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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

История государства и права России исследует возникновение, 

становление и развитие институтов государства и права в их основных 

исторических формах, анализирует содержание государственно-правовых 

процессов, развивающихся во времени и пространстве. 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов исторического способа восприятия таких институтов, как право и 

государство, ознакомление их с основными системами, способами и методами 

регулирования публично-правовой и частно-правовой сфер жизнедеятельности. 

Дисциплина способствует формированию у студентов понимания и стремления 

необходимости работать на благо общества и государства (ОПК-2), 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). Изучаются 

исторические формы государства в сочетании с соответствующими системами и 

институтами права. 

Задачей дисциплины является формирование у студента глубоких 

теоретических знаний о государстве и праве, анализа эффективности правового 

регулирования форм и методов обеспечения безопасности. Кроме того, учебная 

дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение 

понятий и категорий теории государства и права, таких как государство, форма 

государства, функции государства, механизм государства, право, источники 

права, норма права, правоотношение, правонарушение, юридическая 

ответственность, государственная и национальная безопасность, на конкретно- 

историческом фоне российского государства. Дисциплина формирует навыки: - 

обобщать материалы юридической и иной социальной практики, анализировать 

конкретные эмпирические данные; - ориентироваться в системе права и 

законодательства, в их структуре и содержании; - ясно выражать и 

аргументировать свою позицию по государственно-правовой проблематике; - 

умение свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; - иметь 

представление о связи историко-государственного и историко-правового 

развития и развития политических идеологий, отечественной экономики, 

истории религий и культуры; - читать и анализировать памятники права (в том 

числе древнейшие) и акты государственного управления; - сопоставлять 

типологические модели развития органов, форм и методов обеспечения 

безопасности и правопорядка в прошлом и настоящем, выявлять 

государственно-правовые традиции. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. знать: 

- место истории российского государства и права в системе юридических 

и исторических наук; 

- основные этапы складывания институтов государственной власти, 

отраслей права; 

- знать исторические формы государственного устройства России; 
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-закономерности функционирования государства и права на различных 

исторических этапах; 

2. уметь: 

- аргументированно обосновывать свою точку зрения по историко- 

правовым проблемам; 

- анализировать общественные события и явления, их причинно- 

следственные связи, определять ценностные ориентации личностного развития; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках 

изучаемой дисциплины; 

- применять нормы материального и процессуального права для решения 

задач по курсу; 

3. владеть: 

- навыками изучения текстов правовых документов; 
-навыками работы с научной литературой, создающей основу для 

сопоставления различных точек зрения; 

- навыками применения норм материального и процессуального права для 

решения задач по курсу. 

4. освоить компетенции: 

ОПК 2 - способность работать на благо общества и государства; 
ПК 2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана образовательной 

программы, составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 
 

Взаимосвязь Индек 

с 

Дисциплины Семес 

тр 

Предшествующи 

е дисциплины 

 Выходных требований нет  

Одновременно Б1.Б.1 Теория государства и 

права 
История государства и 

права зарубежных стран 

Правоохранительные 

органы 

Профессиональная этика 

1,2 

изучаемые 0 2 

дисциплины Б1.Б.1  

 2 1 
  1 
 Б1.В.  

 ОД.5  

 Б1.В.  

 ОД.16  

Последующие 

дисциплины 
Б1.Б.1 

2 
История государства и 

права зарубежных стран 

Конституционное право 

3 

  2,3 
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 Б1.Б.1 

3 

Б1.Б.1 

5 

Б1.Б.1 

9 
Б1.Б.1 

6 

Б1.Б.2 

0 

Б1.Б.1 

8 

Б1.Б.3 

0 

Б1.Б.1 

4 

Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Трудовое право 

Семейное право 

Административное право 

3,4,5,6 

3,4,5,6 

5,6,7 

5,6,7 

3,4 

4 
4,5 

 

Дисциплина «История государства и права России» изучается студентами 

очной формы обучения на первом курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов (тем) данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 раздел 2 раздел 

 История 

государства и права 

зарубежных стран 

2, 3  

 Конституционное 

право 

 9, 

10,12,1314 

 Гражданское право 2, 4, 5,6 7, 10, 12, 

14 

 Уголовное право 2,5,6 7, 11, 12, 

13, 14 

 Гражданский 

процесс 
2, 4,6 8, 12 

 Уголовный 

процесс 
2, 4, 6 8, 12 

 Трудовое право  8, 9, 10, 

11, 12,13 
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 Семейное право 2, 6 9, 10, 11, 

12 

 Административное 

право 

 11, 13, 15, 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы, Очная 

форма 

Вечерняя 

форма 

Заочная Заочная 

(ускорен 

ное 

обучени 

е на базе 

ВПО) 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

8 8 8 8 

Общая трудоемкость в часах 288 288 288 288 

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

114 80 16 16 

Лекции 48 32 4 4 

Практические занятия 66 48 12 12 

Лабораторные занятия - - - - 

Самостоятельная работа в часах 174 210 259 272 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, 

зачет 

экзамен, 

зачет 

Экзамен, 

зачет 

Экзамен, 

зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Вечерняя 

форма 

Заочная Заочная 

(ускоренн 

ое 

обучение 

на базе 

ВПО) 

Лекции 48 32 4 4 

Практические занятия 66 48 12 12 

Лабораторные занятий - - - - 
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Консультации 4,4 3,6 2,2 2,2 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы - - - - 

Контрольные работы - - 1 1 

Всего 119 84,2 19,8 19,8 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

п/п 
 
 

Название раздела, темы 

 

Вс 

его 

з.е 

/час 

 

Аудиторные занятия 

 

Са 

мост. 

работа 
Ле 

кц. 

Пр 

акт. 

Л 

аб. 

 
Раздел 1. История государства и права России IX-XVIII вв. 

 Предмет истории государства и 

права России и ее место в системе 
юридических наук 

  

2 
 

2 
 

   
 

7 

 Феодальное Древнерусское 
государство и право(IX – XII вв.) 

 4 6    11 

 Государство и  право Руси в 

период феодальной  раздробленности 
(XII–XIV вв.) 

 2 4    7 

 Образование  Русского 

централизованного государства и 
развитие права (XIV – начало XVI вв.) 

  

2 
 

4 
 

   
 

7 

 Государство и право России в 

период сословно-представительной 

монархии (середина ХVI – середина 
ХVII в.). Соборное уложение 1649 г. 

  

4 
 

6 
 

   
 

11 

 Государство и право в период 
становления и развития абсолютизма 

(вторая половина ХVII – ХVIII вв.) 

 4 6    11 

 

Раздел 2. История государства и права России XIX-XX века 

 Государство и право России в 
первой половине ХIХ в. 

 4 4    10 

 Государство и право России во 

второй половине ХIХ в. Крестьянская 

реформа 1861 г. Судебная реформа 

1864 г. 

  

4 
 

6 
 

   
 

11 

 Государство и право в начале 
ХХ в. (1900 – октябрь 1917 

  

4 
 

4 
 

   
 

10 
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 г.).Изменение в государственном строе 
России в 1905 – 1907 гг. 

     

 

0 
Создание Советского государства 

и права (октябрь 1917 – июль 1918 г.). 

Первые правовые акты Советского 

государства. Конституция РСФСР 1918 

г. 

  
 

2 

 
 

4 

 
 

   

 
 

7 

 

1 
Советское государство и право в 

годы 

Гражданской войны (1918-1920 гг.) 

 2 4    9 

 

2 
Государство и право в период 

новой экономической политики (1921– 

1929 гг.) 

  

2 
 

4 
 

   
 

7 

 

3 
Советское государство и право в 

период становления и развития 

авторитарного режима (1930-е – начало 

1950-х гг.). Конституция СССР 1936 г. 

  

4 
 

4 
 

   
 

10 

 

4 
Советское государство и право 

середины 1950-х – середины 1980-х гг. 

Кодификация права в конце 1950-х – 

1960-х гг. Конституция СССР 1977 г. 

  

4 
 

4 
 

   
 

10 

 

5 
Советское государство и право в 

период середины 1980-х – 1991 г. 

Государство и право Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

  

4 
 

4 
 

   
 

10 

13 
8 

 Подготовка к экзамену     36 

 Итого: 8 48 66    17 
4 

 

5.2. Содержание: 

 

Раздел 1. История государства и права России IX-XVIII вв. 

Тема 1. Предмет истории государства и права России и ее место в 

системе юридических наук 

Место истории государства и права России в системе юридических и 

исторических наук. Юридический быт и правовая культура. Историческая 

преемственность в развитии государства и права. Историко-правовые научные 

дисциплины. Периодизация истории отечественного государства и права в 

соотношении с этапами развития социально- экономического уклада. 

Методология изучения истории отечественного государства и права. 

Цивилизационный и формационный подходы к изучению истории 

отечественного государства и права. Сравнительно-исторический метод как 

метод изучения исторического развития государства и права. Источники и 

историография. 

Начало научного изучения истории отечественного государства и права 

(XVIII – первая половина XIX вв.). Государственная школа права. Труды Ф. 
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Прокоповича, А.Н. Манкиева, Н.М. Карамзина, М.Ф. Владимирского-Буданова, 

В.Н. Латкина, А.Н. Филиппова, В.О. Ключевского, М.Н. Покровского, О.И. 

Чистякова, И.А. Исаева. Основные направления историко-правовой науки в 

конце XIX – начале XX вв. Евразийство. Научные издания юридических 

памятников. 

Тема 2. Феодальное Древнерусское государство и право 

(IX – XII вв.) 

Образование    Древнерусского     государства    у     восточных     славян. 

Норманнская и антинорманская концепции. 
Социальная дифференциация общества. Правовое положение отдельных 

социальных групп населения: князья, бояре, дружинники, духовенство, 

городское население, смерды, закупы, холопы и другие категории зависимого 

населения. Полиэтничность древнерусского общества. 

Землевладение в Древнерусском государстве. Собственность на землю и 

иммунитеты. 

Государственный строй Древней Руси. Форма правления. Киевская Русь 

как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и управления и 

управление на местах: великий князь киевский, удельные князья, становление 

княжеской администрации, феодальные съезды, вече. Десятичная и дворцово- 

вотчинные системы управления, посадники. Административно-финансовая 

реформа X в. Сюзеренитет-вассалитет и его особенности на Руси. Судебная 

система. Войско в Древней Руси. 

Православная церковь в политической системе Древнерусского 

государства. Церковная организация и юрисдикция. 

Становление древнерусского права. Обычное право. “Закон русский”. 

Церковные уставы. Договоры с Византией. Княжеские уставы. “Русская 

Правда” как памятник права, ее источники и основные редакции. Византийские 

и болгарские сборники права на Руси. Становление юриспруденции в 

Древнерусском государстве. 

Основные черты гражданского и семейного права. Уголовное право. 

Судопроизводство. 
Влияние Древнерусского государства на развитие международного права 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV вв.) 

Русские земли в условиях политической раздробленности. Галицко- 

Волынское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. «Господин Великий 

Новгород» и «Господин Псков». 

Особенности общественного строя северо-восточной, юго-западной и 

северо-западной Руси. 

Государственный строй. Феодальная демократия и самоуправление в 

феодальных республиках. Местное управление. 

Развитие права. Источники права: обычное право (пошлина в Новгород- 

Псковской земле, «старина» во Владимиро-Суздальской земле) и нормативно- 

правовые акты. Русская правда, княжеские уставы, Новгородская и Псковская 
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Судные грамоты, Кормчая книга, договоры между княжествами и 

международные договоры. Развитие юриспруденции в русских землях. 

Гражданское право. Вещное право: право собственности, права на чужие 

вещи. Обязательственное право: основания возникновения обязательств, 

обязательства из договоров. Наследственное право. Правовое регулирование 

семейно-брачных отношений. Развитие уголовного права. 

Судоустройство. Процессуальное право. 

Влияние русских княжеств и республик на развитие международного 

права. 
Монголо-татарские государства (империя Чингиз-хана и Чингизидов, 

Золотая Орда) как военно-феодальные государства. Общественный и 

государственный строй. Право. Великая Яса Чингиз-хана. Монголо-татарское 

иго. Характер зависимости русских княжеств от Золотой Орды. Влияние 

монголо-татарского ига на политическую и правовую культуру Руси. 

 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства 

и развитие права (XIV – начало XVI вв.) 
Предпосылки образования единого централизованного государства. Роль 

Москвы в объединении разрозненной Руси. Учение о Москве как о “третьем 

Риме” и его отражение в политической и правовой практике. Двойное значение 

понятия «централизация»: процесс объединения русских земель вокруг нового 

центра – Москвы и создание власти в Московском государстве. 

Изменения в социальной структуре общества. Правовое положение 

сословий: служилые люди по отечеству (служилые князья, бояре, дети боярские, 

дворяне и др.), служилые люди по прибору (солдаты, стрельцы, казаки и др.). 

Складывание системы служилого землевладения. Городское население. 

Правовые категории крестьянства. Холопство и его правовая эволюция. 

Формирование крепостного права. Статья 57 Судебника 1497 г. и установление 

«Юрьева дня». 
Изменения в государственном строе. Усиление власти Великого князя. 

Высшие органы власти и управления. Перемены в системе сюзеренно- 

вассальных отношений. Превращение бывших великих князей в вассалов 

Московского великого князя. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система 

управления. Создание и деятельность первых приказов - отраслевых органов 

центрального управления. Местные органы управления. Наместники и 

волостели. Система кормлений. Военное устройство. Судебная система. 

Православная церковь в политической системе Русского государства. 

Церковные унии. 
Развитие русского феодального права. Источники права. Формы 

законодательства. Регламентация отчуждения собственности. Исковая давность. 

Обязательственное право. Право крестьян на землю. Уставные грамоты. 

Судебники 1497 г. - как памятник права. Судебник как «инструкция» для 

организации судебного процесса. Понятие преступления. Выдвижение на 

первый   план   защиты   существующего   социального   и   правового   порядка. 

«Облихование», «лихой» человек и «лихие» дела. Понятие государственного 

преступления. Должностные преступления и преступления против порядка 
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управления и суда. Взятка, вынесение заведомо несправедливого решения, 

казнокрадство, фальшивомонетничество. Преступления против личности. 

Имущественные преступления (татьба, грабеж, разбой). Система наказаний и ее 

цель (устрашение и изоляция преступника). Смертная казнь, телесные и 

членовредительские наказания, дополнительные наказания. Закрепление 

сословного принципа наказаний. Состязательный и розыскной 

(инквизиционный) процессы – две формы судебного процесса. 

 

Тема 5. Государство и право России в период сословно- 

представительной монархии (середина ХVI – середина ХVII в.). 

Соборное Уложение 1649 г. 

Завершение централизации. Общественный строй. Развитие сословного 

строя. Правовое положение отдельных категорий населения и сословных групп. 

Бояре, дворяне, духовенство, купцы, посадские люди, крестьяне, холопы, 

кабальные люди. Ограничение правового положения крестьян, следующий этап 

закрепощения крестьян. Государственный строй. Форма правления. 

Особенности государственно- территориального устройства. Реформы Ивана 

IV. Оформление самодержавия в России. Изменение титулатуры монаршей 

власти. Укрепление царской власти. Высшие органы власти и управления. 

Появление Земских соборов. Складывание приказной системы. Органы 

сословного представительства на местах, реформа местного самоуправления. 

Воеводы. Организация войска, военная реформа. Судебная система. 

Обеспечение безопасности и правопорядка. Посольский приказ. Челобитенный 

приказ. Приказ тайных дел. 

Развитие сословного строя. Правовые положения отдельных сословий и 

сословных групп: бояре, дворяне, духовенство, горожане, крестьяне, холопы. 

Развитие процесса закрепощения. Проблема становления и развития институтов 

сословного представительства в России. Специфика русской сословно- 

представительной монархии. Государственный строй сословно- 

представительной монархии. Власть царя. Боярская дума. Земские соборы. 

Складывание приказной системы. Органы сословного представительства на 

местах, реформа местного самоуправления. Воеводы. Организация войска, 

военная реформа. Зарождение феодальной бюрократии. Усиление 

централизации. Церковная организация и церковное право ХV–ХVII вв. 

Система церковного управления. Власть патриарха. Кормчая книга. Правосудье 

митрополичье. Преступления против церкви. Регулирование внутрицерковной 

жизни. Развитие русского феодального права. Источники права. Формы 

нормативно-правовых актов: акты Земских соборов, указы царя и Боярской 

думы, акты собраний сословных представителей. Судебник 1550 г. Соборное 

Уложение 1649 г. как свод феодального права. Земский собор и разработка 

Соборного Уложения 1649 г. Источники, структура. Стоглав 1551 г. Правовые 

формы феодальной собственности: домен, вотчина, поместье. Ограничение 

права собственности. Права на чужие вещи. Обязательственное право. Виды 

договоров. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право. Понятие 

преступления. Виды и система наказаний. Система преступлений. Развитие 

процессуального права: розыскной и состязательный процессы. Система 
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доказательств. Участие Русского государства в развитии международного права. 

Стоглавый собор 1551 г. 

 

Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.) 
Предпосылки абсолютизма и его особенности в России. Превращение 

Московского государства в Российскую империю. Отмирание сословно- 

представительных учреждений. Столкновение монархической власти с 

политическими интересами церкви. 

Завершение формирования сословного строя. Сословные преобразования 

Петра I и Екатерины II. Формирование классов-сословий. Правовая 

консолидация дворянства. Дворянство как высшее сословие. Указ о 

единонаследии 1714 г. и перемены в правовом статусе дворянства. 

Юридическое слияние вотчины и поместной формы землепользования. 

Установление института майората. Отмена местничества в 1682 г. Табель о 

рангах 1722 г. Указы Анны Иоанновны 1730 и 1731 гг. Манифест о даровании 

вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 

1785 г. Сословное самоуправление. 

Духовенство. Городское население. Цеховой строй. «Грамота на права и 

выгоды городам Российской империи» 1785 г. 

Городовое положение 1785 г. Сословное самоуправление. Развитие 

крепостного права. Правовое положение различных разрядов крестьянства. 

Положение национальных районов в составе России. Статус народов 

Крайнего Севера, Сибири и др. Передача Швецией России Эстляндии, 

Лифляндии и части Финляндии. Разделы Польши и присоединение к России 

Герцогства Курляндского. 

Государственные реформы первой четверти XVIII в. Провозглашение 

империи. Статус императора. Изменение порядка престолонаследия. Попытки 

ограничения власти монарха. Бюрократизация государственного аппарата. 

Губернские реформы и местная администрация. Окончательное вытеснение 

аристократических начал в формировании госаппарата бюрократическими 

началами. Новая система чинов и должностей. Уравнивание военной службы со 

службой гражданской. 

Изменения в высшем государственном управлении. «Ближняя дума» – 

прототип кабинета министров. Расправная палата. Превращение Боярской думы 

в судебно-управленческий орган. Ближняя канцелярия. Конзилия министров. 

Учреждение Сената и падение его роли в конце XVIII в. Укрупнение 

отраслевых и территориальных приказов в конце XVIII в. Образование 

полицейских учреждений (1718 г.) Прокуратура и фискалитет. Центральные 

органы управления. Коллегии. Синод. Главный магистрат. Судебные органы. 

Военная реформа. Ликвидация патриаршества. Церковные реформы Петра I. 

Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. Фаворитизм как 

институт абсолютизма. 

“Просвещенный абсолютизм” в России. “Уложенная комиссия” 1767 г. 

Доктрина и практика государственного либерализма. Законодательная 

деятельность Екатерины II. Государственные реформы. Губернская реформа 
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1775 г. «Учреждения для управления губернией Всероссийской империи». 

Власть губернатора. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г. 

Развитие права. Источники права. Формы законодательных актов – 

регламенты, уставы, указы, манифесты. Становление отраслевого 

законодательства. Гражданское право. Преобразования в области вещных прав. 

Новации в обязательственном праве. Договоры подряда и поставки, личного 

найма, имущественного найма, купли-продажи и поклажи. Вексельный устав 

1729 г. Право собственности (движимое и недвижимое имущество). Указ о 

единонаследии 1714 г. и нормы наследственного права. Практика наследования 

одного сына по выбору завещателя. Непререкаемость принципа майората при 

наследовании по закону. Отмена в 1731 г. главных положений Указа 1714 г. и 

новые принципы регламентации наследования. Изменения в сфере семейного 

права. Повышение брачного возраста. Ограничения при вступлении в брак. 

Запрещение принудительных браков (1724 г.). Установление общего порядка 

заключения браков. Брак и церковь. Поводы расторжения браков. Власть мужа в 

семье. Юридическое закрепление раздельности обязательственных прав 

супругов (1753 г.). Законнорожденные и незаконнорожденные дети. Институт 

опекунства и попечительства (1785 г.). Финансовое законодательство. 

Уголовное право. Становление военно-уголовного законодательства. 

Артикул Воинский 1715 г. Судебные реформы: 1722, 1775 гг. Основные 

тенденции развития судебного процесса: по Указу 1697 г. “Об отмене в судных 

делах очных ставок”, “Краткому изображению процессов или судебных тяжб” 

1715 г., Указу 1723 г. “О форме суда”. 

Раздел 2. История государства и права России XIX-XX века 

Тема 7. Государство и право России в первой половине ХIХ в. 

Кризис крепостничества и развитие буржуазных отношений в России. 

Необходимость осуществления реформ. Проекты преобразований в области 

экономики и государственного строя Александра I. Причины отказа Александра 

I и Николая I от радикальных реформ. 

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Купцы и 

мещане. Почетное гражданство. Изменения в сословном статусе духовенства. 

Обострение социальных противоречий в деревне. Указы “О вольных 

хлебопашцах” (1803 г.), "Об обязанных крестьянах" (1842 г.). 

Положение национальных районов в составе России. Правовой статус 

Финляндии. Местное управление и право. Создание Царства Польского. 

Польская Конституция. Система органов государственной власти и управления. 

Положение Польши во второй трети XIX в. 

Вхождение Закавказья и Северного Кавказа в состав России. Средняя 

Азия в составе России. Административные и правовые автономии. Устав 1822 г. 

для народов Сибири. 

Реорганизация высшего государственного управления. Император, 

Государственный Совет, Комитет министров, Собственная канцелярия 

императора. Создание Министерства внутренних дел. Учреждение и 

упразднение Министерства полиции. III отделение императорской канцелярии. 
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Жандармские округа. Корпус жандармов. Армия. Создание сети тюремных 

учреждений. "Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и 

ссыльных" (1832–1842 г.). Тюрьмы политические, монастырские и 

общеуголовные. Расширение территории империи. Местные органы 

управления. Военное устройство и военные поселения. 

Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. 

Священный Синод. Создание (1817 г.) и упразднение (1824 г.) Министерства 

духовных дел и народного просвещения. Учреждение особой канцелярии обер- 

прокурора Синода. 

Кодификация российского законодательства. Кодификационные 

комиссии. М.М. Сперанский. Утверждение Полного собрания законов 

Российской империи и Свода законов Российской Империи (1835 г.). 

Завершение процесса формирования основных отраслей права 

(государственного, частного (гражданского), уголовного, процессуального). 

Основные черты государственного права. Развитие частного права. Система 

вещного права. Определение права собственности. Сервитутные права. 

Залоговое право. Обязательственное право. Обязательство из договоров и 

обязательства из причинения вреда. Семейное и наследственное право. 

"Уложение о наказаниях уголовных и исправительных" 1845 г. Понятие 

преступления. Основания для устранения вменения. Субъективная сторона 

преступления. Соучастие и соучастники преступления. Систематика 

преступлений и наказаний. 

Изменения в судебной системе. Превращение Сената в высший судебный 

орган. Упразднение верхних земских судов губернских магистратов. Палаты 

уголовного и гражданского суда. Ведомственные суды и суды надворные. 

Сохранение сословных начал судебной системы. Тюремная система. 

 

Тема 8. Государство и право России во второй половине ХIХ в. 

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 
Общий кризис   феодально-крепостнической   системы   в   1850-х   гг. 

Социально-политические предпосылки реформ. 
Изменение общественного строя. Крестьянская реформа 1861 г. 

Подготовка и основные акты. Изменения в сословном статусе крестьянства. 

Дворянство, духовенство, почетные граждане, мещане. Буржуазия и 

пролетариат. 

Государственный строй. Расширение территории Российской империии, 

управление и статус национальных районов. 

Попытки реформирования высших государственных органов и 

проведения конституционных реформ. Государственный совет. Учреждение 

Совета министров. Манифест о незыблемости самодержавия 14 апреля 1881 г. 

Финансовая реформа. Основные направления реформы, основные акты 

реформы. 

Введение местного всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 

г. “Городовое положение” 1870 г. 

Судебная реформа 1864 г. Новая судебная организация: мировой суд, 

общие суды, сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Реорганизация 
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прокуратуры. Надзорные функции прокуратуры. Формирование адвокатуры в 

России (присяжных поверенных). Институт судебных следователей. Основные 

принципы судопроизводства. Отмена принципов сословности судов. 

Провозглашение равенства всех перед законом, установление состязательности 

и гласности судопроизводства. Несменяемость судей. Принцип разделения 

властей – основа реформы 1864 г. Апелляционные и кассационные инстанции. 

Военная реформа 1874 г. Изменение правовых принципов воинской 

службы. Всесословная воинская повинность. Комплектование офицерского 

корпуса. Реорганизация военного управления. Реформа военной юстиции. 

Реформа полиции и тюремной системы. Учреждение сыскных отделений. 

Реформа политической полиции (жандармерии). Положение о корпусе 

жандармов (1867 г.). Создание жандармских управлений. Верховная 

распорядительная комиссия по охране государственного порядка и 

общественного спокойствия (1880 г.). Реорганизация МВД в 1880 г. 

Учреждение охранных отделений (1880–1883 гг.). Создание единой 

общегосударственной тюремной системы. Главное тюремное управление (1879 

г.). Устав о содержащихся под стражей 1890 г. Указы 1863 г., 1871 г., 1885 г. об 

отмене различных видов телесных наказаний. 

Реформа государственного управления в области просвещения и цензуры. 

Университетский устав 1863 г. и автономия университетов. Введение 

всесословного принципа в государственных начальных и средних учебных 

заведениях. Либерализация цензуры. 

Церковь в системе государственного управления. Святейший Синод. 

Обер-прокурор синода, епархии, церковные округа и приходы. Духовная 

цензура. Контроль церкви за системой просвещения. 

Контрреформы 1880–1890 гг. Новые положения о земском и городском 

самоуправлении. Положение о мерах сохранения порядка и общественного 

спокойствия 1891 г. Закон о военном положении 1892 г. 

Развитие права. Обновление Свода законов. Гражданское право. Понятие 

юридического лица. Вещное право (принцип неограниченности права 

собственности), обязательственное (принцип свободы договора), 

наследственное право. Правовое регулирование семейных отношений. 

Фабричное законодательство. Уголовное право. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. Принцип аналогии. Виды соучастия. 

Составы преступлений. Уголовные и исправительные наказания. Гражданский и 

уголовный процесс. 

 

Тема 9. Государство и право в начале ХХ в. (1900 – октябрь 

1917 г.). 

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

Государственно-политический кризис 1904 – 1905 гг. Проекты реформ 

С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Аграрная реформа. Социальная структура 

общества. Правовое положение дворянства. Политические объединения 

дворянства после революции 1905 – 1907 гг. Буржуазия. Экономические и 

политические объединения буржуазии. Изменения в правовом положении 

крестьянства в результате аграрной реформы. Политические объединения 
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крестьянства. Рабочий класс. Изменения в правовом положении рабочих. 

Профессиональные и политические объединения рабочего класса. Правовое 

положение других социальных и национальных групп населения. Появление 

политических партий. Изменения в государственном строе России в результате 

издания Манифеста от 17 октября 1905 г. и последующих законодательных 

актов. Ограничение самодержавия в России. Государственная Дума. 

Избирательные законы по выборам в Государственную Думу. Реформа 

Государственного Совета. Совет министров. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Охранные отделения. Военно-окружные и военно-полевые 

суды. Создание системы уголовного сыска. Третьеиюньский государственный 

переворот. Правовая политика периода правительственной реакции. Положение 

о землеустройстве. Уголовное и административное законодательство. Режим 

исключительного положения и чрезвычайной охраны. Временные правила о 

печати, об обществах, о союзах, собраниях. Изменения в праве. Изменения в 

гражданском праве. Вещное право. Обязательственное право. Исключительное 

право (авторское, промышленное право). Изменения в семейном, 

наследственном праве. Уголовное право. Уголовное уложение 1903 г. 

Первая мировая война. Милитаризация государственного аппарата. Особые 

совещания, «Земгор». Военно-промышленные комитеты. Усиление вмешательства 

государства в экономику страны. Законодательство в годы Первой мировой войны. 

Изменения в судебном процессе. Февральская революция 1917 г. в России. 

Свержение монархии. Разложение старых государственных структур и создание 

альтернативных органов власти. Форма правления. Высшие органы 

государственной власти. Временное правительство. Центральные органы 

управления. Проблема двоевластия. Милиция. Органы политического сыска. Суд. 

Армия. Церковь. Органы управления на местах. Законодательная деятельность 

Временного правительства. Новый избирательный закон, законодательство о 

правах и свободах граждан. Состояние гражданского, уголовного, 

процессуального права. 

 

Тема 10. Создание Советского государства и права (октябрь1917–июль 

1918 г.). Первые правовые акты Советского государства. 
Конституция РСФСР 1918 г. 

Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его декреты. Революционное 

изменение общественного строя. Изменение социальной структуры. Правовое 

положение классов. Ликвидация сословий. Отделение церкви от государства, 

начало гонений на духовенство. Изменение экономического строя. Введение 

рабочего контроля. Национализация промышленности, банков, транспорта. 

Введение государственных монополий. Изменение политического строя. 

Партии и общественные организации. Создание советской государственной 

системы. 

Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. Слом старого 

государственного аппарата. Отношение Советского государства к 

Учредительному собранию. Выборы, созыв Учредительного собрания и его 

роспуск. 
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Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды Советов, 

ВЦИК, Совет Народных Комиссаров, народные комиссариаты, ВСНХ. 

Сущность и причины утверждения «диктатуры власти». 

Местные органы власти и управления. Отношение к земскому и 

городскому самоуправлению 

Судебная система. Первые революционные суды. Создание местных 

народных судов. Создание революционных трибуналов. Система 

ревтрибуналов. 

Организация рабочей милиции. Внесудебные органы репрессии. ВЧК. 

Место ВЧК в государственном механизме. 

Создание Красной Армии и Флота. 

Особенности национально-государственного строительства. “Декларация 

прав народов России”. Образование Украинской ССР. Преобразование 

Советской России в федеративное государство. Особенности Российской 

Федерации. 

Разработка и принятие первой Конституции РСФСР 1918 г. Источники 

первой советской Конституции. Основные принципы Конституции: 

политическая и экономическая основы, органы советской власти. 

Избирательная система. Права и свободы граждан. Историческое значение. 

Развитие права. Декреты центральных и местных советских органов 

власти как источники права. Противоречия формирования нового права: 

теоретические представления о праве как буржуазном пережитке и 

практическая необходимость права. Отношение к «старому» праву. Основные 

черты формирующегося трудового, брачно-семейного права. Земельное 

законодательство. Противоречия формирования гражданского права: идеи о его 

ненужности при социализме. Административное право. Уголовное право. 

Тема 11. Советское государство и право в годы 

Гражданской войны (1918-1920 гг.) 

Особенности периода. Изменения в социальной структуре и 

экономическом строе. 

Советский государственный аппарат в условиях гражданской войны. 

Крайняя централизация государственного управления. Создание чрезвычайных 

органов власти (Совет рабочей и крестьянской обороны, ревкомы, комбеды). 

Изменения в порядке работы Советов. Съезды Советов. Уточнение компетенции 

ВЦИК и его Президиума. 

Утверждение однопартийной системы. Советы, профсоюзы и другие 

общественные организации как “приводные ремни” от правящей партии к 

массам. 

Роль государства и государственного принуждения в управлении 

экономикой в условиях “военного коммунизма”. Продразверстка и система 

централизованного распределения продуктов. Организация управления 

промышленностью через систему главков и центров. Закрепление в праве 

экономической политики военного коммунизма. 

Строительство советских Вооруженных сил. Реввоенсовет. Реорганизация 

милиции и судебной системы. Расширение компетенции Всероссийской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 
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Политические формы организации «белого движения». Военно- 

политическое размежевание территории бывшей России. Сибирское 

«правительство». «Правительство Юга России». Разгром белогвардейцев и 

интервентов. 

Национально-государственное строительство. Образование 

самостоятельных государств на территории бывшей империи. Правовые формы 

объединения советских республик. Дальневосточная республика. Развитие 

национально-территориальной автономии в РСФСР. 

Возникновение Хорезмской и Бухарской народных советских республик. 

Взаимоотношения Советской России с ХНСР и БНСР. 
Развитие советского законодательства. Первые кодификации в 

РСФСР. КЗАГС 1918 г. и КЗОТ 1918 г. Основные черты гражданского, 

трудового, семейного права. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 

г., основные направления развития Особенной части уголовного права. 

Процессуальное право. 

Тема 12. Государство и право в период новой экономической 

политики (1921–1929 гг.) 
Экономический и политический кризис 1921 г. Переход к НЭПу, 

необходимость перестройки управления экономикой и реорганизации 

государственного аппарата, правовой реформы. X съезд РКП (б) и борьба за 

единство партии. Разгром внутрипартийных оппозиций. Отказ от 

либерализации режима, курс на сохранение однопартийной системы и 

монополии РКП (б) на политическую власть. Судьбы некоммунистических 

партий в Советской России. Борьба РКП (б) с эсерами, РСДРП (м) и 

анархистами. Судебные процессы над политической оппозицией 1921-1924 гг. 

Возникновение партийно-государственной номенклатуры. 

Перестройка государственного аппарата. Оживление Советов. 

Реорганизация управления народным хозяйством. Совет Труда и Обороны и 

СНК. Органы госконтроля. Правовое регулирование многоукладной экономики. 

Госплан. Создание новых ведомств. Политика укрепления государственной 

экономики. 

Реорганизация правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. 

Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж. Реорганизация органов 

государственной безопасности. Доктрина революционной законности. 

Борьба Советского государства с церковью. 
Национально-государственное строительство. Объединение советских 

социалистических республик в новое федеративное государство. 

Внутрипартийные дискуссии о принципах объединения. I съезд Советов СССР. 

Союзный договор 1922 г. Декларация об образовании СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Разработка Конституции. XII съезд РКП (Б) о 

принципах организации государственного единства. II Съезд Советов СССР и 

его решения. Основные принципы Конституции: органы власти, управления и 

юстиции Союза. 

Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Создание 

новых республик. 
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Развитие автономии и административно-территориального устройства. 

Конституция РСФСР 1925 г. 
Развитие советского права. Развитие научной юриспруденции. 

Кодификация советского законодательства в советских республиках. 

Систематизация и кодификация законодательства на общесоюзном уровне. 

Создание общесоюзных кодификационных актов. Усиление роли 

централизованного законодательного регулирования. 

Финансовое право. Денежная и налоговая реформы. Кредитная система. 

Биржи. 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового 

регулирования в условиях НЭПа. Тресты. Синдикаты. Акционирование. 

Авторское и избирательное право. Кодекс торгового мореплавания СССР 1925 

г. 

Трудовой кодекс РСФСР 1922 г. Отмена трудовой повинности. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Общие начала землепользования и 

землеустройства СССР 1928 г. Постановление ВЦИК и СНК СССР “О 

коллективных хозяйствах” 1927 г. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Основные начала Уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Постановление ВЦИК и 

СНК 1928 г. “О карательной политике и состоянии мест заключения”. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. и Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Возникновение общесоюзного 

уголовного и процессуального законодательства. 

 
Тема 13. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.). 
Конституция СССР 1936 г. 

Общественный строй советского общества. Однородность социальной 

структуры: рабочий класс, колхозное крестьянство, рабоче-крестьянская 

интеллигенция. Экономический строй. Политический строй. Однопартийная 

система, подчинение государственного аппарата партийному. Необходимость 

создания новой конституции. Разработка и принятие нового Основного Закона. 

Политическая и экономическая системы по Конституции 1936 г. Коренные 

изменения в избирательном праве. Основные права, свободы и обязанности 

граждан. 

Развитие формы государственного единства. Изменение статуса союзных 

республик в сторону централизации. Органы управления народным хозяйством. 

Формирование и утверждение командных методов управления экономикой. 

Строительство Вооруженных сил. Создание Прокуратуры СССР. Реорганизация 

ОГПУ. Упразднение ЦКК-РКИ. Роль НКВД в политической системе советской 

власти. Централизация политической системы в СССР. Складывание режима 

личной власти И.В. Сталина. Развитие права. Гражданское право. Формы 

собственности по Конституции 1936 г. Финансовое право. Трудовое право. 

Законодательство предвоенных лет, направленное на повышение 
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производительности труда и укрепление трудовой дисциплины. Земельное и 

колхозное право. Семейное право. Исправительно-трудовое право. Уголовное 

право. Изменения в законодательстве о государственных и имущественных 

преступлениях. Ужесточение норм уголовного права. Уголовный процесс. 

Усиление репрессивной стороны советского права. Превращение страны в 

единый боевой лагерь в годы Великой Отечественной войны. Перестройка 

государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов государства 

(ГКО), новых органов управления (Совет по эвакуации при СНК и др.), 

расширение функций Госплана и некоторых наркоматов. Изменение в 

деятельности советских органов власти. Перестройка Вооруженных сил. 

Органы суда и прокуратуры. Военные трибуналы. Изменение в организации 

государственного единства. Расширение прав союзных республик, упразднение 

некоторых автономий. Изменения в праве. Гражданское, трудовое, колхозное, 

семейное, уголовное право. Уголовный процесс. Изменения в гражданском 

процессе. Перестройка государственного аппарата в условиях мирного времени. 

Судебные органы и прокуратура. Органы управления народным хозяйством. 

Развитие формы государственного единства. Развитие права. Финансовое право. 

Гражданское и хозяйственное право. Жилищное право. Семейное право. 

Трудовое право. Колхозное право. Уголовное право. Судебный процесс. 

 
Тема 14. Советское государство и право середины 1950-х – середины 

1980-х гг. Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. 

Попытки установления демократических принципов управления 

государством после смерти И.В. Сталина. Развитие советской системы. 

Положения о местных советах 1957 – 1960-х гг. Реформы в области управления 

народным хозяйством. Децентрализация органов управления. Создание 

совнархозов. Реорганизация органов суда и прокуратуры. Ликвидация Особого 

совещания. Образование КГБ при Совете министров. Упразднение союзного и 

республиканских министерств юстиции (1956 г.). Упразднение МВД (1960 г.). 

Национально-государственное строительство. Восстановление прав 

репрессированных народов. Развитие права. Кодификация гражданского права. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

(декабрь 1961 г.). Изменения в трудовом праве. Колхозное право. Уголовное 

право. Кодификация уголовного права. Основы уголовного права Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Уголовно- 

процессуальное право. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Гражданско-процессуальное право. Основы 

гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

Советское строительство в 1960 – 1970-е гг. Развитие форм деятельности 

Советов всех уровней, расширение форм работы с населением. Закон о статусе 

депутатов трудящихся 1972 г. Необходимость принятия новой Конституции 

СССР. Разработка и обсуждение, основные положения Конституции СССР 1977 

г. Органы управления народным хозяйством. Экономическая реформа 1965 г. 

Правоохранительные органы. Усиление функций КГБ. Законы о Верховном 

суде, прокуратуре, адвокатуре, о государственном арбитраже, нотариате. 
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Законы о народном контроле 1965 – 1979 гг. Строительство вооружённых сил. 

Закон о всеобщей воинской обязанности 1967 г. Развитие права. 

Кодификационные работы конца 1960-х – начала 1980-х гг. Работа над Сводом 

Законов СССР. Административное законодательство. Гражданское и 

хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. Природоресурсное 

право. Сельскохозяйственное право. Уголовное право. Исправительно-трудовое 

право. Процессуальное право. 

 
Тема 15. Советское государство и право в период середины 1980-х – 

1991 г. Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 
«Перестройка» в СССР. Изменения в политической системе второй 

половины 1980-х гг. Представительные органы государственной власти. Съезд 

народных депутатов. Институт президентства в СССР. Функции Верховного 

Совета СССР. Исполнительные органы власти. Органы управления народным 

хозяйством и реформы в экономике. Вопрос о собственности. Судебная 

система. Система правоохранительных органов. Образование многопартийной 

системы. Изменения в Конституции СССР. Национально-религиозные 

конфликты. «Парад суверенитетов» советских республик в 1989 – 1990 гг. 

Попытка государственного переворота августа 1991 г. Децентрализация СССР. 

Суверенизация республик. Разрушение СССР. Создание СНГ. Основные 

направления развития права. Влияние перехода к рыночной экономике на 

состояние права. Конституционное право РФ. Гражданское право. Семейное 

право. Трудовое право. Уголовное право. Изменения в процессуальном праве. 

Особенности развития государства и права России в 1990-е гг. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

п/п 

Раздел 

(тема) 
дисциплины 

Задание  

асы 

Методические 

рекомендации по 
выполнению задания 

Форм         

а контроля 

Раздел 1. История государства и права России IX-XVIII вв. 

 Предмет 

истории 

государства и права 

России и ее место в 

системе 

юридических наук 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 
докладов 

 

7 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады 

 Феодальное 

Древнерусское 

государство и 

право(IX – XII вв.) 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

 

1 

1 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

тестирование 

опрос по 

терминам, 
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  подготовка 
докладов 

  творческое 
задание 

 Государств 

о и право Руси в 

период 

феодальной 

раздробленности 

(XII–XIV вв.) 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов 

 

7 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады 

 Образовани 
е Русского 

централизованного 

государства и 

развитие права 

(XIV – начало XVI 

вв.) 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов, 

подготовка к 

письменной 

контрольной 

работе 

 

7 
 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

контрольная 

работа 

 Государств 

о и право России в 

период сословно- 

представительной 

монархии 

(середина ХVI – 

середина ХVII в.). 

Соборное 

уложение 1649 г. 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подготовка 

докладов 

 
 

1 

1 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

творческое 

задание 

 Государство 

и право в период 

становления и 

развития 

абсолютизма 

(вторая половина 

ХVII – ХVIII вв.) 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подготовка 

докладов 

 
 

1 

1 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, , 

творческое 

задание 

 

Раздел 2. История государства и права России XIX-XX века 

 Государств 

о и право России в 

первой половине 

ХIХ в. 

Изучение 

теоретических 

вопросов  к 

семинарскому 

занятию, 

решение задач 

по гражданскому 

праву XIX века, 

подготовка 

докладов 

 

1 

0 

 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

решение 

задач 
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 Государств 

о и право России 

во второй 

половине  ХIХ в. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Судебная реформа 

1864 г. 

Изучение 

теоретических 

вопросов  к 

семинарскому 

занятию, 

решение задач 

по гражданскому 

праву XIX века, 

подготовка 

докладов, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 
 

1 

1 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

решение 

задач, 

творческое 

задание 

 Государств 

о и право в начале 

ХХ в. (1900 – 

октябрь 1917 

г.).Изменение в 

государственном 

строе России в 

1905 – 1907 гг. 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подготовка 

вопросов к 

викторине по 

истории 

российского 

парламентаризма 

 
 

1 

0 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

проведение 

викторины, 

творческое 

задание 

 

0 
Создание 

Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 – 

июль 1918 г.). 

Первые правовые 

акты Советского 

государства. 

Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 
 

7 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 

творческое 

задание 

 

1 
Советское 

государство  и 

право  в годы 

Гражданской 

войны (1918-1920 

гг.) 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов 

 
 

9 

 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады 

 

2 
Государств 

о и право в период 

новой 

экономической 

политики (1921– 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

 
 

7 

 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады, 
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 1929 гг.) подготовка 

докладов, 

выполнение 

творческих 

заданий 

  творческое 

задание 

 

3 
Советское 

государство  и 

право в период 

становления и 

развития 

авторитарного 

режима (1930-е – 

начало 1950-х гг.). 

Конституция 

СССР 1936 г. 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов 

 
 

1 

0 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады 

 

4 
Советское 

государство  и 

право середины 

1950-х – середины 

1980-х  гг. 

Кодификация 

права в конце 

1950-х – 1960-х гг. 

Конституция 

СССР 1977 г. 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов 

 
 

1 

0 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады 

 

5 
Советское 

государство  и 

право в период 

середины 1980-х – 

1991          г. 

Государство и 

право Российской 

Федерации в 1990- 

е гг. 

Изучение 

теоретических 

вопросов к 

семинарскому 

занятию, 

подготовка 

докладов 

 

1 

0 

 
 

см. раздел 6.1.1 

Обсу 

ждение 

проблемных 

вопросов, 

доклады 

 Подготовка 
к экзамену 

 3 
6 

  

 Итого  1 
74 

  

 

6.1.1 Методические рекомендации для изучения тем и выполнения 

заданий 

Тема 1. Предмет истории государства и права России и ее место в 

системе юридических наук 

В рамках изучаемой темы слушатели должно усвоить основания 

принадлежности дисциплины «История государства и права России» к 

фундаментальным. Формирование научного представления об основных путях 

становления и развития отечественной государственности, российской правовой 

системы - одна из главных ее задач. 

История государства и права России изучает юридический быт и правовую 

культуру народов, населявших ее территорию. Под юридическим бытом 
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понимается совокупность различного рода обычаев, действий, правил и органов, с 

помощью которых осуществляется правовая деятельность. 

Следует обратить особое внимание на методы изучения дисциплины: 

исторический метод подходит к государству и праву как к развивающимся и 

изменяющимся во времени явлениям; данный метод выявляет основные элементы 

изучаемого объекта и происходящие в нем изменения с целью раскрытия их 

содержания и взаимоотношений; сравнительный метод заключается в 

сравнительном изучении государственно-правовых явлений России; при этом 

выявляются их общие черты, различия и особенности развития. Следует обратить 

особое внимание на использование статистического метода, умозаключения по 

аналогии и экстраполяции. 

В ходе изучения темы необходимо обратить внимание на тот факт, что 

развитие государства и права происходит под влиянием множества факторов. 

Нередко значительное воздействие оказывают события внутриполитические, а 

также международной жизни, идеологический режим. Как правило, устойчиво 

влияние экономики и культурных традиций, определенную роль могут сыграть и 

демографические факторы и др. 

Изучение темы позволяет проследить связь дисциплины с общей теорией 

государства и права, отраслевыми юридическими науками. 

Необходимо в ходе изучения темы определить основные периоды истории 

государства и права России, познакомиться с трудами крупнейших ученых: В.О. 

Ключевского, Н.М. Карамзина, И.Д. Беляева, С.Ф. Юшкова, М.Ф. Владимирского- 

Буданова и др. 

 
 

Тема 2. Феодальное Древнерусское государство и право(IX – XII вв.) 

Изучение данной темы позволит углубить знания по вопросам о 

происхождении и общей характеристике государства и права феодального. 

При характеристике и оценке норманской теории следует обратить 

внимание на следующие ключевые проблемы: 1) достоверность Повести 

временных лет в части сообщения о призвании русских (варяжских) князей; 2) 

происхождение русов (норманнское, т.е. скандинавское, или иное); 3) роль 

русов в образовании восточнославянской государственности. Решение 

последней проблемы непосредственно связано с анализом предпосылок 

возникновения древнерусского государства. Исследуя внутренние предпосылки, 

необходимо уяснить, что расселение славян на Восточно-Европейской равнине 

происходило на обширной территории со сложными условиями для ведения 

сельского хозяйства, достаточно удаленной от основных центров цивилизации, 

но пересеченной важными и оживленными торговыми путями “из варяг в 

греки” (Днепровский) и в восточные страны (Волжский). 

В VI – VIII вв. у славян господствует родоплеменной строй, основными 

чертами которого являются: коллективная собственность на средства 

производства; трехступенчатое самоуправление: народное собрание (вече), чьи 

постановления имеют решающее значение, совет племенной знати (старцы 

градские), выборный вождь-князь (каган); жесткая регламентация 

внутриродовых отношений на основе обычаев, поддерживаемых общественным 
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мнением (включающая, например, институты круговой поруки и кровной 

мести). К IX в. эта система общественных отношений перерастает в военную 

демократию. Усиливается не только военная функция князя, но и 

административно-судебная, внешнеполитическая, религиозная - в ущерб вече и 

совету племенной знати; должность князя становится наследственной. 

Образуются военно-политические племенные союзы, крупнейшие из которых 

(Куяба, Славия, Артания) располагаются на стратегических узлах Днепровского 

и Волжского торговых путей. В связи с этим надо внимательно изучить теорию 

В.О. Ключевского о военно-промышленном происхождении Древнерусского 

государства. 

Молодая русская государственность оказалась втянутой в орбиту 

интересов своих сильных соседей: Византийской империи, Хазарского каганата 

и Арабского халифата. Следует рассмотреть экономический, политический, 

военный, идеологический аспекты этого влияния. 

Важнейшая методологическая посылка анализа хода образования 

государства состоит в том, что процесс складывания предпосылок и 

существенных признаков государственности (публичной политической власти, 

единой территории, единых правовой и налоговой систем), зачастую 

длительный. Для Древнерусского государства это IX – XI вв. 

Изучение крупнейшего памятника раннефеодального права следует 

начать с времени и места издания Древнейшей Правды, что является спорным 

вопросом в истории права. Рассмотрите мнения историков по этому поводу. 

Дайте общую характеристику Русской Правды как правового акта: является ли 

она сборником, кодексом, сводом законов? 

Следует отличать понятия “список” и “редакция”. Применительно к 

Русской Правде, список – это отдельный рукописный экземпляр (их более ста), 

редакция – совокупность статей, обладающая смысловым и хронологическим 

внутренним единством (их три). Проследите процесс складывания основных 

редакций Русской Правды: Краткой, Пространной и Сокращенной. 

Характеристика правового положения различных социальных групп 

дается на основе анализа конкретных статей Русской Правды. Нужно раскрыть 

личные, имущественные, процессуальные права, отметить различное отношение 

норм уголовного права к представителям знати, смердам, закупам, холопам. 

Рассматривая правовое положение холопов, отдельно надо остановиться на 

источниках холопства. 

Нужно обратить внимание на уровень развития раннефеодального права, 

которое также знает деление на такие отрасли, как право земельной 

собственности, семейное и наследственное право, обязательственное право, 

включающее различные виды договоров – займа, мены, купли продажи, личного 

найма. 

Следует обратить внимание на способы установления права 

собственности; субъекты и объекты права собственности, виды феодальной 

земельной собственности и категории земельных собственников, а также 

причины и способы усиленной защиты феодальной собственности на землю. 

Изучая нормы уголовного права, студент должен выяснить как 

трактовалось понятие «преступление» по памятникам раннефеодального права, 
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обратив особое внимание на постепенную отмену кровной мести и 

формирования понятия «обида». При изучении текстов правовых памятников 

необходимо выяснить общую теорию уголовного права, состав преступления 

(субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона), виды 

преступлений, а также то, какую цель преследовало наказание. Необходимо 

найти статьи, подтверждающие, что главным принципом феодального права 

было право-привилегии. Процесс вытеснения обычаев общими нормами 

феодального права ярко проявляется в ограничении и замене кровной мести 

крупными штрафами. 

Следует подробно изучить вопрос о судебной системе Древнерусского 

государства и характерных чертах раннефеодального процесса. К основным 

признакам состязательного процесса относятся: 1) процессуальное равенство 

сторон; 2) активная роль сторон в процессе (инициатива в возбуждении дела, 

сбор доказательств); 3) гласное и устное судопроизводство. Необходимо 

изучить виды доказательств. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV вв.) 
Государственный строй является отражением реальных экономических и 

социальных отношений в обществе. Необходимо рассмотреть как 

формировались они в сравниваемых русских землях. Расположенная на 

плодородных землях Галицко-Волынская группа княжеств изначально 

принадлежала польскому королю и была завоевана русскими в Х в. К этому 

времени там уже сложилось крупное боярское землевладение, которое не было 

разрушено русскими князьями, но, наоборот, все более укреплялось, что 

привело к образованию мощной боярской оппозиции. В Новгороде и Пскове 

основой богатства, а следовательно и политического влияния, стала не 

аристократическая монополия на землю, а торгово-промышленный капитал, 

накапливаемый как боярами, так и более низкими по происхождению группами 

населения. Особенностью же Ростово-Суздальской земли было ее 

колонизационное происхождение, основу которого составляли крестьяне, всегда 

искавшие покровительства у князя и его дружины. Эти и другие факторы 

обусловили своеобразие государственного строя русских земель. 

Изучение права в Новгороде и Пскове необходимо начать с 

происхождения Псковской Судной Грамоты (ПСГ), ее источников и значения 

для развития последующего права Руси. 

Особо отметьте статью Псковской судной грамоты, устанавливающую 

высшую законодательную власть вече. 

Псковская судная грамота дает достаточно развернутую классификацию 

объектов права собственности. Из из норм ПСГ следует, что различалось 

движимое и недвижимое имущество, а также отдельные разновидности этих 

вещей (лес, борть, скот, платье и др.). Существовали особенности в правовом 

регулировании владения, пользования и распоряжения некоторыми из них. 

Подробно рассмотрите статью о давности владения землей и 

выдвигаемые ею условия. Дайте характеристику института кормли как права 

пожизненного пользования имуществом. Следует уяснить кому принадлежало 
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это право, когда оно возникало и прекращалось, какими правомочиями обладал 

держатель кормли. 

Характеризуя сделки, обратите внимание на признание договора купли- 

продажи недействительным, если он был совершен в состоянии опьянения, 

отличие договора хранения от аналогичного в Русской Правде, подробную 

регламентацию договоров ученичества (личного найма) и изорничества. 

Отметьте, в каких формах составлялось завещание и как это влияло на 

права и обязанности наследников. 

Псковская судная грамота содержит новые составы преступлений по 

сравнению с Русской Правдой: государственные (перевет), против суда и 

управления. С чем связано появление новых групп? 

В Псковской судной грамоте намечается понятие должностных 

преступлений: запрещается брать взятки (посулы) судьям, однако конкретного 

уголовного наказания за это деяние не устанавливается. 

При формулировании принципов процесса обратитесь к статьям 

Псковской судной грамоты, Новгородской судной грамоты и др. Назовите 

судебные органы и их подсудность. Покажите, что общего и различного в 

представительстве по Псковской и Новгородской судным грамотам. 

Изучение вопроса об образовании и развитии государства Чингисхана 

целесообразно связать с процессом распада родовых отношений в XII веке. К 

началу XIII в. монгольские племена перешли к феодальному строю. К этому 

времени среди монголов образовывалась влиятельная знать, которая 

обогащалась путем захвата родовых пастбищ. В начале XIII века монгольский 

хан Темучин, опираясь на родовую знать, смог объединить под своей властью 

племена, и быть избранным в 1206 г. всемонгольским ханом. Завоевательные 

походы Чингисхана, а впоследствии и его сыновей, осуществлялись в течение 

всего XIII века. Наиболее тяжелыми для русских земель были походы Батыя в 

1237-1240 годах. 

После смерти Чингисхана в 1227 г. верховная власть перешла к его сыну 

Угэдэю. Вся территория государства была разбита на улусы, во главе которых 

стояли сыновья Чингисхана. История возникновения Золотой Орды связана с 

завершением европейского похода хана Батыя в 1243 г. 

Особое внимание следует обратить на изучение особенностей 

общественного и государственного строя Золотоордынского государства. 

Прежде всего, необходимо учесть тот факт, что это государство было 

неоднородным как в этническом, так и в культурно-экономическом отношении. 

Особым статусом в государстве обладали феодалы, прежде всего, члены 

ханского дома, беги (нойоны), тарханы, нукеры. Основная масса кочевников- 

скотоводов называлась карачу (простой народ). Крестьянское население по 

своему правовому положению делилось на две основные группы: сабанчи и 

уртакчи. В государстве было большое количество рабов. Основным источником 

рабства был плен. 

Изучая особенности государственного строя следует уяснить, что как и 

многие другие государства рассматриваемого периода, Золотая Орда 

представляла собой раннефеодальное государство. Во главе стоял хан; для 

решения наиболее важных вопросов ханы созывали курултай - феодальные 
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съезды. Во главе системы центрального управления стоял везир, а отдельными 

отраслями государственного управления ведали диваны. Основными органами 

управления на местах были улусбеки – наместники хана. 

Завоевав Русь, монголо-татары не изменили существовавшей в русских 

княжествах политический строй, но установили порядок утверждения великих и 

удельных князей, что сопровождалось выдечей ярлыка (грамоты) на великое 

или удельное княжение. Население завоеванных русских земель вынуждено 

было платить «выход», т.е. дань. Для осуществления сбора дани назначались 

откупщики, позже - баскаки. 

Необходимо рассмотреть вопрос о восприятии русскими княжествами 

элементов татарской политической культуры и политической практики. Оценка 

влияния золотоордынской зависимости на русскую государственность не 

должна сводиться к отрицательной либо положительной. 

Изучая судебные органы в Золотой Орде, найдите характеристику 

специальному дивану яргу, и местным судьям – яргучам. Раскройте 

особенности рассмотрения дел о религиозных преступлениях. 

Характеризуя источники права Золотой Орды, особо остановитесь на 

законодательных распоряжениях ханов, сборнике монгольских законов и 

обычаев, получившем название Великая Яса. Шариат стал важнейшим 

источником права после принятия монголами ислама. По шариату 

рассматривались дела о религиозных преступлениях; действовало и обычное 

право монгольских племен. 

 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и 

развитие права (XIV – начало XVI вв.) 

Централизация как закономерный этап развития феодального государства 

является формой приспособления политической власти к определенным 

социально-экономическим и политическим условиям, возникшим в период 

политической раздробленности. Определите значение экономических и 

политических предпосылок к объединению русских земель. Выясните 

особенности централизации Руси в сравнении с аналогичными процессами в 

странах Западной Европы. 

Особое внимание обратите на факт параллельного собирания земель 

Литвой и Северо-Восточной Русью, их претензии на воссоздание Русского 

государства – преемника Киевской Руси. Что стало решающим в споре за 

первенство между Москвой и Тверью, Москвой и Литвой? 

По общественному строю русское централизованное государство можно 

характеризовать как феодальное, а по форме правления - раннефеодальную 

монархию. Следует уяснить, что в обществе феодального периода классовое 

различие населения фиксировалось установлением юридического места каждого 

разряда населения или делением на сословия. Если в период раздробленности 

иерархия класса феодалов была относительно стабильной, то в XV веке 

удельные князья стали служилыми князьями великого московского князя 

"княжатами". Существенно ослабло экономическое и политическое значение 

боярской знати, подавленной в результате сопротивления централизации. Они 

уже ни имели "права отъезда" к другому сюзерену, ибо последовало лишение 
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вотчины и обвинение в измене. Прекращается выдача иммунитетных грамот, 

изымаются судебные функции. Одновременно усиливается значение средних и 

мелких феодалов и возвышается формирующееся дворянство. 

Централизованное государство нуждалось в сильной армии и бюрократическом 

аппарате. Эту задачу могли выполнять дворяне, владеющие поместьями и 

зависимые от великого князя. 

В период складывания централизованного государства в государственном 

строе происходит   переход от  раннефеодальной монархии к сословно- 

представительной. Проследите эволюцию институтов вассалитета,  главы 

государства, сословно-представительных органов в центре и на местах (реформа 

Ивана III), перерастание дворцово-вотчинной системы управления в приказную. 

Особое  внимание   необходимо  обратить на изучение  содержания 

Судебника 1497 г. Судебник содержал главным образом нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права. Ряд вопросов регламентировался менее полно, 

чем в Русской Правде. Это относится, в частности, к гражданскому, особенно к 

обязательственному праву. Отсюда можно предположить, что Судебник не 

целиком  заменил  предшествующее законодательство.  Некоторые нормы 

Русской Правды действовали, очевидно, наряду с Судебником. 
Выполняя задачи централизации, Судебник способствовал 

законодательной борьбе против феодального произвола, подрывавшем устои 

нового политического строя и средством для усиления эксплуатации крестьян. 

О крестьянском переходе говорит ст. 57 Судебника 1497 г. Главный предмет его 

содержания – условия ухода крестьянина от феодала: устанавливаются единые 

сроки, определяется плата за уход (“пожилое”). До Судебника все отношения 

между крестьянами и помещиками регулировались частными актами. Судебник 

1497 г. впервые ввел в эти отношения элемент государственного регулирования, 

защитив при этом интересы не только землевладельцев, но и крестьян, 

ограничивая произвол феодалов в определении условий перехода, но и оставляя 

им гарантированную компенсацию за потерю работника. 

Следует помнить, что природа “пожилого” состоит в том, что оно 

являлось платой за пользование имуществом помещика в течение срока личного 

найма, поэтому и зависело от срока проживания. Впоследствии оно стало 

фактическим выкупом личности крестьянина, о чем свидетельствует 

несвязанность выплат от срока найма. 

Анализируя процессуальные нормы, следует обратить особое внимание на 

изучение признаков розыскного процесса: 1) активная роль государственных 

органов и должностных лиц (инициатива в возбуждении дела, сбор 

доказательств), 2) ограничение процессуальных прав сторон (главным образом 

обвиняемого, к которому применялась пытка с целью получения признания), 3) 

письменное судопроизводство. 

 

Тема 5. Государство и право России в период сословно- 

представительной монархии (середина ХVI – середина ХVII в.). Соборное 

Уложение 1649 г. 

Необходимо определить внутриэкономические, внутриполитические и 

внешнеполитические причины, обусловившие создание сословно- 
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представительной монархии в России. Изучение центральных органов власти 

следует изучать по схеме: царь; Боярская дума; Земский собор; приказы. 

Характеризуя государственный строй в период сословно- 

представительной монархии, особо остановитесь на статусе Земских соборов, их 

месте в системе государственной власти. Подробно изучите организацию 

местного управления после губной и земской реформ. Здесь надо отметить 

необходимость отказа от системы кормлений и замены ее органами губного и 

земского управления, раскрыть черты их сходства и различия, их сущность как 

учреждений сословного представительства. 

Следует выяснить причины слабости сословно-представительных 

учреждений в России, их дальнейшую бюрократизацию. Важным является то 

обстоятельство, что централизация и складывание сословно-представительной 

монархии в России проходили в условиях недостаточно развитых феодальных 

отношений, слабо оформленного сословного строя. 

Для определения роли и значения опричнины необходимо ознакомиться с 

ее основными мероприятиями и последствиями, к которым они привели. Надо 

показать, что политика опричнины основывалась на социально-экономических 

и политических реалиях XVI в., не став случайным явлением, а ее последствия 

сказывались на дальнейшем развитии Российского государства в   XVI – XVII 

вв. 

Особое внимание в теме необходимо обратить на принятие нового 

Судебника 1550 г. и дальнейшее правовое закрепление крестьянской 

зависимости в нем. 

При характеристике правового положения различных групп населения 

обратите внимание на сближение статуса крепостных крестьян и холопов (главы 

XI, XX Уложения). В чем состояли требования посадских людей перед 

принятием Уложения и как они были удовлетворены (глава XIX Уложения). 

Отметьте, что в результате прикрепленными к земле оказались не только 

частновладельческие крестьяне, но и горожане были прикреплены к своим 

посадам, рассмотрите причины этого. 

Изучая положения о праве родового выкупа, найдите ответы на 

следующие ключевые вопросы: к каким формам землевладения оно 

применялось; после совершения каких сделок возможно было его реализовать; 

кто мог осуществить выкуп и кто исключался из этого круга; в течение какого 

срока допускался выкуп; какие средства могли использовать выкупщики; 

относительно чего должно было быть достигнуто соглашение между 

выкупщиком и землевладельцем; как менялся порядок владения, пользования и 

распоряжения выкупленной землей. 

При характеристике правового положения различных групп населения 

обратите внимание на сближение статуса крепостных крестьян и холопов (главы 

XI, XX Уложения). В чем состояли требования посадских людей перед 

принятием Уложения 1649 г. и как они были удовлетворены (глава XIX 

Уложения). Отметьте, что в результате прикрепленными к земле оказались не 

только частновладельческие крестьяне, но и горожане были прикреплены к 

своим посадам, рассмотрите причины этого. 



33 
 

Изучение уголовного права в рассматриваемый период должно 

основываться на выводе о том, что обострение классовых противоречий 

повлияло на то, что уголовное законодательство принимало все более 

карательный характер. Этот процесс нашел наиболее полное воплощение в 

Соборном Уложении 1649 г. В нем получило дальнейшее развитие и уточнение 

понятия «преступление». Под ним стали понимать всякое сопротивление 

царской воле, нарушение предписаний и правопорядка, установленного 

государством. Уложение 1649 г. различает стадии совершения преступления. 

Следует подчеркнуть, что по Уложению 1649 г. уголовной 

ответственности подлежали все лица (бояре, дворяне, крестьяне, холопы и т.д.), 

но принцип феодального прав – право привилегий сохранялся. Раскрытие целей 

наказаний и системы наказаний позволят полнее изучить особенности 

уголовного права в данный период. 

Необходимо помнить, что судопроизводство в России уже 

характеризовалось существованием состязательного (обвинительного) и 

розыскного (следственного) процессов при явном преобладании второго над 

первым. 

Для Соборного Уложения 1649 г. характерна казуальность 

изложения, т.е. такой прием формулировки норм, который отличается низким 

уровнем обобщения, определением понятий лишь видовыми признаками, 

перечислением конкретных случаев (примеров) и т.п. Найдите в тексте 

Уложения статьи, иллюстрирующие это. 

 

Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.) 

Следует дать общую характеристику становления и развития абсолютизма 

в России: показать причины его возникновения, хронологические рамки и 

основные этапы, назвать закономерности и особенности российского 

абсолютизма, сравнить его с абсолютизмом стран Западной Европы. 

Абсолютизм возникает на заключительном этапе централизации государства 

как сосредоточение всей полноты высшей государственной власти у одного 

субъекта (монарха). На сущность российского абсолютизма повлияли 

обстоятельства, истоки которых в предшествующей истории: медленность 

темпов феодализации, слабость сословий и сословно-представительных 

учреждений, сложная внешнеполитическая обстановка, события опричнины и 

Смутного времени. В итоге абсолютная монархия в России опиралась не на 

третье сословие, а на крепостническое дворянство, отличалась 

сверхцентрализацией и сверхбюрократизацией государственной власти, 

господством военно-полицейского политического режима. 

Важное место в процессе изучения темы должна занять характеристика 

правового положения привилегированных (неподатных) сословий: дворянства, 

духовенства, верхушки купечества – и не привилегированных (податных) 

сословий: крестьянства, мещанства. Изучая сословную политику, необходимо 

остановиться на следующих узловых моментах: 1) сословная реформа Петра I: 

консолидация сословных групп, жесткая регламентация их правового статуса, 

примат сословных обязанностей перед сословными привилегиями (Указ о 
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единонаследии, Табель о рангах, Духовный регламент и др. акты); 2) 

дальнейшее расширение привилегий дворянства: отмена Указа о 

единонаследии, сокращение срока, а затем и отмена обязательной службы, 

Жалованная грамота дворянству и др.; 3) фактическое огосударствление церкви: 

ликвидация патриаршества, секуляризация церковных земель; 4) дальнейшее 

ограничение правоспособности частновладельческих крестьян; 5) 

государственная опека городов (Жалованная грамота городам). 

Необходимо проследить направление эволюции общественного строя, 

связанное с разложением феодализма и развитием буржуазных отношений: 

деформация старых классов и сословий, появление социальных слоев и групп за 

пределами узаконенной феодальной сословной структуры, углубляющейся 

дифференциацией крестьянства, начало формирования буржуазии. 

Законодательство лишь частично регулировало эти процессы, оставляя в 

неприкосновенности сословное деление населения, тормозившее развитие 

России по буржуазному пути. 

Рассмотрение особенностей процесса складывания нового 

государственного аппарата следует начинать с внутриполитических, 

внутриэкономических и внешнеполитических факторов, которые закономерно 

обусловили возникновение абсолютной монархии. Важно определить 

социальную базу монархии. Необходимо сформулировать понятие абсолютной 

монархии в России, при этом подчеркнуть замену принципа местничества 

принципом выслуги при формировании кадров государственного аппарата. 

Далее необходимо проанализировать порядок формирования, компетенцию, 

структуру высших органов власти и управления, рассмотреть организацию и 

деятельность созданных органов гласного и негласного надзора за 

государственным аппаратом (фискалитет, прокуратура). Следует раскрыть 

содержание реформ местного управления, обращая внимание на раскрытие 

дворянского характера преобразований. 

Реформе армии, приведшей к новому порядку ее формирования, созданию 

разветвленной системы полицейских органов и судов, налоговой системе 

должно быть уделено особое внимание. 

В ходе ответа следует делать акцент на классовом, феодальном характере 

формировавшегося государственного аппарата абсолютизма, призванном 

подавлять возможные сопротивления и укреплять господство дворян. 

При освещении особенностей уголовного законодательства следует 

подчеркнуть его главную черту, что это было военно-уголовное 

законодательство. Основным источником являлся Воинский Артикул. В 

Артикуле воинском используется иная юридическая техника: от казуального 

изложения законодатель постепенно переходит к абстрактному. Многие статьи 

снабжены толкованием (комментарием). Для уяснения институтов уголовного 

права в Артикуле наиболее подробно надо изучить главы XIX – XXI. 

Основной тенденцией развития российского процессуального права в 

XVIII в. стало окончательное вытеснение состязательного процесса розыскным. 

Особенно отчетливо это проявляется в сравнении Указа 1697 г. и “Краткого 

изображения процессов”. Тем не менее, отдельные элементы состязательности 
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сохранялись (например, возможность устных объяснений сторон суду, 

представительство и др.). 

 

Тема 7. Государство и право России в первой половине ХIХ в. 

Рубеж XVIII – XIX вв.- фаза крушения феодального строя в Европе. Ряд 

революций, совершившихся в ведущих европейских странах, привели к 

установлению конституционных монархий. Россия также переживала сложный 

период в экономическом и политическом развитии. Вместе с тем, 

существенным моментом было появление рыночных отношений, в 

общественным строе – образование новых классов при незыблемости 

юридического деления общества на сословия. Экономическое развитие страны, 

крестьянское движение заставили царизм сделать несколько шагов по 

ослаблению крепостного гнета. Классовое и сословное деление российского 

общества дополнялось этническим делением. Россия стала еще более 

многонациональной за счет присоединения в рассматриваемый период 

Финляндии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, части Польши и т.д. 

Необходимость реформ осознавалась передовыми силами, но 

реформаторская деятельность в первой половине XIX в. не находила 

социальной поддержки – прежде всего в дворянском сословии. Следует 

подробно рассмотреть содержание реформ государственного аппарата 

(учреждение Государственного совета, министерств), механизм управления 

национальными окраинами Империи (в частности, государственно-правовой 

статус Польши), мероприятия по укреплению полицейского режима. 

В первой половине XIX в. идет поиск концепций ограничения 

крепостного права, делаются первые шаги в этом направлении, начатые еще 

Павлом I в 1797 г. Указом о трехдневной барщине. Надо изучить указы о 

вольных хлебопашцах и обязанных крестьянах, а также иметь представление об 

иных актах, расширявших правосубъектность крестьян и ограничивавших права 

помещиков: разрешение крестьянам учреждать фабрики и заводы (Указ 1818 г.), 

разрешение приобретать в собственность недвижимость (указы 1801 и 1848 гг.), 

запрет ссылать крестьян в Сибирь (указ 1801 г.), запрет продавать крестьян без 

земли (Указ 1843 г.) и др. Следует выяснить основные черты прибалтийской 

реформы 1804 – 1805 и 1816 – 1819 гг., освободившей крепостных крестьян без 

земли. 

Изучение особенности правовой политики Российского государства 

следует с повторения материала о систематизации права в XVIII веке. Затем 

нужно определить причины продолжения работ по систематизации права в 

первой трети XIX века. После этого кратко охарактеризовать государственные 

органы и деятельность лиц, занимавшихся систематизацией права (М.М. 

Сперанского и др.), сформулировать задачи, поставленные перед ними 

государством. Охарактеризовать структуру и особенности двух основных 

изданий - Полное собрание законов Российской Империи, Свод Законов 

Российской Империи. 

Среди основных отраслей права следует выделить гражданское и 

уголовное. При изучении гражданского права особое внимание следует 

обратить на обязательственное право, вещное право, наследственное право. 
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Усиление карательной политики государства в рассматриваемый период 

вызвало потребность в более четком определении состава государственных 

преступлений против порядка управления. Эту задачу призвано было решить 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Следует 

остановиться на нормах Уложения, относящихся к общей части, прежде всего 

на понятии «преступление», кратко проанализировать нормы Уложения, 

устанавливавшие формы вины, стадии совершения преступления, виды 

соучастия, обстоятельства, смягчавшие или отягчавшие вину, освобождавшие 

от уголовной ответственности. Далее необходимо обратиться к анализу системы 

преступлений и наказаний. 

 

Тема 8. Государство и право России во второй половине ХIХ в. 

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 

Среди проектов отмены крепостного права необходимо остановиться на 

идеях М.М. Сперанского, декабристов, П.Д. Киселева. Сохранили ли положения 

19 февраля 1861 г. преемственность с этими проектами? 

При анализе крестьянской реформы 1861 г. следует уяснить ее задачу 

постепенного перехода крестьян из крепостного состояния в состояние 

свободных сельских обывателей и основные этапы этого перехода. Обратите 

внимание на сохранение института общины, ограничение права собственности 

крестьян на землю. Основными актами, подлежащими изучению по этому 

вопросу, являются: Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, Положение о выкупе крестьянами их усадебной оседлости, 

Правила о порядке приведения в действие Положений о крестьянах. 

Реформы земского и городского управления требуют понимания 

изначальной идеи об их негосударственном характере, непринадлежности к 

системе государственных учреждений. При этом государство на снимало с себя 

опеку земств, постоянно ограничивая их возможности, а в контрреформенный 

период - превратив их в разновидность исполнительных органов при 

губернаторе. Сравнение избирательных систем реформенного и 

контрреформенного периодов можно провести по следующим моментам: 

содержание избирательных цензов, состав избирательных курий, степень 

вмешательства административных властей (губернатора, МВД) в процесс 

выборов. Административный надзор, помимо контроля за выборами, включал 

возможность опротестования, приостановления, отмены решений земских и 

городских учреждений; проведение ревизий их деятельности; назначение 

высших должностных лиц и др. Главные принципы и содержание судебной 

реформы можно выяснить из Судебных уставов 1864 г. 

При изучении систематизации российского законодательства под 

руководством М.М. Сперанского следует выяснить и усвоить приемы 

юридической техники, использованные при составлении Полного собрания и 

Свода законов, принципы, положенные в основу их структуры, 

организационное обеспечение систематизационной работы. 

Особо отметьте, что Уложение о наказаниях 1845 г. (в редакции 1885 г.) 

не разграничивает понятия “преступление” и “проступок”, включая и 

уголовные, и административные, и дисциплинарные правонарушения. 
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Для определения подсудности дел надо знать систему судов в России 

после 1864 г. и их инстанционную субординацию; помнить, что вынесение 

окончательных решений исключало апелляцию. Руководствуйтесь главами о 

подсудности и об обжаловании решений (приговоров) Уставов гражданского и 

уголовного судопроизводства, Уставом о наказаниях, налагаемых мировым 

судьями, Уложением о наказаниях 1845г. 

 

Тема 9. Государство и право в начале ХХ в. (1900 – октябрь 1917 г.). 

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

Рассмотрение данной темы следует начать с изучения особенностей 

социально-экономического и политического развития России на рубеже XIX- 

XX веков. Следует учесть результаты проводимой в государстве политики 

индустриализации. Вместе с тем, острейшие противоречия в обществе начала 

века, неудачи во внешней политике, воздействие экономического кризиса – эти 

и ряд других причин, оказали существенное влияние на складывание так 

называемой революционной ситуации. Первая буржуазно-демократическая 

революция 1905-1907 гг. была неизбежной. 

Необходимо раскрыть основные изменения в государственном строе 

периода революции. Особое внимание должно быть уделено изучению 

законодательства периода революции: Манифест 17 октября 1905 г., «Основные 

государственные законы» в редакции 1906 г., законодательство о гражданских 

свободах и др. Основное внимание необходимо сосредоточить на опыте 

российского парламентаризма. 

Изучение Государственной Думы должно быть исключительно в 

историко-правовом аспекте. Следует иметь в виду, что причины учреждения 

Государственной Думы непосредственно связаны с характером революции 

1905-1907 гг. (буржуазно-демократическим), с ее реальной угрозой 

существованию царизма, тактикой лавирования, которую использовал царизм 

для борьбы с революцией. 

Следует изучить порядок формирования Государственной Думы; 

сравнить классовый и партийный состав Думы четырех созывов. При описании 

компетенции Государственной Думы надо показать, как царизм ограничивал ее, 

стремясь полностью подчинить своему влиянию. Освещая роль 

Государственной Думы в эволюции самодержавия, следует подробно 

рассмотреть такое сложное явление, как третьиюньская монархия в России, так 

как Дума была его органичной составной частью. 

Подробный анализ «Основных государственных законов» в редакции 

1906 г. следует сосредоточить на главах 1 и 7 – 11 (раздел I). Именно они в 

главных чертах определяют государственный строй России того времени, 

регламентируя правовой статус императора, Государственного совета, 

Государственной Думы, Совета Министров, подданных, законодательный 

процесс. Правовой статус Государственного совета и Государственной Думы 

дополняется также Учреждением Государственного совета (особое внимание 

следует обратить на Введение и раздел I) и Учреждением Государственной 

Думы (здесь ключевыми являются главы 1, 2, 3, 5, 6). 
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Анализ законодательного процесса можно осуществлять по следующим 

элементам: кому принадлежало право законодательной инициативы; каковы 

стадии прохождения законопроекта через палаты парламента; порядок придания 

законопроекту юридической силы. 

В период столыпинского реформирования имело место использование 

чрезвычайного законодательства. Необходимо уделить внимание следующим 

правовым изменениям: режим исключительного положения и чрезвычайной 

охраны, деятельность военно-окружных судов и военно-полевых судов, 

административное законодательство, временные правила о печати, об 

обществах, союзах, собраниях. 

Необходимо изучить изменения в государственном аппарате в условиях 

начавшейся войны. На первый план вышли военные ведомства. Прежде всего, 

следует указать на создание Ставки верховного главнокомандующего. Губернии 

прифронтовой полосы объявлялись на военном положении, при этом власть 

переходила в руки военного командования. 

В 1914 г. состоялись съезды представителей земств и городов. В 1915 г. 

Всероссийский земский союз и Всероссийский городской союз образовали 

Главный комитет Всероссийского земского и городского союзов (Земгор). При 

помощи Земгора буржуазия пыталась оказывать влияние на политическую 

жизнь страны. Земгор также взял нас себя организацию санитарной части, 

вещевого снабжения, помощь беженцам. В мае 1915 г. был создан Центральный 

военно-промышленный комитет и военно-промышленные комитеты на местах, 

которые также занимались военными поставками по заказам казны. В августе 

1915 г. были созданы специальные государственные регулирующие органы: 

четыре Особых совещания (по топливу, по перевозкам, по обороне, по 

продовольствию) во главе с Особым совещанием для обсуждения мероприятий 

по обороне государства. 

Во время войны продолжала функционировать Государственная Дума IV 

созыва. Дума поддерживала планы правительства относительно ведения войны, 

одобрила проект военного бюджета. Однако император созывал Думу 

нерегулярно, большинство вопросов решал путем принятия указов. Необходимо 

изучить причины создания и основные требования оппозиционного власти 

«Прогрессивного блока» Государственной Думы IV созыва. 

Следует уяснить главные изменения в системе судебных органов 

военного времени. С этой целью необходимо изучить новую редакцию IV 

раздела Военно-судебного устава «О суде в военное время». В районе театра 

военных действий и в местностях, объявленных на военном положении, военная 

судебная власть принадлежит полковым, военно-окружным судам и Главному 

военному суду, а в районах военных действий и местностях, объявленных на 

военном положении, учреждались военно-полевые суды. 

Войны привела к необходимости законодательно закрепить усиление 

вмешательства государства в экономику. Правительство увеличило прямые и 

косвенные налоги, а в 1916 г. ввело подоходный налог и налог на военную 

прибыль. Следует изучить изменения, которые были внесены в социальное и 

трудовое законодательство: введены сверхурочные работы, сняты ограничения 

по использованию детского и женского труда. В 1912 г. был утвержден новый 
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закон об ответственности за шпионаж, а также увеличены наказания за 

дезертирство, самовольную отлучку, уклонение от несения военной службы. 

Усилена уголовная ответственность за взятки. 

Необходимо уяснить особенность внутриполитической ситуации, 

сложившейся после Февральской 1917 г. революции. Она выражалась в 

установлении двоевластия. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в 

пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича; 3 марта Михаил 

отказался от престола. На роль правительственной власти претендовал 

Временный комитет Государственной думы. По соглашению между лидерами 

Временного комитета с руководством Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов было образовано Временное правительство. Следует 

обратить внимание на правительственные кризисы (апрельский, июньский, 

июльский) и формирование коалиционных правительств. Конец двоевластия 

был связан с событиями 3–4 июля 1917 г. В период с февраля по октябрь 1917 г. 

был создан буржуазный государственный аппарат. Осуществлена 

реорганизация местных органов власти, судебной системы. 

Политический кризис в стране обострился к осени 1917 г. К сентябрю 

правительство не контролировало ситуацию в стране. За 8 месяцев буржуазная 

государственность претерпела серьезные изменения. 1 сентября монархию 

сменила республика; бюрократически централизованная, "единая и неделимая" 

Россия стала децентрализованным и в основном демократическим 

государством. Важнейшая методологическая посылка анализа общественного 

развития заключалась в том, что российский унитаризм эволюционировал в 

сторону федерализма в связи с буржуазным национальным движением и в не 

меньшей мере – с попытками буржуазии отделиться от революционного центра 

страны государственными границами. Перерастание Февральской революции в 

Октябрьскую привело к появлению в недрах буржуазной государственности 

деструктивных процессов, расшатывавших и разрушавших ее. Октябрьская 

революция завершила этот этап. 

Изучение законодательства Временного правительства позволит 

обосновать вывод о том, что были сохранены основы старого права: Уголовное 

уложение 1903 г. и судебные уставы 1864 г., Свод законов Российской империи 

и Табель о рангах. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что деятельность такого 

органа как Юридического совещания была направлена на последовательное 

отстаивание принципов либерально-буржуазного права, но воплотить их в 

жизнь социально-политическая реальность не позволяла. Оставив определение 

общих принципов новой правовой системы Учредительному Собранию 

Временное правительство ограничилось изданием большого числа временных 

законов и положений (о комиссарах правительства, о местных земельных 

комитетах, о волостном земстве и т.д.). По мере ухудшения 

внутриполитической ситуации Временное правительство дополняло старые 

законы, приспосабливая их к курсу на репрессии. 

 

Тема 10. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – 

июль 1918г.). Первые правовые акты Советского государства. 

Конституция РСФСР 1918 г. 



40 
 

Победа пролетарской революции в России привела к установлению 

диктатуры пролетариата. Следует уяснить, что большую роль в становлении 

государства сыграл II Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, он 

постановил образовать для управления страной до созыва Учредительного 

собрания временное правительство – Совет Народных Комиссаров. 

Особенности слома прежней системы состояли в том, что население, в ряде мест 

не дожидаясь директив сверху, само приступило к ликвидации старых судов и 

созданию новых. Обобщая опыт судебного строительства, СНК принимает в 

течение 1917–1918 гг. декреты о судах. Обратите внимание, что для 

разбирательства дел, имевших общегосударственное значение, был создан 

Ревтрибунал, а 7 декабря 1917 г. СНК создал Всероссийскую чрезвычайную 

комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Вооруженные силы 

страны составляли отряды Красной гвардии, рабочей милиции, часть старой 

армии, которая приняла новую власть. Процессы слома старого и создания 

советского государственного аппарата на местах были взаимосвязанными и 

продолжительными. Руководили этими процессами Всероссийские съезды 

Советов, Петроградский ВРК, ВЦИК и другие органы. 

Декреты II съезда Советов были первыми актами конституционного 

характера. Поэтому факт принятия этих документов можно рассматривать как 

первый этап конституционного строительства. Второй этап связан с принятием 

V съездом Советов Конституции РСФСР. Основные принципы Конституции 

были сформулированы в ее 6 разделах: Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа; общие положения, конструкция советской власти, 

активное и пассивное избирательное право, бюджетное право, о гербе и флаге 

РСФСР. Подробно рассмотрите содержание статей Конституции. 

 

Тема 11. Советское государство и право в годы Гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 

При изучении данной темы, прежде всего, следует изучить изменения в 

государственной системе военного периода. Важно рассмотреть работу 

Всероссийских съездов Советов в 1918-1920 гг. (в ноябре 1918 г. – VI, в декабре 

1919 г. – VII, в декабре 1920 г. – VIII); в том числе, принятие VII Съездом 

(декабрь 1919 г.) Постановления «О советском строительстве» и установление 

сессионного порядка работы ВЦИК. Следует обратить внимание на изменения 

характера деятельности Президиума ВЦИК: обретение им права решения 

отдельных вопросов в период между сессиями ВЦИК, утверждения или 

приостановления актов СНК, отмены постановлений СНК и издания 

собственных постановлений от имени ВЦИК; наделение Президиума ВЦИК 

законодательными правами (декабрь 1920 г.). Организационная структура 

губернских и уездных исполкомов была отражена в резолюции VIII съезда 

Советов «О советском строительстве», а принятие ВЦИК в феврале и марте 

1920 г. Положений о сельских советах и о волостных исполнительных 

комитетах завершило формирование низшего звена советской системы. 

Необходимо уяснить функции нового высшего органа государственного 

управления – Совета Рабоче-Крестьянской обороны и сосредоточение в его 

руках всей полноты власти в области обороны. Ряду государственных органов в 
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условиях военного времени также были предоставлены чрезвычайные 

полномочия: наркоматы продовольствия, путей сообщения и по военным делам 

наделялись правом применять репрессивные и административные меры и 

использовать вооруженную силу для решения возложенных на них задач. 

В условиях централизации хозяйственного регулирования возрастала роль 

контрольных органов: принятие Положения о государственном контроле в 1919 

г.; преобразование в феврале 1920 г. Наркомата государственного контроля в 

Наркомат Рабочее-Крестьянской инспекции. 

Следует уяснить роль революционных комитетов как чрезвычайных 

органов власти, существовавших на местах параллельно с конституционными 

органами или вместо них: организация обороны своих территорий, поддержание 

внутреннего порядка, проведение мобилизаций. 

Особое внимание следует уделить вопросу правового регулирования 

военного строительства: Декреты СНК «О выборном начале и об организации 

власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в правах»; Декрет СНК 

«О создании Рабочее-Крестьянской армии» (1918 г.), Постановление ВЦИК «О 

порядке замещения должностей в Рабочее-Крестьянской армии » (1918 г.); 

Декрет ВЦИК «О введении всеобщей воинской повинности» (1918 г.) и др. 

Вопрос о формировании «белого движения» также должен стать 

предметом внимательного изучения. Следует рассмотреть особенности системы 

управления территориями, занятыми армиями Колчака, Деникина, Юденича: 

восстановление земств, городских дум, Учредительного собрания и др. 

Сосредоточение в руках Главнокомандующих центральной власти. Необходимо 

изучить принципы правовой политики белых правительств. 

Следует выявить основные направления национально-государственной 

политики, основные принципы которой были отражены в Декларации прав 

народов России: равенство и суверенность всех народов России; право народов 

на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных 

государств; свободное развитие национальных меньшинств: предоставление 

самостоятельности Финляндии (декабрь 1917 г.), Туве (1918 г.), Польше, 

превращение Литвы (1919 г.), Латвии и Эстонии (1920 г.) в независимые 

национальные буржуазно-демократические государства, провозглашение 

Азербайджанской ССР и Армянской ССР (1920 г.), Грузинской ССР (1921 г.), 

признание в 1920 г. Дальневосточной республики. Необходимо рассмотреть 

весь спектр взаимоотношений между РСФСР и независимыми государствами в 

условиях интервенции и гражданской войны, складывание предпосылок для 

дальнейшей военно-политической, социально-экономической и культурной 

интеграции. 

Данная тема предполагает изучение особенностей деятельности органов 

правопорядка, суда, революционных трибуналов, органа госбезопасности 

(ВЧК). 

 

Тема 12. Государство и право в период новой экономической политики 

(1921–1929 гг.) 

Следует уяснить, что перестройка государственного аппарата была 

обусловлена окончанием гражданской войны и военной интервенции, 
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осуществлением НЭПа, образованием и развитием СССР. В 1923 г. отраслевые 

главки в ВСНХ были ликвидированы, и вместо них создано два главных 

управления: Главное экономическое управление и Центральное управление 

государственной промышленности. В связи с переходом к мирному 

строительству возникла необходимость реорганизации ВЧК. Вместо нее было 

образовано Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД для 

борьбы с бандитизмом, шпионажем, для подавления контрреволюционных 

выступлений, охраны границ. 

Особое внимание обратите на перестройку судебных органов. В целях 

унификации судебной практики были реорганизованы три почти 

самостоятельные системы ревтрибуналов. Эту задачу был призван решить 

декрет ВЦИК от 23 июня 1921 г "Об объединении всех революционных 

трибуналов республики". В связи с образованием СССР был создан Верховный 

суд СССР. 25 мая 1922 г. ВЦИК принял положение о прокурорском надзоре как 

централизованном органе. 26 мая 1922 г. ВЦИК принял нормативный акт об 

адвокатуре. Впервые после Октября 1917 г. в стране создавалась 

профессиональная адвокатура. Подверглись реорганизации вооруженные силы. 

К началу 1923 г. их численность была сокращена до 600 тыс. чел. Вводился 

новый принцип организации армии: наряду с кадровыми частями создавались 

территориальные формирования. 

Образование СССР нашло свое конституционное закрепление в Основном 

законе – Конституции СССР 1924 г. По своему содержанию Конституция СССР 

1924 г. не похожа на предшествующие и последующие советские Конституции. 

В ней нет характеристики общественного устройства, нет глав о правах и 

обязанностях граждан, избирательном праве, местных органах власти и 

управления. Все эти вопросы решались республиканскими Конституциями. 

Главное внимание Основной закон уделил факту конституционного 

закрепления образования СССР, прав Союза ССР и союзных республик, системе 

высших государственных органов СССР и союзных республик. 

1922–1923 гг. вошли в историю права как годы кодификации 

законодательства. Работа над гражданским, уголовным, уголовно- 

процессуальным и гражданско-процессуальным кодексами РСФСР велась в 

Наркомате юстиции. Необходимо изучить их содержание, а также 

правоприменительную практику 1920-х годов. 

 

Тема 13. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.). 
Конституция СССР 1936 г. 

Изучая особенности государственно-правового строительства в конце 

1920-х – начале 30-х годов, необходимо остановиться на свертывании НЭП, 

установлении курса на форсирование темпов индустриализации и 

коллективизации. 1929 год был объявлен "годом великого перелома". В декабре 

1929 г. взят курс на ликвидацию кулачества как класса. В результате была 

репрессирована активная часть крестьянства. Усиливается централизованное 

плановое руководство экономикой. В 1930-е годы сложился культ личности 
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Сталина, режим его личной диктатуры. В результате политики произвола и 

беззакония в той или иной форме пострадали миллионы невиновных людей. 

За период с 1924 до 1936 г. многоукладная экономика была 

реконструирована и государственный плановый сектор стал доминировать; 

были ликвидированы остатки "эксплуататорских классов", изменился 

социальный состав интеллигенции и рабочего класса. Эти и ряд других 

изменений были отражены в новой Конституции СССР 1936 г. Политическую 

основу СССР составляли Советы депутатов трудящихся; экономическую – 

социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность 

(государственная и колхозно-кооперативная) на орудия и средства 

производства. Государственное устройство – федеративное объединение 

республик. Высшим органом власти в СССР становился Верховный Совет 

СССР, состоящий из Совета Союза и Совета Национальностей. Правительство – 

Совет Народных Комиссаров. По ряду источников, автором Конституции был 

Н.И. Бухарин. При всем великолепии своих демократических норм она 

нарушалась. В 1937 г. принимается Конституция РСФСР, закрепившая новые 

системы органов власти, управления и выборов. Административно- 

территориальное деление республики: пять краев, девятнадцать областей, 

семнадцать автономных республик, шесть автономных областей. 

Территория СССР расширяется за счет включения в нее бывших 

независимых республик Прибалтики, а также территорий, аннексированных у 

Польши, Румынии и Финляндии. В 1936 г. была преобразована ЗСФСР, которая 

распалась на три союзные республики: Грузию, Армению, Азербайджан. 

Существовавшие в качестве автономных республик Киргизия (с 1926 г.) и 

Казахстан (с 1920 г.) были преобразованы в 1936 г. в союзные республики. 

В 1930-е годы шел процесс централизации правоохранительных органов. 

В 1930 г. создается Прокуратура СССР. Система судов была построена 

применительно к административному делению страны: народный суд (в 

районах), который рассматривал большую часть уголовных и гражданских дел, 

областной, краевой, окружной суд, суд автономной области и Верховный суд 

автономной республики. Общесоюзными судами являлись Верховный суд 

СССР. С 1930-х годов значительное число законодательных актов принимается 

совместно с ЦК ВКП (б). 

Изучая изменения в государственном аппарате в годы Великой 

Отечественной войны, необходимо остановиться на следующих моментах: 31 

июня 1941 г. принято решение о создании Государственного комитета обороны, 

который сосредоточит всю полноту власти. ГКО осуществлял интенсивную 

нормотворческую деятельность (издано 23 тысячи постановлений). В 

местностях, объявленных на военном положении, все полномочия 

государственной власти в области обороны, обеспечения общественного 

порядка и государственной безопасности передавались военным советам 

фронтов, армий, военных округов, а где их не было – высшему командованию 

войсковых соединений; расширялись права союзных республик в области 

внешних сношений; создание в 1941 г. Народного комиссариата танковой 

промышленности, Народного комиссариата минометного строительства. 
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Необходимо оценивать вооруженные силы в годы войны как главное 

звено государственного аппарата в решении задачи разгрома врага. К наиболее 

существенным изменениям в управлении вооруженными силами следует 

отнести: создание 23 июня 1941 г. Ставки Главного Командования ВС СССР; в 

августе 1941 г. – Главного управления тыла Красной Армии; в июле 1942 г. – 

при Ставке Верховного Командования создание Центрального штаба 

партизанского движения 

Следует уяснить, что правовая система, сложившаяся в довоенный 

период, в основном сохранилась. Широко использовались такие правовые 

институты, как военное и осадное положение, при которых создавался такой 

правовой режим, используя который государство решало, прежде всего, задачи 

обороны страны, обеспечения госбезопасности и общественного порядка. 

Изучая гражданское право, следует обратить особое внимание на то, что 

всякого рода гражданско-правовые сделки, совершенные на территории во 

время ее оккупации, если они не соответствовали советским законам, нарушали 

интересы государства, признавались недействительными. Расширялись права 

государства в отношении ряда объектов права личной собственности. В 

обязательственном праве четко прослеживается тенденция на сужение 

применения гражданско-правовых договоров и расширение применения 

административно-правовых, плановых заданий. 

Семейное право претерпело серьезные изменения, направленные на 

укрепление института брака, поощрение многодетных семей, повышение 

рождаемости, что в условиях войны имело первостепенное значение. Важно 

проанализировать чрезвычайные меры регулирования трудовых отношений. 

В военных условиях существенно изменилось уголовное право. 

Антисоветские слухи квалифицировались как контрреволюционная агитация. 

Устанавливалась уголовная ответственность за разглашение государственной 

тайны. Для уголовного права характерно более широкое использование 

принципа аналогии и возмездия как одной из целей наказания. Уголовная 

ответственность стала применяться за действия, ранее наказуемые в 

административном порядке. 

При изучении особенностей государственно-правового строительства в 

послевоенный период необходимо остановиться на изменениях в органах 

государственного управления: упразднение чрезвычайных органов, передача 

дел ГКО Совету Народных Комиссаров; преобразование наркоматов в 

министерства (1946 г.); перестройка работы судебных органов; ликвидация 

Ставки Верховного Главнокомандования. Важно проанализировать 

деятельность представительных органов власти (Верховного Совета СССР и 

союзных и автономных республик). 

В развитии права следует выделить как специфические тенденции 

данного периода, так и более общие закономерности. В гражданско-правовых 

отношениях основная роль отводилась хозяйственным договорам. Договор, 

заключенный на основе плана, признавался единственно правильной формой 

отношения между хозорганами. Вновь предусматривалась система генеральных 

и локальных договоров. Ликвидированы нормы права, порожденные 

чрезвычайными обстоятельствами военного времени: восстанавливались 
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отпуска, прекращались трудмобилизации, восстанавливался 8-часовой рабочий 

день. Повышалась роль профсоюзных организаций. Была проведена широкая 

амнистия, а в 1947 г. отменена смертная казнь, однако восстановлена была уже 

в 1950 г. по важнейшим государственным преступлениям – измена Родине, 

шпионаж, диверсии. Государство делает новую попытку усилить борьбу с 

имущественными преступлениями, обращает внимание на охрану как 

общественной, так и личной собственности. 

 

Тема 14. Советское государство и право середины 1950-х – середины 

1980-гг. Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. 

Приступая к изучению особенностей государственно-правового 

строительства, следует обратить внимание на тот факт, что в рассматриваемый 

период происходили непрерывные перестройки государственного аппарата. 

Причины этих перестроек были неоднозначными. Во многом они 

обуславливались стремлением в соответствии с решениями XX съезда КПСС 

демократизировать государственную структуру, преодолеть чрезмерный 

централизм. Данное стремление нашло выражение в мерах, направленных на 

повышение роли Советов. Развивалась правовая база деятельности Советов. В 

1957-1960 гг. в союзных республиках были приняты новые Положения о 

местных Советах депутатов трудящихся. Вместе с тем, некоторые 

реорганизации не были основательно продуманы. К ним можно отнести 

разделение в 1962 г. краевые, областные, районные Советы депутатов 

трудящихся на промышленные и сельские. Необходимо проанализировать 

недостатки данного решения. 

Необходимо обратить внимание на осуществление широких мер по 

реорганизации системы управления производством. В мае 1957 г. отраслевой 

принцип был заменен территориальным. Страна была разделена на 105 

экономических административных районов. В каждом из них создавался Совет 

народного хозяйства, который руководил предприятиями и стройками. Важно 

проанализировать причины принятия такого решения и раскрыть его 

последствия. 

Были осуществлены меры по укреплению правопорядка и законности. 1 

сентября 1953 г. отменен внесудебный исключительный порядок рассмотрения 

дел и ликвидировано Особое совещание при МВД СССР. Дела о 

контрреволюционных и иных преступлениях рассматриваются в обычном 

процессуальном порядке. Многие несправедливо репрессированные граждане 

были реабилитированы. Реорганизации подверглись правоохранительные 

органы. Из МВД СССР в 1954 г. был выделен и образован Комитет 

государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР. В октябре 

1956 г. управления Министерства внутренних дел и управления милиции в 

областях и краях были реорганизованы в единые управления внутренних дел 

исполнительных комитетов областных (краевых) Советов депутатов 

трудящихся. Тем самым предпринимались меры по устранению чрезмерной 

централизации руководства органами внутренних дел. В конце 1950-х годов 

получила распространение практика передачи некоторых государственных 
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функций общественности (добровольные народные дружины). В 1956 г. были 

упразднены Министерство юстиции СССР и союзных республик с передачей их 

функций Верховному Суду СССР, Верховным судам союзных и автономных 

республик, краевым, областным судам. 

В 1960 г. было ликвидировано Министерство внутренних дел СССР. 

Следует оценить последствия принятия данного решения. 

Особое место в системе государственных органов занимали органы 

государственно-партийного контроля. В 1962 г. был создан единый союзно- 

республиканский орган – Комитет партийно-государственного контроля, 

преобразованный в 1965 г. в народный контроль. 

Следует проанализировать значение восстановления принципов 

организации и деятельности прокуратуры на основе изучения Положения о 

прокурорском надзоре в СССР, принятом 24 мая 1955 г. 

Реорганизация органов правосудия, осуществляемая на основе Положения 

1957 г. затронула деятельность высшего судебного органа страны. Надзорные 

функции Верховного Суда СССР были сокращены, а полномочия Верховных 

судов союзных республик расширены. Следует оценить последствия принятого 

решения. 

В декабре 1958 г. в соответствии с основами законодательства о 

судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик участковая 

система народных судов была заменена единым народным судом города или 

района. 

При изучении вопроса о развитии формы государственного единства 

необходимо остановиться на последствиях политики централизации, 

осуществляемой государством в предшествующий период. Начавшийся в 

середине 1950-х годов курс на демократизацию государственной жизни 

затронул и форму государственного единства. Следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что этот курс коснулся, прежде всего, сферы управления 

экономикой: передача из союзного подчинения в ведение союзных республик 

промышленных предприятий; предоставление права Советам Министров 

союзных республик самостоятельно утверждать планы производства и 

распределения всех видов промышленной продукции, вырабатываемой 

республиканскими предприятиями и промысловой кооперации; расширение 

бюджетных прав республик; передача республикам автомобильного транспорта 

и речного флота и др. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что и в той сфере, 

которая передавалась в ведение союзных республик. За Союзом оставалась 

координирующая роль. Она осуществлялась созданной 11 февраля 1957 г. 

Экономической комиссией Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 

В рассматриваемый период были расширены права союзных республик в 

области законодательства и осуществления правосудия. В феврале 1957 г. 

Верховный Совет СССР принял закон «Об отнесении к ведению союзных 

республик законодательства об устройстве судов союзных республик. Принятия 

гражданского, уголовного и процессуальных кодексов». За Союзом ССР было 

сохранено право установления основ уголовного, гражданского и 

процессуального законодательства, а также законодательства в области 

правосудия. 
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Следует внимательно изучить изменения в составе союзных республик: 

ликвидация в 1956 г. Карело-Финской ССР и восстановление Карельской АССР 

в составе РСФСР, преобразование Кабардинской  АССР  в Кабардино- 

Балкарскую,  восстановление Чечено-Ингушской АССР, преобразование 

Черкесской АО в Карачаево-Черкесскую, а Калмыцкой АО в Калмыцкую АССР. 

При характеристике права данного периода следует обратить внимание, 

что значительные изменения произошли в гражданском праве. Действовавшее к 

началу периода гражданское законодательство в значительной мере устарело. 

Оно было кодифицировано в рамках союзных республик в виде гражданских 

кодексов, в масштабе же Советского Союза такая систематизация не 

проводилась. Поэтому 8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР утвердил 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Следует изучить классификацию оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей, а также формы защиты гражданских прав. Далее необходимо 

обратить внимание на тот факт, что развитие права в рассматриваемый период, 

особенно на завершающем его этапе, характеризуется дальнейшей широкой 

кодификацией законодательства. Необходимо сосредоточиться на рассмотрении 

ключевых положений основ уголовного законодательства, уголовного и 

гражданского судопроизводства. 

Следует обратить внимание на процессы, происходящие в институтах 

власти в период середины 1960 - начала 1980-х годов, когда консервативные 

тенденции берут верх над реформаторскими. Отмечается значительное 

расхождение между законодательством и реальной практикой партийно- 

государственной жизни. Несмотря на законодательство о повышении роли 

Советов, значение их снижается. Одновременно происходит централизация 

власти внутри правящей элиты и усиление влияния партократии. Следует 

подчеркнуть усиление административно-командных методов в управлении 

промышленностью, застойные явления в сельском хозяйстве. 

Далее необходимо обратить внимание на ход и содержание радикальных 

преобразований общества, начатых "сверху" в 1985 г. и призванных 

реформировать его, но в конечном результате вышедших из-под контроля 

инициаторов и приведших к разрушению существующей системы. 

Изучая причины, вызвавшие необходимость принятия новой Конституции 

СССР 1977 г., а также ее особенности, следует подчеркнуть преемственность в 

ней основных идей и принципов предыдущей Конституции. Изучение 

структуры должно сопровождаться и изучением основных положений 

Конституции. Необходимо обратить внимание на идеи общенародного 

государства и "развитого социализма", закрепление однопартийной системы и 

монополии КПСС на политическую власть, фиктивность многих 

провозглашенных прав и свобод граждан. Следует изучить особенности 

развития таких отраслей права, как гражданского, жилищного, трудового, 

брачно-семейного, земельного, лесного. Рассмотреть исправительно-трудовое 

законодательство, а также законодательство о недрах, о здравоохранении, о 

народном образовании и об административных правонарушениях, 

процессуальное законодательство. 
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Тема 15. Советское государство и право в период середины 1980-х – 

1991 г. Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 

Рассмотрение темы целесообразно начинать с анализа экономической и 

политической ситуации в СССР, сложившейся к 1991 г. в результате шести лет 

перестройки. Следует обратить внимание на ослабление власти центральных 

органов, нарастание центробежных тенденций и попытки противостоять им 

конституционным путем (Закон о разделении компетенции между Союзом и 

республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации из состава Союза), 

а также силовыми методами. Далее необходимо изучить историю 

провозглашения Россией и другими республиками деклараций о суверенитете и 

введение президентской формы правления. 

Следует дать оценку событиям 19–23 августа 1991 года, проследить 

процесс окончательного распада СССР и образования Содружества 

Независимых государств (СНГ). Особое внимание требуется уделить процессу 

оформления суверенной российской государственности и предотвращению 

разрушения государственного единства России. 

Следует изучить систему государственных органов, закрепленную 

Конституцией РФ 1993 г., порядок их формирования, основные направления 

деятельности и особенности их соотношения. Кроме того, необходимо изучить 

организацию и деятельность органов местного самоуправления. 

Рассматривая вопрос о развитии права, необходимо подчеркнуть 

соответствие его условиям рыночной экономики, а также приведение в 

соответствие с Декларацией прав и свобод и международными стандартами, 

обеспечение прав человека и общечеловеческих ценностей. Следует отметить 

проведение большой кодификационной работы и изучить основные положения 

вновь принятых законов. Так, в гражданском праве были закреплены отношения 

частной собственности на средства производства, а в семейном праве институт 

брачного контракта. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Предмет истории государства и права России и ее место в 

системе юридических наук 

 

Семинарское занятие: Место дисциплины «История государства и 

права России» в системе юридических и исторических наук 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Историко-правовые научные дисциплины. 

2. Периодизация истории государства и права России. 
3. Цивилизационный и формационный подходы к изучению истории 

отечественного государства и права. 

4. Начало научного изучения истории государства и права России (XVIII 

– первая половина XIX вв.) 
5. Основные направления историко-правовой науки в конце XIX – 

начале XX вв. 

Темы докладов 

1. Юридический быт и правовая культура. 
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2. Юридическая археология и историческое правоведение. 

3. Сравнительно-исторический метод как метод изучения исторического 

развития государства и права. 

4. Научные издания юридических памятников. 

Тема 2. Феодальное Древнерусское государство и право (IX – XII вв.) 

Семинарское занятие: Русская Правда 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Происхождение, основные редакции Русской Правды. 

2. Правовое положение знати, смердов, закупов и холопов. 

3. Право собственности. 
4. Обязательственное право. Формы и виды сделок. Ответственность за 

неисполнение обязательств. 

5. Наследственное право. Виды наследования. Круг наследников. 

6.Уголовное право. Понятие и состав преступления. Группы и виды 

преступлений. Система наказаний; вира и ее виды. 
7. Процессуальное право. Органы суда, должностные лица судебного 

процесса. Виды доказательств. Формы досудебной подготовки дела. 

 
Темы докладов 

1. Русская правда в оценке В.О. Ключевского. 

2. Православные корни идеи правды в эпоху Средневековья на Руси. 

3. Юриспруденция в Древней Руси. 
4. Регулирование брачно-семейных отношений на Руси в условиях 

язычества. 

5. Выборы князя в Русском государстве. 

6. Правовое положение женщин Древней Руси. 
7. Ответственность за насильственные преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности в древнерусском праве. 

 

Вопросы и задания 
1. Право по Русской Правде являлось “правом привилегий”. 

Аргументируйте вышеприведенный тезис ссылками на документ. 

2. На основе статей Русской Правды докажите, что: 
2.1 холоп не являлся субъектом права (ст.ст. 16, 46, 65, 66, 85, 98, 111, 116, 

118, 119 Пространной редакции (далее - ПР); 

2.2 закуп являлся ограниченным субъектом права (с ограниченной 

правосубъектностью): ст.ст. 56 – 62, 64, 66 ПР; 

2.3 Русская Правда различает движимое и недвижимое имущество; 

2.4 имело место наследование по завещанию. 
3. Правовое положение смерда определяется различными авторами 

неодинаково: одни считают его лично свободным крестьянином, другие - 

зависимым. Рассмотрите комплекс статей Русской Правды, на основе которых 

рождаются противоположные выводы. 
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4. Перечислите сделки, для которых требовалось участие свидетелей. В 

чем особенности сделок с участием купцов? 

5. Составьте схему “Система наказаний по Русской Правде”. 

6. Проиллюстрируйте основные принципы состязательного процесса 

нормами Русской Правды. 
 

Тема 3.Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII–XIV вв.) 

 

Семинарское занятие: Псковская и Новгородская судные грамоты 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Источники судных грамот. 

2. Правовое положение населения. 
3. Регулирование имущественных отношений: развитие права 

собственности, виды и формы договоров, наследственное право. 

4. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Группы и виды 

преступлений. Виды наказаний. 

5. Суд и процесс в древнем Пскове. 

 

Тема доклада 
Договоры закупничества в Русской правде и изорничества в Псковской 

судной грамоте. 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и 

развитие права (XIV – начало XVI вв.) 

 

Семинарское занятие: Право Московского государства 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика источников права XIV - XV вв. 

2. История принятия Судебника 1497 г. 

3. Регулирование имущественных отношений. 

4. Преступления и наказания. Лихое дело. 

5. Суд и процесс. Система доказательств. 

Темы докладов 
1. Двинская и Белозерская уставные грамоты – источники Судебника 

Ивана III. 

2. Московская губная запись 1486 г. – источник Судебника 1497 г. 

3. Развитие юриспруденции в Московском государстве. 
4. Борьба с судебным произволом чиновников в Московской Руси. 

 

Тема 5. Государство и право России в период сословно- 

представительной монархии (середина ХVI – середина ХVII в.). Соборное 

Уложение 1649 г. 

 

Семинарское занятие: Развитие права в период становления 

сословно-представительной монархии в России 
Основные вопросы для обсуждения 
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1. Общая характеристика источников права. 

2. Правовое положение населения в XVI – начале XVII вв. Статья 

Судебника 1550 гг. об ограничении перехода крестьян. Полные и кабальные 

холопы. 

3. Регулирование имущественных отношений по Судебнику 1550 г. Право 

родового выкупа (ст. 85 Судебника 1550 г.): его содержание, субъекты, условия 

реализации. Обязательственное право. Формы сделок. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

4. Преступление и наказание. Лихое дело. 
5. Суд и процесс по Судебнику 1550 г. 

Темы докладов 

1. Эволюция канонического права в XVI вв. в Московском государстве. 
2. Судебная система и право Московского государства в оценках 

иностранцев (по документам XVI-XVII веков). 

3. Правовая политика Московского государства по отношению к 

мусульманам во второй половине XVI — середине XVII века. 

4. Соотношение обычного права и закона в русской судебной практике 

XVI – XVII вв. 

5. Расследование преступлений в Московском государстве в XVI в. 

6. Суд царя Ивана Грозного 

7. Период возмездия и устрашения в истории тюремного заключения в 

XVI в. 
 

Вопросы и задания 

1. Что такое “полетная грамота”? 
2. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного процесса нормами 

Судебников. 

 

Семинарское занятие: Соборное Уложение 1649 года 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Источники, разработка и принятие Соборного Уложения. 

Характеристика Соборного Уложения как юридического акта. 

2. Правовое положение крестьян, посадских людей, холопов. 

3. Формы феодального землевладения, их правовой режим. 
4. Обязательственное право. Виды сделок. Договор займа. Залог. 

Сервитут. 

5. Судебные органы и процесс в XVII в. 

 

Темы докладов 

1. Проблемы правового регулирования управления в России XVII в. 

2. Становление политического сыска в России в XVII веке. 
 

Вопросы и задания 
1. В чем проявляется в Соборном Уложении казуальность изложения? 

Приведите примеры. 
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2. Какие институты уголовного права закреплены в Соборном Уложении: 

1) ст. 198 гл. Х; 2) ст. 200 гл. Х; 3) ст. 226, 227, 228 гл. Х; 4) ст. 283 гл. Х; 5) ст. 

20 гл. ХХ; 6) ст. 19 гл. ХХII. 

3. На основе изучения глав XXI и XXII покажите, каким образом 

Соборное Уложение отграничивает убийство, разбой и грабеж как 

самостоятельные составы преступления. 

4. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного процесса нормами 

Соборного Уложения. 
 

Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.) 
 

Семинарское занятие: Государство и право Российской империи 

эпохи царствования Петра I 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Особенности российского абсолютизма. Правовой Статус императора. 

2. Реформы центральных, местных органов власти и управления. 
3. Состав и правовое положение населения (шляхетство, духовенство, 

городское население, крестьяне). 

4. Источники и особенности права первой четверти XVIII в. 
5. Гражданское право в первой четверти XVIII в. Изменения в 

регулировании имущественных отношений. Развитие права собственности, 

обязательственные отношения, наследование по Указу о единонаследии 1714 г. 

6. Общая характеристика военно-уголовного законодательства Петра I. 

Артикул Воинский 1715 г., его характеристика как юридического акта. 

Изменение понятия преступления. Виды преступлений. Цели уголовного 

наказания и его виды. 

7. Судебные реформы XVIII века. Основные тенденции развития 

судебного процесса: по Указу 1697 г. “Об отмене в судных делах очных ставок”, 

“Краткому изображению процессов или судебных тяжб” 1715 г., Указу 1723 г. 

“О форме суда”. 

 

Темы докладов 

1. Правовое регулирование государственной службы в Российской 

империи: «Генеральный регламент», «Табель о рангах». 

2. Полиция Российской Империи в XVIII веке. 
3. Цели и принципы правотворчества в России в условиях становления 

абсолютизма. 

4. Развитие института свободы передвижения в период правления Петра I. 
5. Установление возраста уголовного вменения в русском праве XVII- 

XVIII вв. 

6. Расследование «государевых» преступлений в России в XVIII в. 
7. Институт фискалитета в контексте механизма взаимоотношений 

монарха и его подданных. 

8. Понятие юридической ответственности в эпоху Петра I. 
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9. Ограничения права собственности на землю в законодательстве 

Российской империи XVIII века. 

10. Юридическая сущность видов прав бессрочного владения и 

пользования землей по законодательству Российской империи XVIII в. 

11. О формировании института совместного преступного деяния в 

российском уголовном праве XVIII века. 

 

Вопросы и задания 
1. Что общего и какие различия между понятиями "самодержавие" и 

"абсолютизм"? Сравните основные признаки российского и европейского 

абсолютизма. 

2. Сравните положения Артикула Воинского о необходимой обороне, 

случайных и неосторожных преступлениях с соответствующими статьями 

Соборного уложения 1649 г. 

3. Проиллюстрируйте статьями Артикула Воинского следующие 

особенности института наказания: отсутствие индивидуализации, 

неопределенность формулировок, отсутствие формального равенства перед 

законом. 

4. Проиллюстрируйте статьями “Краткого изображения процессов” 

основные принципы розыскного процесса. 

5. В чем различие между “присягой о свидетельстве” и “очистительной 

присягой” (по “Краткому изображению процессов”). 

 

Семинарское занятие: Развитие права в России 

во второй половине XVIII в. 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Правовые принципы Наказа Екатерины II 1766 г. Уложенная комиссия 

и итоги ее работы. 

2. Местное управление. "Учреждение для управления губерний 

Всероссийской империи" 1775 г. 

3. Дворянское самоуправление. "Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного дворянства" 1785 г. 

4. Городское самоуправление. "Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи" 1785 г. 

5. Сословный характер судебной системы и судопроизводства. 

 

Темы докладов 
1. "Устав благочиния или полицейский" 1782 г. и возникновение новой 

отрасли права – полицейского права. 

2. Законодательство о благотворительности в России XVIII века. 

3. Российское законодательство XVIII века о поединках. 

4. Развитие института принуждения в уголовном процессе в России XVIII 
века.  

5. Юридическая ответственность в эпоху правления Екатерины II/ 

6. Цели наказания и становления российской тюремной системы во 

второй половине XVIII в. 
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7. Система государственного регулирования ислама в Российской 

империи. 

8. Особенности государственно-правового строительства в годы 

царствования Павла I. 
 

Тема 7. Государство и право России в первой половине ХIХ в. 

Семинарское занятие: Особенности кодификации законодательства 

в первой половине XIX века 
Основные вопросы для обсуждения 

1. История систематизации российского законодательства. 
2. Полное собрание законов Российской Империи, его общая 

характеристика. 

3. Свод законов Российской Империи. Основные черты гражданского 

права. 

4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: понятие 

преступления и проступка. Система преступлений, наказаний. 

 

Темы докладов 

1. Регламентация договора займа в Своде законов Российской империи. 
2. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и борьба с 

нарушением прав интеллектуальной собственности. 

3. Правовое регулирование азартных игр в XIX веке в России. 
4. Преступления против основных прав человека в российском 

законодательстве XIX века. 

5. Положение о явке с повинной в русском законодательстве. 
6. Цели наказания и становления российской тюремной системы во 

второй половине XVIII – первой половине XIX века. 

7. Институт лишения прав как дополнительное наказание по Уложению о 

наказаниях 1845 г. 

8. Ответственность за преступления против порядка управления по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

9. Государственный статус Финляндии и Польши. 

 

Тема 8. Государство и право России во второй половине ХIХ в. 

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 
 

Семинарское занятие: Особенности развития права 

во второй половине XIX века 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Правовое регулирование крестьянской реформы 1861 г. 

2. Особенности развития гражданского права. 

3. Уголовное право. 

4. Рабочее (фабрично-заводское) законодательство. 

5. Гражданский процесс по Уставу гражданского судопроизводства 1864 

г. 
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6. Уголовный процесс по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. 

 

Темы докладов 

1. Становление и развитие службы судебных приставов в России во II 

половине XIX века. 

2. Сельский суд (По Положению от 26 апреля 1868 г.). 

3. Достоевский о суде присяжных. 
4. Российская и зарубежная модели развития института присяжных 

заседателей. 

5. Анализ развития криминальных процессов в банковской сфере 

дореволюционной России. 

6. Смертная казнь в законодательстве России XIX века. 

7. Возникновение и развитие нотариальных учреждений в России. 

8. Царские суды против революционной России. Политические процессы 
1871-1880 гг. 

Вопросы и задания 
1. Сравните правовое положение временнообязанных крестьян и 

крестьян-собственников по положениям 19 февраля 1861 г. Охарактеризуйте 

правовой статус свободных сельских обывателей. 

2. Определите, в каких фрагментах законодательства Российской империи 

говорится о Государственном совете (А), губернаторах (Б), земствах (В), 

министре внутренних дел (Г), министре финансов (Д), Сенате (Е): 

1) “для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуется (...)”; 

2) “(...) имеет надзор за правильностью и законностью действий 

городского общественного управления”; 

3) “в составе (...) образуются, в качестве верховного кассационного суда, 

два Департамента: один для уголовных, другой для гражданских дел”; 

4) “(...) в промежуток между двумя сроками заседаний земского собрания 

может остановить постановление, противное законам”; 

5) “дела, подлежащие ведению (...), суть меры; обеспечение народного 

продовольствия, заведование благотворительными заведениями, попечение о 

развитии местной торговли и промышленности, содействие по охранению 

посевов от истребления саранчою и сусликами”; 

6) “все Законы в первообразных их начертаниях предлагаются и 

рассматриваются в (...) и потом действием Державной Власти поступают к 

предназначенному им совершению”; 

7) “(...) имеет право остановить исполнение всякого постановления 

земской управы, противного законам”; 

8) “должность (...) обязывает его пещись о повсеместном благосостоянии 

народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи”; 

9) “(...), исследовав отчет Министра в его присутствии, требует от него, 

когда нужда в том состоять будет, объяснений, сравнивает его показания с 

рапортом прямо с мест”; 

10) “должность (...) имеет два главные предмета: управление казенными 

частями и генеральное всех доходов ассигнование по разным частям”. 
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3. Чем отличались шестигласные думы, введенные в 1785 г., от городских 

дум, созданных в 1870 г.? 

4. Чем отличались подходы к проблеме систематизации законодательства 

в годы правления Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I? Почему 

систематизация растянулась почти на сто лет? 

5. Каковы основные различия в судебной системе до и после 1864 г.? 

6. На основе статей Уложения о наказаниях 1845 г. и Судебных уставов 

1864 г. определите подсудность дел: 

а) иск крестьянина Д. к графу Л. о взыскании 170 руб. за постройку 

последнему мельницы; 

б) иск полковника З. о признании недействительными распоряжений 

завещания его дяди, ротмистра З.; 

в) кража отставным титулярным советником П. бронзового подсвечника 

ценою 15 руб. у коллежской асессорши Ч.; 

г) сочинение и публикация литератором К. статей, которые возбуждают 

неуважение к личным качествам Императора. 

В каком порядке могли быть обжалованы решения (приговоры) по этим 

делам? 

7. Сравните условия, которые предъявлялись к лицам, претендующим на 

замещение должностей участковых мировых судей и присяжных заседателей. 

8. Составьте сравнительную таблицу “Апелляционная и кассационная 

формы обжалования по уставам гражданского и уголовного судопроизводства 

1864 г.”. Вопросы для сравнения определите самостоятельно. 

9. Какие из перечисленных ниже мероприятий были осуществлены в ходе 

судебной реформы Александра II: 1) введение состязательности судебного 

процесса; 2) установление обязательной сменяемости судей; 3) отделение 

следственных органов от милиции; 4) введение гласного суда; 5) установление 

одной из самых высоких в мире оплаты судей; 6) создание специального суда 

для дворян; 7) введение суда присяжных; 8) создание особого суда для 

крестьян? Ознакомившись с документами судебной реформы, определите 

систему судов и их подсудность. 
 

Тема 9. Государство и право в начале ХХ в. (1900 – октябрь 1917 г.). 

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

Семинарское занятие: Государство и право России в период 

становления буржуазной монархии (1905-1914 гг.) 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Революция 1905–1907 гг. и ее влияние на государственно-политическое 

устройство России. 

2. "Основные государственные законы" в редакции 23 апреля 1906 г.: 

власть императора, полномочия высших органов власти и управления. 

3. Государственная Дума в России. Избирательные законы, компетенция. 

Организация работы, законотворческая деятельность Государственной Думы. 

4. Развитие права в начале XX века. Источники права. Уголовное 

уложение 1903 г. Работа над Гражданским уложением. 
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5. Развитие государственного права. Законодательство о правах и 

свободах. Уголовное и административное законодательство. Торгово- 

промышленное законодательство. 

Темы докладов 

1. Буржуазные партии в начале XX века и их правовые программы. 

2. Советы рабочих депутатов - органы борьбы за политическую власть. 

3. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905–1907 гг. 
4. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Крах попыток создания 

парламентской монархии. Третьеиюньская политическая система. 

5. Аграрное законодательство периода реформ П.А. Столыпина: Указ от 9 

ноября 1906 г., Законы 14 июня 1910 г., 29 мая 1911 г. 

6. Криминологические аспекты брака, семьи и преступности в России в 

конце XIX – нач. XX в. 

7. Правовой статус депутата Первой Государственной Думы. 

8. Ответственность за незаконный оборот оружия по уголовному 

законодательству второй половины XIX – начала XX века. 

9. Неприкосновенность депутата в Российской Империи в начале ХХ века. 
10. Преступление против основных прав человека в Уголовном уложении 

1903 г. 

Вопросы и задания 
1. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты, факты. 

А. Основной закон (1892 г.). 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о 

выборах (6 августа 1905 г.). 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 

октября 1905 г.). 

Г. Об изменении Положения о выборах в Государственную думу (11 

декабря 1905 г.). 

Д. Манифест 20 февраля 1906 г. 

Е. Манифест 9 июля 1906 г. 

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 

 “Распуская нынешний состав Государственной Думы, Мы 

подтверждаем вместе с тем неизменное намерение Наше сохранить в силе 

самый закон об учреждении этого установления...” 

 “Предоставить участие в избрании выборщиков... рабочим в 

предприятиях фабрично-заводской промышленности”. 

 “Привлечь... к участию в Думе те классы населения, которые ныне 

совсем лишены избирательных прав”. 

 Избирательное право получили 4 млн. жителей империи из 143 млн. 

 “Император всероссийский есть монарх самодержавный и 

неограниченный. Повиноваться верховной власти его не токмо за страх, но и за 

совесть сам Бог повелевает”. 

 “Государственная Дума учреждается для “предварительной 

разработки и обсуждения законодательных предположений”. 
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 “Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 

собраний и союзов”. 

 “Никакой закон не может воспринять силу без одобрения 

Государственной Думы”. 

 “Законодательные предположения рассматриваются в 

Государственной Думе и, по одобрению ею, поступают в Государственный 

совет”. 

 “Изменения в порядке выборов могут быть проведены обычным 

законодательным путем... Только Власти, даровавшей первый избирательный 

закон, довлеет право отметить оный и заменить его новым”. 

2. Определите компетенцию и способ формирования важнейших органов 

государственной власти и управления России в период третьеиюньской 

монархии (А – император; Б – Государственная Дума; В – Государственный 

совет; Г – Министерство внутренних дел): 

1) контроль за работой исполнительной власти; 
2) утверждение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

3) первоначальное рассмотрение и принятие законов; 
4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

5) непосредственное управление жизнью страны; 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой; 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; 
8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной 

Думы; 

9) частично выборный орган государственной власти; 

10) полностью выборный орган государственной власти. 
3. Составьте схему “Права и обязанности российских подданных» по 

главе 8 «Основных государственных законов” в редакции 1906 г. 

4. Проанализируйте законодательный процесс в России, опираясь на 

главы 1, 9, 10 Основных государственных законов. 

5. Кто не мог быть избран в Государственную Думу? 

6. Сравните системы выборов в Государственную Думу по законам от 6 

августа и 11 декабря 1905 г., 3 июня 1907 г. 

7. Согласны ли Вы с утверждением, что в результате изменений в 

государственном строе 1905 – 1906 гг. в России возникла конституционная 

монархия? 

8. Очевидно противоречие между положением Манифеста 17 октября 

1905 г. о придании Государственной Думе законодательных полномочий (п.3) и 

ст. 4 «Основных Государственных законов» от 23 апреля 1906 г., по которому 

Императору принадлежит верховная самодержавная власть. В чем причина 

возникновения этого противоречия? Каким образом оно разрешалось по 

Основным государственным законам? 
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9. Согласно ст. 8 «Основных государственных законов» Императору 

принадлежит почин по всем предметам законодательства. Имела ли 

Государственная Дума полномочия законодательной инициативы? 

10. Предусматривались ли выборы в Государственную Думу в губерниях 

царства Польского Положением о выборах от 6 августа 1905 г.? 

11. Подотчетны ли депутаты Государственной Думы свои избирателям? 

12. В чем состоит юридический смысл ст. 87 «Основных государственных 

законов»? Почему верховная власть часто прибегала к применению ст. 87. 

Семинарское занятие: Особенности государственно-правового 

строительства в период 1914 — октябрь 1917 гг. 
Основные вопросы для обсуждения 

1. И 

зменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны 

2. Д 
еятельность Государственной Думы IV созыва. «Прогрессивный блок» 

3. Ч 

резвычайное законодательство периода Первой мировой войны 

4. С 

истема управления государством в период «Двоевластия» 

5. З 
аконодательство Временного правительства 

 

Тема 10. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – 

июль 1918г.). Первые правовые акты Советского государства. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Семинарское занятие: Формирование основ советского права 

в 1917 – 1918 гг. 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Важнейшие правовые акты II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Декларация прав народов России. 

2. Декреты о суде и революционных трибуналах 

3. Создание основ земельного и гражданского права РСФСР. 

4. Декреты о браке и семье. 

5. Формирование основ советского трудового права. 

6. Конституция РСФСР 1918 г.. 
 

Темы докладов 
1. Правовой статус бывших протекторатов Российской империи после 

установления советской власти. 

2. Идея судебного усмотрения в период становления советской власти. 

3.Первые нормативные акты советской власти о рассмотрении трудовых 

споров. 
4. Место и роль прокуратуры в правоохранительной системе Советского 

государства в период его становления и развития (1917-1918гг.). 

5. Развитие органов милиции в Советском государстве. 
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Задания 
1. Прочитайте фрагменты “Декрета о земле”, принятого II Съездом 

советов. Вместо чисел вставьте пропущенные слова. 

“Право (1) на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни 

продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо 

другим способом отчуждаема”. 

“Вся земля отчуждается (2), обращается во всенародное достояние”. 
“Весь (3) конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в 

исключительное пользование государства или общины”. 

“Право пользования землею получают (4)”. 

2. Ниже приведены фрагменты Конституции РСФСР 1918 г. Вместо цифр, 

заключенных в круглые скобки, вставьте официальные наименования органов 

власти в соответствующей грамматической форме (Всероссийский съезд 

Советов, ЦИК Советов, СНК). 

“(1) является высшей властью Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики..., созывается (2) не реже двух раз в год... 

Избирается (3) в числе не свыше 200 человек... 

В период между (4) высшей властью Республики является (5)... 
(6) созывает (7), которому представляет отчет о своей деятельности и 

доклады по общей политике и отдельным вопросам... 

(8) образует (9) для общего управления делами республики и отделы для 

руководства отдельными отраслями, управления... 

(10) принадлежит общее управление делами Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. В осуществление этой 

задачи (11) издает декреты, распоряжения, инструкции”. 

 

Тема 11. Советское государство и право в годы Гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 

 

Семинарское занятие: Особенности развития права в условиях 

Гражданской войны (1918-1920 гг.) 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Правовое регулирование отношений в сфере гражданского права в 

условиях военного времени. 

2. Особенности трудовых отношений периода гражданской войны. КЗоТ 

1918 г. 

3. Нормативно-правовое регулирование земельных отношений в 1918- 

1920 гг. 

4. Семейное право периода гражданской войны. Кодекс законов РСФСР 

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 

г. 
5. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 
6. Особенности развития процессуального права. 
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Темы докладов 

1. Правовые основы строительства Красной Армии в 1918–1920 гг. 
2. Характерные черты исправительной системы государства в первые 

годы советской власти (1918-1919 гг.). 

3. Законность в системе уголовного наказания после Октября 1917 года. 

4. Законотворчество в «Белой России» (1918-1920): общее и особенное. 
5. Правовые основы регламентации административных наказаний в годы 

гражданской войны. 

6. Место и роль прокуратуры в правоохранительной системе Советского 

государства в период его становления. 

7. Правовое регулирование использования чрезвычайных мер и 

ограничений прав личности в первые годы становления Советской власти. 

 
Тема 12. Государство и право в период новой экономической политики 

(1921–1929 гг.) 

 

Семинарское занятие: Кодификация советского законодательства 

в годы новой экономической политики (1921-1929 гг.) 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Конституция СССР 1924 г. Разработка и принятие Конституции 

РСФСР 

1925 г. 

2. Эволюция гражданского права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
3. Кодификация гражданского процессуального права и принятие ГПК 

РСФСР 1923 г. 

4. Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 
5. Развитие советского трудового права. Кодекс законов о труде РСФСР 

1922 г. 

6. Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. Общая и 

особенная части. 

7. Уголовное процессуальное законодательство. 
 

Темы докладов 
1. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ 

формирования общественного сознания крестьянства. 

2. Концепция «революционной законности» и особенности ее воплощения 

в политико-правовой жизни советской России в период НЭПа. 

3. Правовые основы регламентации административных наказаний в 

России (1917-1928 гг.). 

4. Концессия и концессионное право периода новой экономической 

политики (20-30-е годы XX века). 

5. «Реставрация» частного права в период новой экономической 

политики. 

6. Уголовно-правовые принципы государственной политики в области 

борьбы с профессиональной преступностью в советской России в 1920-е – 1930- 

е годы. 



62 
 

7. Развитие органов прокуратуры в России в период с 1921 по 1930 годы. 

 

Вопросы и задания 

1. Определите, какие вопросы, согласно первой Конституции СССР, были 

отнесены к ведению верховных органов власти СССР (А), верховных органов 

власти СССР и союзных республик (Б), органов власти союзных республик (В): 

1) внешняя политика; 

2) внешняя торговля; 

3) здравоохранение; 

4) оборона; 

5) продовольственное дело; 

6) просвещение; 

7) транспорт и связь; 

8) социальное обеспечение; 

9) управление промышленностью; 

10) финансовая система. 
2. Укажите основные отличия системы вознаграждения за труд по Кодексу 

законов о труде РСФСР 1922 г. и КЗоТ 1918 г. 

3. Какие формы землепользования определялись Земельным кодексом 

РСФСР 1922 г.? Допускалась ли аренда земли? 

4. Какие виды собственности закреплялись ГК РСФСР 1922 г.? Какие 

объекты исключались из гражданского оборота? 

5. Сравнить понятие «преступления» по уголовному законодательству 

периода гражданской войны и УК РСФСР 1922 г.? В чем отличие целей и видов 

наказания? 
 

Тема 13. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.). 

Конституция СССР 1936 г. 

Семинарское занятие: Государство и право в предвоенный период 

(1930 — 1941 гг.) 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Реорганизация политической системы в 30-е годы. Усиление роли 

партийного аппарата. Превращение общественных организаций в придатки 

соответствующих государственных учреждений. Сращивание партийного 

аппарата с государственным. 

2. Принятие Конституции СССР 1936 г.: новая система органов власти, 

управления, избирательная система, права граждан. Принципы федерации. 

Конституция РСФСР 1937 г. 

3. Перестройка государственного аппарата по новой Конституции. Органы 

власти, управления, юстиции. 

4. Гражданское право. Жилищное законодательство. 
5. Трудовое право. Общесоюзное законодательство об укреплении 

трудовой дисциплины. 

6. Семейное право. 
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7. Уголовное право. Изменения в Общей части уголовного права. 

Изменения в законодательстве о государственных и имущественных 

преступлениях. Новые составы преступлений. 

 

Темы докладов 
1. Развитие формы государственного единства. Изменение состава, границ 

и статуса союзных республик. Развитие автономной и административно- 

территориального устройства. 

2. Централизация правоохранительной системы. Судебная система. 

Создание прокуратуры СССР. Реорганизация органов государственной 

безопасности и охраны общественного порядка. Расширение полномочий 

органов ОГПУ, учреждение Особого совещания при НКВД СССР и “троек” на 

местах. 

3. Политические процессы 1930-х годов. 

4. Реорганизация милиции. Создание НКВД, ОБХСС, паспортной службы. 

5. Земельное и колхозное право. Примерные Уставы колхозов 1930 и 1935 
гг. 

6. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1933 г.). 
 

Семинарское занятие: Советское право в период 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Внесение корректив в действующие нормы гражданского права в 

условиях военного времени. 

2. Трудовое право в период Великой Отечественной войны. 

3. Колхозное и земельное право. 

4. Семейное право. 
5. Уголовное право. 

Темы докладов 
1. Правовые аспекты национальной политики СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Роль военной прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка в 

период Великой Отечественной войны. 

3. Правовое регулирование деятельности органов Госбезопасности СССР 

на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной 

войны. 

4. Борьба с экономическими преступлениями в районах тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

5. Советская адвокатура в годы Великой Отечественной войны. 
 

Тема 14. Советское государство и право середины 1950-х – середины 

1980-гг. Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. 

 

Семинарское занятие: Особенности развития права 

в период либерализации социалистического строя 
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(середина 1950-х – середина 1960-х годов) 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

2. Развитие основных институтов трудового права. 

3. Земельное право и природоохранное законодательство. 

4. Развитие колхозного права. 
5. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

6. Развитие процессуального законодательства. 

 

Семинарское занятие: Конституция СССР 1977 г. 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Предпосылки принятия Конституции СССР, основные этапы ее 

разработки. 

2. Основные положения Конституции. 

 

Тема 15. Советское государство и право в период середины 1980-х – 

1991 г. Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 

Семинарское занятие: Особенности процесса оформления суверенной 

российской государственности и права 
Основные вопросы для обсуждения 

1. Обострение противоборства исполнительной и законодательной властей 

в России. События сентября-октября 1993 г. Роспуск Съезда Советов и 

Верховного Совета РФ. Реорганизация государственного аппарата. Подготовка 

новой Конституции Российской Федерации (1993 г.). 

2. Основные направления развития права и его этапы. Источники права 

новой России. 

Темы докладов 

1. Учреждение института Президента в СССР. 

2. События августа 1991 г. и их последствия. 

3. Образование Содружества Независимых государств. 
4. Система правоохранительных органов в Российском государстве. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрено 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная: 
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История государства и права России : учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. - 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 310 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История государства и права России: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Колоколов Н.А.; Под ред. 

Колоколов Н.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238- 

02529-2. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История отечественного государства и права/Пашенцев Д.А., Чернявский 

А.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011701-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
 

История отечественного государства и права: Учебное пособие: Часть 1 / 

Давидян Г.М., Куприянова О.И.; Под ред. Новицкой Т.Е. и др. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768- 

699-8. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История отечественного государства и права : учеб. пособие для 

семинарских занятий / под ред. Т. Е. Новицкой. - В. 2 Ч. - Ч. 1. - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 640 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История отечественного государства и права : учеб. пособие для 

семинарских занятий / под ред. Т. Е. Новицкой. - В 2 Ч. - Ч.2 - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 736 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

б) дополнительная: 

История суда и правосудия в России: Монография: В 9 т.. Т. 1 : 

Законодательство и правосудие в Древней Руси (IХ - середина ХV 

века)/КолунтаевС.А., СырыхВ.М., ЕршовВ.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 640 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-688-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
 

История отечественного государства и права. 1929 г. - 22 июня 1941 г. 

Форсированная модернизация страны и формирование военно-технической и 

социально-политической базы будущей победы в Великой Отечественной войне 

/ Курицын В.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 248 с.: ISBN 978-5-238-01622-1. 

Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История органов следствия России: Хрестоматия для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция"/Аверченко А. К. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 223 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02612-1, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

Варадинов В. История Министерства Внутренних Дел [Электронный 

ресурс] / В. Варадинов. - СПб.: Тип. Мин-ва Внутр. Дел, 1862. - 743 с. Режим 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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доступа: http://znanium.com/ 
 

Юридическое исследование государства и права Древней Руси: 

монография / Серегин А.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 244 с. 

ISBN 978-5-9275-1125-9. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

Исполнение наказаний в России в отношении женщин: история и 

современность: Монография / Белова Н.А. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 

2016. - 340 с.: ISBN 978-5-94991-365-9. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

Губернаторство России: история и современность: Монография / О.В. 

Ерохина; Финансовый университет при Правительстве РФ - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п) ISBN 

978-5-9558-0320-3. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

Преступность в истории человечества: монография / Ю.М. Антонян, О.Ю. 

Звизжова. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 84x108 1/32 

(Обложка) ISBN 978-5-91768-320-1. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; 

Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5- 

91768-428-4. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. 

Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия 

правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 

978-5-91768-429-1. Режим доступа: http://znanium.com/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Необходимое программное обеспечение - офисный пакет. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/

