реалии» Стратегическая панель 
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах». (г. Москва, 
10 апреля 2020г.) XХI Международная научная конференция М.: Мир науки, 2020. С. 19-30. 
18. Соколова А.А. Инновационная культура в законотворчестве // Право – явление 
цивилизации и культуры. Вып. II. / отв. ред. М.В. Немытина. М.: РУДН, 2020. С. 35 – 41.  
19. Честнов И.Л. Культурологическое измерение права // Правовые культуры. Жидковские 
чтения: Материалы Всероссийской научной конференции / Под ред. Г.И. Муромцева, 
М.В. Немытиной. М.:РУДН, 2012.  
20. Честнов И.Л. Ценностное измерение права в постсовременном социуме // Право – 
явление цивилизации и культуры. Вып. II. / отв. ред. М.В. Немытина. М.: РУДН, 2020. С 98–
104.  
21. Чиркин В.Е. Современные цивилизации, социоправовая культура и глобальные 
системы права // Право – явление цивилизации и культуры. Вып. II. / отв. ред. М.В. Немытина. 
М.: РУДН, 2020. С 245–252 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Принципы обучения  
• Сотрудничество 
• Коллегиальность 
• Работа в команде 
 
Формы работы  
• «Круглый стол» 
• Дискуссия 
• «Мозговой штурм» 
• Ролевая игра 
• Активное включение 
• Демонстрация 
• Диалог 
• Устное выступление 
• Выступление с презентацией 

 
Большая доля освоения и усвоения курса будет осуществляться посредством выполнения 
студентами различных видов самостоятельной работы.  
 
Формы самостоятельной работы 
• Работа с источниками и литературой  
• Написание эссе  
• Написание реферата 
• Подготовка презентации 
 
Эссе отражает знания и представления студентов о праве и юридической науке, пишется в 
свободной форме.  
Реферат отражает знания, полученные студентами в области истории и методологии 
юридической науки и навыки написания ими научных текстов.  
Презентация делается на основе реферата. То есть, предполагается разработка проблемы в 
реферате и публичное выступление по этой же проблеме с презентацией.  
Участие в круглом столе или дискуссии требует от студента предварительной подготовки к 
занятию и оценивается в баллах.  
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Итоговое тестирование предполагает проверку знаний студента по курсу. Проводится в 
режиме оn-line. 
Настоящий курс «История и методология юридической науки» претендует на то, чтобы 
называться инновационным.  

Во-первых, он посвящен юридической науке, а наука – это всегда и прежде всего новое 
знание.  

Во-вторых, заявленный в названии курса термин «методология» предполагает 
освоение современных научных методов и подходов, последних достижений в 
юриспруденции. 

В-третьих, методология сама по себе – это не усложнение, как часто думают, а 
упрощение видения искомого объекта (или образа) через понимание его сути.  

В-четвертых, в рамках курса ставится задача освоения студентами не только знаний в 
соответствующей области – истории и методологии юридической науки, но и первичных 
навыков проведения научных исследований в области права.  

В-пятых, инновационным курс является еще и потому, что обучение в нем 
осуществляется с использованием интерактивных методик.  

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 
материалы), включающие в себя вопросы по разделам/темам дисциплины, перечень тем 
рефератов, перечень тем эссе, примеры тестовых заданий, разработаны в полном объеме и 
доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 
 
Разработчик: 
заведующий кафедрой  
истории права и государства, 
д.ю.н., проф.          М.В.Немытина  
 
 
 
Заведующий кафедрой  
истории права и государства, 
д.ю.н., проф.          М.В.Немытина  
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