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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цель курса

Знакомство с основными этапами развития государственности и права
России, освоение конкретно-исторического содержания политических и
правовых процессов, исследование присущих им причинно-следственных
связей. Необходимо выявить устойчивые тенденции и закономерности
становления и эволюции отечественного государства и права, раскрыть
основные особенности отечественных правовых и политических систем. В
итоге – способствовать формированию профессионального правосознания и
правовой культуры, отвечающих современным задачам укрепления
законности и правопорядка, гарантирования прав и свобод человека и
гражданина.

2. Задачи учебного курса

Студенты должны ориентироваться в научных источниках
дисциплины; знать основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права России; иметь
представление об основных факторах, определявших развитие
отечественного государства и права, взаимосвязи государственных и
правовых явлений с экономикой, идеологией, религией; о смене основных
форм отечественного права и государства с IX в. до начала 2000-х годов, о
влиянии их на процесс становления современного государства и права.
Важно выработать профессиональные навыки работы с правовыми
источниками на историческом материале, овладеть методикой
самостоятельного анализа источников права в их взаимосвязи с конкретно-
историческими условиями развития общества; обладать навыками
применения исторического метода в профессиональной юридической
деятельности.

3. Перечень компетенций,
формируемых при изучении дисциплины

Выпускник должен:
 осознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;
 владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения;

 уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы;
 осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
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 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;

 толковать различные правовые акты;
 преподавать правовые дисциплины на необходимом

теоретическом и методическом уровне.

4. Место курса в системе гуманитарного знания

Важным при изучении курса «История отечественного государства и
права» является понимание связей с другими общественными и правовыми
науками и места среди них. «История государства и права», являясь частью
отечественной истории, в процессе изучения конкретного историко-
правового материала, его обобщения и осмысления, тесно взаимодействует с
другими юридическими дисциплинами: теорией государства и права,
историей государства и права зарубежных стран. Она готовит определённую
почву для последующего изучения таких базовых дисциплин, как
гражданское право, уголовное право и процессуальное право; является своего
рода платформой целостного научного представления во всех отраслях
правоведения, предоставляет конкретный историко-правовой материал для
обоснованных обобщений и выводов.
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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Темы и их краткое содержание

Введение

Предмет и объект истории государства и права России, её место среди
других наук. Методология познания истории государства и права России.
Периодизация курса истории государства и права России. Историография.

Тема 1. Государство и право Древней Руси (IX–XII века)

Источники по истории Древнерусского государства. Норманнская
теория происхождения Древнерусского государства и «антинорманнизм».
Предпосылки и особенности возникновения Древнерусского государства.

Государственное устройство Киевской Руси. Князь и княжеский
совет, особенности престолонаследия, княжеская дружина, княжеские
съезды, вече. Десятичная и дворцово-вотчинная системы управления.
Местное управление: посадники, наместники и волостели, система
кормлений, общинное самоуправление.

Социальная структура и правовое положение населения. Феодалы.
Свободное и феодально-зависимое население. Горожане. Холопы.
Положение церкви в государстве.

Источники древнерусского права. Нормы обычного права. Закон:
русский, византийское право. Источники изучения древнерусского права:
договоры Руси с Византией, княжеские уставы, княжеские договоры. Русская
Правда – первый кодекс правовых норм Киевской Руси. Редакции Русской
Правды, их состав и источники. Казуальность сборника законов.

Основные черты гражданского права. Субъекты права. Право
собственности на движимое имущество. Появление частной собственности
на землю. Обязательственное право. Форма и условия заключения договоров.
Виды договоров. Наследственное право. Наследование по завещанию и по
закону. Наследование у разных категорий населения. Семейно-брачное
право. Возникновение брака и появление моногамной семьи. Условия
совершения брака. Условия расторжения брака.

Уголовное право. Понятие преступления («обиды») в Русской Правде.
Субъекты и объекты преступлений. Обстоятельства, смягчающие и
отягощающие наказания. Понятия превышения пределов необходимой
самообороны. Наказания за преступления.

Судебные органы. Суд великого князя. Суд посадника и волостеля.
Судебный иммунитет вотчинника. Вспомогательные судебные должностные
лица. Юрисдикция церкви. Стадии судопроизводства. Стороны в процессе.
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Состязательный характер процесса. Процессуальные действия,
доказательства в судебном процессе. Роль присяги и ордалий – суда Божьего.

Тема 2. Государственный строй и право
Удельной Руси (XII–XIV века)

Особенности и предпосылки территориально-политической
раздробленности Древней Руси. Русские земли в составе Монгольской
империи. Специфика социальной структуры, политического развития и
организации государственного управления отдельных регионов: Владимиро-
Суздальской, Галицко-Волынской, Новгородской и Псковской земель.

Источники русского права в удельный период. Общерусские
юридические нормы. Законодательство Северо-Западной Руси: Новгородская
и Псковская судные грамоты. Правовое развитие Новгородской и Псковской
феодальных республик. Высшие органы власти и управления: вече,
посадник, тысяцкий, архиепископ. Боярский совет. Роль великого князя.
Гражданское право. Равенство перед законом правоспособного населения.
Закрепление прав-привилегий. Оформление способов приобретения права
собственности: давность владения и труд на земле. Развитие системы
договорных обязательств. Изменение формы заключения договора. Гарантии
доброкачественной сделки. Право пожизненного владения пережившего
супруга.

Уголовное право. Новое понятие преступления. Виды преступлений и
наказаний в судных грамотах. Судоустройство, суд князя и посадника, суд
веча. Братчина. Суд архиепископа. Судебный процесс. Процессуальное
право. Судебный поединок.

Тема 3. Государственный строй
Московской Руси (XIV – середина XVII веков)

Формирование централизованного русского государства.
Объединительная политика московских князей. Соперничество с великим
княжеством Литовским. Влияние монголо-татарского ига на характер
государственного устройства Московской Руси. Расширение этно-
территориальных пределов государства. Смена правящей династии.

Памятники права Московской Руси. Закрепление в законодательстве
процесса централизации. Складывание единой системы феодального права.
Уставные грамоты, определявшие порядок управления и судопроизводства
на местах. Жалованные грамоты (тарханы). Духовные грамоты. Купчие,
данные правые, полные, заёмные и служилые акты. Судебник 1497 г. –
первый кодекс русского централизованного государства. Судебник Ивана IV
(царский). Соборное Уложение 1649 г. Нормотворчество второй половины
XVII в. – Новоуказные статьи.

Государственное устройство Московской Руси. Переход
великокняжеской власти к власти царской. Смена вассалитета подданством.
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Формирование сословно-представительной монархии. Создание высших
органов власти и управления. Боярская дума, ее юридический статус и
компетенция. Земский собор – главный орган сословного представительства.
Трансформация дворцово-вотчинной системы управления. Возникновение
приказной системы. Финансы. Налоги. Государственные монополии.
Военная организация.

Отношения государства с церковью. Церковное законодательство:
Кормчие книги, Правосудье Митрополичье, Стоглав 1551 г. Учреждение
патриархии в России. Права и привилегии русской церкви. Церковь —
крупнейший земельный собственник. Начало ограничения экономического
могущества церкви.

Местное управление. Административное устройство. Наместничье
правление, система кормлений. Реформы Избранной рады. Появление в
России выборных органов местного самоуправления. Губные и земские избы.
Введение воеводского управления.

Тема 4. Правовое положение населения
Московской Руси (ХIV – ХVII века)

Общественный строй. Категории населения. Феодалы (служилое
сословие). Источники его формирования: княжата и бояре, дворяне,
княжеские холопы, иноземцы, инородцы. Местничество как исключительная
особенность русского феодального права. Отмена местничества. Население
городов. Посады. Купечество и ремесленники. Гости, сотни и цехи. «Белые»
слободы. Служилые люди «по прибору». Законодательство о посадских
людях. Введение Соборным Уложением монопольного права посадских
людей на занятия ремеслом и торговлей. Прикрепление тяглого населения к
посадам.

Крестьяне черносошные и частновладельческие. Договор крестьянина с
феодалом. Подати: денежный и натуральный оброк, «боярское дело» –
барщина. Право свободного выхода. Юрьев день. Введение крепостного
права. Отмена «урочных лет» Соборным Уложением 1649 г. Правовое
положение крестьян по Соборному Уложению. Тенденции в развитии
холопства. Расширение путей выхода из него. Стирание граней между
холопом и крепостным.

Тема 5. Право Московского государства
(XIV – ХVII века)

Право собственности. Субъекты права собственности на землю
(князья, феодалы, корпорации, крестьяне). Правовой статус земельных
объектов. Вотчина и поместье. Судебник 1550 г. о вотчинах. Родовая
вотчина. Установление права «родового выкупа». Вотчины купленные и
пожалованные. Поземельная собственность в форме поместья. Субъекты и
объекты поместного землевладения. Права и обязанности держателей
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поместий. Право собственности в Соборном Уложении. Пути сближения
поместья и вотчины.

Обязательственное право. Изменение формы заключения договора.
Обязательность письменного акта. Явка. Переход ответственности от лица к
имуществу. Условия прекращения обязательства. Регулирование
государством договора займа. Дальнейшее развитие семейно-
наследственного права.

Уголовное право. Дальнейшее развитие понятия преступления как
посягательства на общественный и государственный строй. Субъект
преступления. Разграничение преступлений на умышленные, неосторожные,
случайные. Выделение стадий в совершении преступления. Закрепление в
праве принципа равной уголовно-правовой ответственности всех классов и
сословий. Преступления и наказания по Судебникам 1497 и 1550 г.г.:
государственные, должностные, имущественные, против личности.
Уголовное право в Соборном Уложении 1649 г.: виды преступлений, система
наказаний. Устрашение как цель наказания. Наказания за преступления
против церкви, против особы государя, государственного аппарата. Охрана
Соборным Уложением личных и имущественных прав.

Тема 6. Судоустройство и судопроизводство
в Московском государстве (ХIV – ХVII века)

Сосредоточение судебных функций в руках государства. Ликвидация
судебных иммунитетов и вотчинных судов. Судебные органы. Суд великого
князя. Суд бояр и окольничих. Суд наместника и волостеля. Губные и
земские избы. Приказы как высшая инстанция для местных судов. Разбойный
приказ. Компетенция церковного суда. Монастырский приказ как судебное
учреждение. Патриарший двор. Декларирование законом равного суда для
всех.

Судебный процесс по гражданским делам. Стороны в процессе.
Отвод судей. Ответственность судей. Возбуждение дела (иска). Соединение в
состязательном процессе следствия и суда. Институт свидетелей. Теория
формальных доказательств. Другие судебные доказательства. Ссылка из
виновных. Общая ссылка. Повальный обыск. Крестоцелование. Нормы
поведения сторон (судоговорения) в суде. Исполнение решения.

Судебный процесс по уголовным делам. Инквизиционный характер
уголовного процесса. Поводы к возбуждению дела. Допрос с применением
пытки. Процедура «облихования». Очная ставка. Исполнение приговора.
Розыскной процесс по политическим делам.
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Тема 7. Государственные преобразования и оформление
сословного строя Российской империи в ХVIII веке

Становление абсолютной монархии в России. Юридическое
оформление абсолютизма. Статус императора. Государственные реформы
Петра I. Сенат и коллегии – новые органы центрального управления. Синод.
Генеральный регламент 1720 г. Создание системы гласного (прокуроры) и
негласного (фискалы) контроля. Учреждение полицейских должностей.
Военная реформа. Финансовая реформа. Введение подушной подати.
Реорганизация управления на местах и введение губернского правления.
Магистраты и ратуши. Попытка отделения суда от администрации.
Учреждение карательных органов. Судьба государственных реформ Петра I.
Реформы Екатерины II в области административного устройства и местного
самоуправления. «Учреждение о губерниях» 1775 г. Введение должности
генерал-губернатора. Устав благочиния 1782 г.

Правовой статус сословий. Дворянство. Указ 1714 г. «О
единонаследии». Табель о рангах 1722 г., Указ 1762 г. «О вольности
дворянской». Жалованная грамота дворянству Екатерины II. Источники,
права и преимущества дворянского сословия. Создание органов дворянского
самоуправления. Дворянские губернские и уездные собрания. Земский суд
для дворян.

Сословие мещан. Регламент главного магистрата 1721 г.: регулярные
и нерегулярные граждане. Жалованная грамота городам Екатерины II.
Создание стимулов к развитию предпринимательства. Шесть разрядов
городского населения. Исключительные корпоративные права мещан.
Органы городского самоуправления: городские думы и городские головы.
Сословный суд для мещан.

Крестьянское сословие. Крестьяне государственные, посессионные,
помещичьи, экономические, удельные. Развитие крепостного права.
Правовые ограничения в отношении частновладельческих крестьян. Начало
смягчения крепостного гнёта. Сословный суд для крестьян. Вотчинная
юрисдикция. Волостные органы крестьянского самоуправления.

Духовенство. Состав православного духовенства. Другие религиозные
конфессии в Российской империи. Сословные права и правовые ограничения
духовенства.

Тема 8. Право и суд в Российской империи в ХVIII веке

Повышение значения закона как источника права. Стадии
принятия закона и введения его в действие. Многообразие видов законов:
манифесты, указы, уставы, регламенты. Попытки систематизации права в
XVIII в. Наказ Уложенной комиссии Екатерины II.
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Гражданское право. Право собственности и право владения.
Посягательства на права собственников при Петре I. Разграничение
«движимости» и «недвижимости». Попытка введения майората. Понятие
«недвижимого имения». Родовое и благоприобретенное имение. Введение в
употребление термина «собственность». Постепенное разрушение
монополии дворян на поземельную собственность. Сервитуты. Изменения в
обязательственном праве в связи с развитием рыночных отношений.
Регулирование порядка и формы заключения договора: договор крепостной,
явочный, домашний. Регламентация договора мены, найма имущества, займа,
личного найма. Появление договора товарищества. Наследственное право.
Законные наследники, нисходящие и боковые.

Новеллы семейно-брачного права. Ликвидация обручения,
упрощение процедуры венчания. Изменения в условиях совершения брака.
Ограничения брачного возраста, свободы вступления в брак, повторного
брака. Условия прекращения и расторжения брака. Разрешение смешанных
браков. Установление равенства имущественных прав супругов.

Развитие уголовного права. Воинский артикул 1715 г. – кодекс
уголовного, государственного и административного права. Морской устав
1720 г. Распространение норм военно-уголовного права на гражданское
население. Сенатский указ от 1781 г. «О суде и наказаниях за воровство
разных родов». Манифест Екатерины II «О поединках» от 1787 г. Введение в
действие термина «преступление» для обозначения наказуемых деяний. Рост
числа видов преступлений. Усиление уголовной репрессии при Петре I.
Появление ряда демократических черт в уголовном праве при Екатерине II.
Отмена смертной казни. Провозглашение в «Наказе» принципа презумпции
невиновности. Отделение проступка от преступления. Установление
индивидуальности наказания за преступление (сын за отца не отвечает).
Ссылка на «вечное поселение» и на «житьё». Прекращение наказания за
преступление в виде конфискации имущества. Лишение всех прав состояния.

Суд и процесс в XVIII веке. Новые выборные начала формирования
сословных судебных органов. Отделение уголовного суда от гражданского.
Надворные суды в Москве и Санкт-Петербурге. Сенат как апелляционная и
ревизионная инстанция. Передача следствия в руки полиции. Роль
прокуратуры как надзорной инстанции. «Краткое изображение процессов
или судебных тяжеб» 1716 г. Дальнейшее развитие следственного процесса.
Попытка восстановить состязательность в гражданском процессе указом
1723 г. «О форме суда». Закрепление в законе заранее определённого
значения доказательств (системы формальных доказательств). Ограничение
пыток при Екатерине II. Запрещение пыток в 1802 г.

Тема 9. Развитие государственных и правовых институтов
Российской империи в первой половине ХIХ века

Необходимость реформирования государственного строя. Внешние
и внутренние условия в деятельности государственных структур. Александр I
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и Николай I как организаторы реформ. Либерально-демократические
проекты преобразований М. М. Сперанского.

Окончательное утверждение отраслевого принципа организации
управления. Учреждение министерств. Комитет министров как высший
административный законосовещательный орган. Начало реформирования
законодательной власти. Государственный Совет как аналог западных
парламентов. Реорганизация в служебном ведомстве, попытка создания
«нравственного» чиновничества. Собственная Его Императорского
Величества Канцелярия. Реформа управления государственными
крестьянами. Корпус жандармов.

Кодификация права. Деятельность Второго Отделения С. Е. И. В.
Канцелярии. Полное собрание законов Российской империи, его три издания.
Свод законов Российской империи как собрание действующего
законодательства. Принципы организации законодательного материала и
структура Свода. Деление права на публичное и частное. Законы
государственные и гражданские. Уголовные законы. Юридическая техника
Свода законов. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845
г. как первый Уголовный кодекс России.

Гражданское право по Своду законов (том 10). Определение
правосубъектности в гражданских правоотношениях. Ограничение
правоспособности некоторых категорий российских подданных. Понятие
права собственности. Собственность частная: полная и не полная.
Недвижимое имущество: нераздельное и подлежащее разделу, родовое и
благоприобретенное. Имущество движимое. Семейства крепостных как
неделимое движимое имущество. Собственность государственная.
Собственность удельная и дворцовая. Собственность «разных установлений»
и собственность общественная. Интеллектуальная собственность. Способы
приобретения и прекращения собственности. Принудительное отчуждение
собственности: судебное постановление, экспроприация, конфискация.
Наследственное право. Полная свобода завещательных прав. Наследование
по закону: линии и степени родства. Особый порядок наследования
художественных произведений и других объектов интеллектуальной
собственности.

Уголовное право. Общая часть кодекса. Новое определение понятия
преступления и проступка. Виновность как необходимое основание
наступления ответственности. Форма вины. Причины, освобождающие от
наказания. Стадии преступления. Виды соучастия в преступлении.
Обстоятельства, увеличивающие вину и меру ответственности.
Обстоятельства, устраняющие наказуемость. Срок давности. Помилование
как прерогатива императора. 11 родов преступлений: против веры,
государства, порядка управления, служебные, общественного порядка –
«благочиния» и основ сословного строя. Нормы, защищавшие общество от
преступлений против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц. Защита
прав собственности. Система наказаний. Роды и степени наказания. Общие,
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особенные и исключительные меры ответственности. Наказания
исправительные. Новые цели наказания.

Тема 10. Буржуазные реформы в России
во второй половине ХIХ века

Крестьянская реформа. Подготовка отмены крепостного права.
«Манифест» и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости» от 19 февраля 1861 г. Правовое положение и поземельное
устройство крестьян. Органы самоуправления. Волостные крестьянские
суды. Высший и низший земельный надел. Повинности временнообязанных
крестьян. Выкупная операция. Ограничения прав собственности на землю.
Переход государственных крестьян на выкуп земли в собственность.
Изменения в положении крестьян и дворянства. Формирование рабочего
класса.

Земская и городская реформы. Положение о губернских и уездных
земских учреждениях 1864 г. Городовое положение 1870 г. Привлечение к
управлению экономикой на местах, к развитию местного хозяйства
предпринимательских слоёв города и деревни. Активное и пассивное
избирательное право. Уездные и губернские земские собрания. Земские
управы. Функции и значение земских органов. Создание в городах
всесословных органов самоуправления. Городские думы и городские управы.

Военная реформа. Изменение сословной структуры армии и
принципов комплектования вооружённых сил. Всесословная воинская
повинность. Льготы для военнообязанных. Жеребьёвка. Введение
альтернативной службы. Зависимость сроков военной службы от уровня
образования.

Судебная реформа 1864 г. Законодательство реформы: «Учреждение
судебных установлений», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав
уголовного судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями». Принципы функционирования новой судебной системы.
Судоустройство. Суды местные и общие. Мировые судьи. Съезд мировых
судей. Отделения окружного суда. Судебная палата. Сенат. Верховный
уголовный суд. Институт судей. Введение образовательного и возрастного
цензов. Судебная деятельность как род государственной службы.
Несменяемость и независимость судей. Ответственность судей:
материальная, дисциплинарная, уголовная. Суд присяжных. Подсудность,
порядок формирования скамьи присяжных заседателей. Вердикт о
виновности или невиновности подсудимого. Учреждение адвокатуры.
Присяжные поверенные как правозаступники и судебные представители.
Совет присяжных поверенных как дисциплинарный и распорядительный
орган. Казенный адвокат. Частный поверенный. Реорганизация прокуратуры.
Придание прокуратуре характера органа уголовного преследования и
государственного обвинения перед судом. Функции прокуратуры.
Прокуратура как независимая государственная структура. Частные
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обвинители. Изъятие предварительного следствия из рук полиции. Судебные
следователи. Ограничение компетенции церковного суда в области семейных
отношений.

Историческое значение государственных, социально-политических и
экономических преобразований для государственно-правового развития
России. Неоабсолютизм как новая форма абсолютной монархии в России.
«Контрреформы» последней четверти ХIХ в. Положение о мерах к
ограждению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г.
Положение о земских начальниках 1889 г. Городовое положение 1892 г.

Тема 11. Развитие права и процесса в условиях неоабсолютизма
(вторая половина ХIХ – начало ХХ веков)

Дальнейшее развитие российского законодательства. Издание
«Собрания узаконений и распоряжений правительства».

Новеллы в гражданском праве. Окончательное оформление понятия
юридического лица. Нормы, нацеленные на сохранение крестьянской
общины. Их пагубные последствия. Семейное право. Осуждение на
безбрачие как наказание за прелюбодеяние. Новеллы в обязательственном
праве, вызванные развитием рыночных отношений. Регламентация в законе
процедуры оформления разных видов договоров. Дальнейшее развитие
договора товарищества. Договор страхования. Договор доверенности.
Законодательное регулирование сферы личного найма. Появление рабочего
законодательства. Законодательное ограничение в 1897 г. рабочего времени.

Новеллы в уголовном праве. Понятие преступного деяния, состава
преступления. Субъект и объект преступления. Преступное действие. Вина
как состояние, в котором лицо сознавало или могло сознавать характер своих
действий. Формы умысла: предумышленный и внезапный. Формы
неосторожности. Степень тяжести преступления. Ненаказуемые действия.
Отмена телесных наказаний.

Судопроизводство по судебным уставам 1864 г. Замена
инквизиционного процесса состязательным. Гласность и устность процесса.
Теория свободной оценки доказательств. Поиск объективной истины как
главная задача суда. Равные процессуальные права сторон, гарантирующие
права личности. Гражданский процесс. Возбуждение дела. Письменная
предварительная подготовка. Условия закрытого слушания. Обеспечение
иска. Принятие и исполнение решения. Судебный пристав. Стадии
уголовного процесса. Права судебного следователя при проведении
предварительного следствия. Цель дознания. Права полицейского пристава
при проведении дознания. Непризнание за актами дознания юридической
силы. Роль прокуратуры в предварительном следствии. Права обвиняемого
на следствии. Обвинительный акт.

Судебное следствие. Распорядительное заседание окружного суда.
Вступление в дело адвоката. Участники и ход судебного следствия. Прения
сторон. Вынесение и оглашение приговора. Способы обжалования
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неокончательных приговоров. Рассмотрение дела в апелляционной
инстанции. Кассация как способ обжалования окончательных приговоров.
Порядок рассмотрения кассационных жалоб в Сенате.

Исполнение вступивших в законную силу приговоров. Изъятия из
правила о немедленном исполнении приговоров. Приговоры, представляемые
на «высочайшее имя». Совершение смертной казни. Отмена обряда
публичной казни. Политическая смерть. Отправка каторжников и ссыльных в
Сибирь по этапу.

Тема 12. Российское государство и право в начале XX веке
(до 1917 года). Конституционная монархия в России

Российская империя в начале ХХ века. Изменения в общественном
строе России. Падение экономического веса дворянского землевладения.
Рост экономического и политического влияния промышленной буржуазии.
Новая социальная прослойка – промышленный пролетариат. Крестьянство.
Особенности развития экономики.

Изменения в государственном строе. Законодательство о выборах в
Государственную думу. Манифест 17 октября 1905 г. «Об
усовершенствовании государственного порядка». «Основные
государственные законы» в редакции 1906 г. как первая конституция России.
Права и гражданские свободы российских подданных. Статус и прерогативы
императора. Функции и порядок работы Государственной думы.
Государственный совет как верхняя палата парламента. Система тройных
сдержек. Статья 87 «Основных законов». Новое положение о Совете
министров.

Аграрные преобразования в России. Реформа П. А. Столыпина. Указ
от 9 ноября 1906 г. о выходе крестьян из общины. Право свободного
отчуждения земли. Условия переселения крестьян в Сибирь. Создание
широкого слоя крестьян-собственников. Влияние реформ П. А. Столыпина на
развитие экономики России. Меры по борьбе с революционным
терроризмом.

Буржуазно-демократическая революция 1917 г. Участие России в
первой мировой войне. Февральский правительственно-парламентский
кризис, образование органов революционной власти: Временного комитета
Государственной думы, Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов и Временного правительства. Отречение Николая II от престола.
Изменения в государственном аппарате. Политико-правовая ситуация в
России между февралем и октябрем 1917 г. Источники права и основные
направления законодательной политики Временного правительства.
Политическая и общеуголовная амнистии. Сухой закон. Приказ № 1
Петроградского Совета. Новеллы в праве. Положение о выборах в
Учредительное собрание.
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Тема 13. Создание советской государственной
и правовой системы (1917 – 1920 г.г.)

Октябрьская революция 1917 г. Взятие власти в стране
большевиками. Идеи В. И. Ленина в области государственного
строительства. Открытие 25 октября Второго Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов. Слом старой государственности и
формирование новых государственных структур. Распад Российской
империи и создание Российской Федерации. Первая Конституция РСФСР
1918 г. Советский государственный аппарат в условиях послевоенного мира.
Новая классовая демократия. Большевизация Советов.

Правовое регулирование экономики. Национализация
промышленности, финансов, транспорта. Введение рабочего контроля.
Система «главкизма». Государственная монополия на торговлю хлебом и
другими товарами. Деятельность продовольственных и реквизиционных
отрядов. Формирование распределительной системы. «Военный коммунизм».

Создание советской судебной системы. Декреты советской власти о
суде. Положение о народном суде РСФСР от ноября 1918 г. Социальная
направленность в деятельности революционных трибуналов. Борьба с
контрреволюцией. Внесудебные репрессивные органы. «Красный террор».
Рабоче-крестьянская милиция. Создание кадровой Красной Армии.

Формирование основ социалистического права. Сужение сферы
гражданско-правовых отношений. Формирование нового типа собственности
– социалистической. Декреты советской власти о земле, «о социализации
земли», «о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к
социалистическому земледелию». Ликвидация «капиталистической частной
собственности». Монополия внешней торговли. Декрет об отмене
наследования. Законодательство о гражданском браке, «Кодекс законов об
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 1918
г. Равноправие мужчин и женщин. Судебный порядок установления
отцовства. Социальное (трудовое) право. Утверждение социалистических
принципов оплаты труда и трудовой дисциплины. Меры социальной защиты
трудящихся. Декларативный характер Кодекса законов о труде 1918 г.
Всеобщая трудовая повинность.

Уголовное право. Понятие контрреволюционного преступления.
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. Подмена
принципа законности принципом целесообразности. Революционное
правосознание как руководство к действию пролетарского суда. Принцип
объективного вменения. Принцип аналогии.

Тема 14. Советское государство и право в условиях новой
экономической политики (1921 – 1929 г.г.)
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Цели и основные параметры НЭПа. Развитие федеративных
взаимоотношений советских республик и завершение процесса становления
РСФСР. Образование СССР. Разработка и принятие первой конституции
СССР. Её основные положения. Изменение конституции РСФСР. Создание
органов государственной власти и управления СССР. Реорганизация
управления народным хозяйством. Военная реформа 1924 – 1925 г.г. Переход
к территориальной системе военного строительства. Судебная реформа 1922
г. Организация предварительного следствия. Учреждение прокуратуры и
адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР. Основы судоустройства
Союза ССР и Союзных республик. Реформа ВЧК и создание
государственного политического управления (ГПУ) в составе НКВД РСФСР.
Учреждение Объединённого государственного политического управления
(ОГПУ) СССР.

Развитие советского права. Кодификация законодательства.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового
регулирования в условиях НЭПа. Возрождение обязательственного и
наследственного права. Трудовое право. КЗоТ 1922 г. Переход на
семичасовой рабочий день. Коллективный и индивидуальный трудовой
договор. Возврат к системе обязательного страхования. Земельный кодекс
РСФСР 1922 г. Особенности землепользования в условиях НЭПа. Кодекс
законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Уголовный кодекс РСФСР
1922 г., его характеристика. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Постановление ВЦИК и
СНК РСФСР 1928 года «О карательной политике и состояний мест
заключения». Закон о принудительных работах 1928 г. Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. Гражданско-процессуальный кодекс
РСФСР 1923 г. Возврат к нормам дореволюционного дипломатического
права и установление дипломатических отношений с капиталистическими
странами.

Тема 15. Советское государство и право в эпоху первых пятилеток.
Государственно-правовая политика сталинского режима (1929 – 1941

г.г.)

Форсированное строительство основ социализма в СССР. Пятилетние
планы. Переход к административно-командной системе регулирования
экономики в условиях индустриализации и сплошной коллективизации
сельского хозяйства. Распространение административно-командных методов
в деятельности государственных и местных органов управления. Ликвидация
частного сектора в промышленности, торговле и сельском хозяйстве.

Разработка, принятие и основные особенности Конституции СССР
1936 г. Развитие политической системы и государственного аппарата.
Мероприятия государства по укреплению обороны страны. Расширение
границ СССР. Правоохранительные и репрессивные органы. Судебная
реформа 1938 г. Политика террора как средства утверждения единоличной
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диктатуры И. В. Сталина. Механизм его осуществления. «Большой террор»
1937–1938 г.г.

Развитие советского права. Кредитная реформа. Укрепление хозрасчета
на предприятиях. Формы собственности по Конституции СССР 1936 г. Роль
договора в социалистическом гражданском обороте. Жилищное право.
Трудовое право. Направленность законодательства на укрепление трудовой
дисциплины. Создание системы трудовых резервов. Прикрепление рабочих и
служащих к предприятиям и учреждением. Колхозное право. Устав
сельхозартели 1930 и 1935 г.г. Правовое положение колхозного крестьянства.

Уголовное право. Законодательство на защите общественной
собственности. Законы о государственных и имущественных преступлениях.

Тема 16. Советское государство и право в годы Великой
Отечественной войны и восстановления народного хозяйства

(июнь 1941 – первая половина 1950-х г.г.)

Изменения в государственной системе СССР и в праве в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 г.г. Перестройка государственного аппарата
на военный лад. Введение военного положения и расширение полномочий
военных властей в местностях, объявленных на военном положении.
Создание Государственного Комитета Обороны, новых наркоматов и
центральных ведомств. Перевод на военное положение ряда отраслей
промышленности и транспорта. Меры по укреплению трудовой дисциплины.
Введение трудовой мобилизации и создание общегосударственной системы
распределения рабочей силы. Строительство Вооруженных сил. Развитие
военного законодательства. Проведение акций переселения народов
(депортаций). Новеллы в гражданском, трудовом, семейном, колхозном
праве. Уголовное право и уголовный процесс в условиях войны.

Государственно-политическая система СССР в конце 1940-х–1950-е г.г.
Перестройка государственного аппарата в связи с переходом к мирной
жизни. Восстановление норм государственной жизни. Выборы в Верховный
Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик и
местные советы. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.
Изменения в работе государственного аппарата, укрепление командных
методов управления. Волюнтаризм в советском строительстве: разделение
местных Советов и их исполкомов по производственному принципу.

Усиление уголовной ответственности за хищение социалистической
собственности, а также личной собственности граждан, за грабеж и разбой
(1947 г.). Возобновление массовых репрессий по отношению к отдельным
народам и гражданам в 40-х и в начале 50-х годов. Изменения в судебной
системе. Основы судоустройства 1958 г. Начало новой кодификации
законодательства. Расширение прав колхозов и колхозников в организации
производства и управлении делами артели.

Ключевые слова и понятия: ГКО, Ставка Верховного
Главнокомандования, военный комиссар, военное положение, СМЕРШ,
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орден Победы, орден Славы, Мать-героиня, Международный военный
трибунал, Советская Армия, Генеральный прокурор, КГБ, трудовой договор,
личная собственность, Закон «О государственных пенсиях» 1956 г., отмена
смертной казни, отпуск по беременности и родам, уголовная ответственность
за государственные и воинские преступления.

Тема 17. Советское государство и право в период стагнации и
кризиса «развитого социализма»

(середина 1950-х – середина 1980-х г.г.)

Частичная либерализация политического режима после смерти И. В.
Сталина. ХХ съезд КПСС. Эволюция государственно-политической системы.
Нарастание тенденций бюрократизации государственного аппарата,
застойных явлений в экономической и социальной жизни. Преобразования в
области управления экономикой, попытки проведения реформ в
промышленности и сельском хозяйстве. ХХII cъезд, принятие новой
Программы КПСС. Перестройка в правоохранительных органах, в
вооружённых силах. Кодификация законодательства. Подготовка и принятие
Конституции СССР 1977 г. Разработка Основ законодательства СССР и
союзных республик в области гражданского, трудового, брачно-семейного,
земельного, лесного, водного, уголовного, исправительно-трудового права.

Тема 18. Государство и право в условиях «перестройки». Развал
СССР (1985 – 1991 г.г.)

М. С. Горбачев и радикальная реформа общества под лозунгами
гласности, ускорения, перестройки. Изменения в государственно-
политической системе: представительные и исполнительные органы
государственной власти. Съезд народных депутатов. Президент СССР.
Хозрасчет на предприятии. Начало фермерства. Разрушение СССР и
создание СНГ. Децентрализация СССР. Развитие сепаратизма.
Суверенизация РСФСР. Б. Н. Ельцин. Беловежское соглашение 8 декабря
1991 г. Распад СССР и его внешние последствия для России. Создание СНГ.

Тема 19. Развитие государства и права Российской Федерации
(1990-е – начало 2000-х г.г.)

Трудности и противоречия государственного строительства в
Российской Федерации. Дискуссии о проведении рыночных реформ. Победа
президента Б. Н. Ельцина. Ликвидация советской системы. Обновление
конституционного законодательства. Принятие Конституции РФ от 25
декабря 1993 г. Выборы в Государственную Думу. Приватизация
государственной собственности. Новая система органов государственной
власти: Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ.
Формирование новых судебных органов. Правовой статус личности и
гражданина. Практика взаимоотношений России с субъектами федерации.
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Развитие права. Российское государство на рубеже ХХ и ХХI веков.
Проблемы формирования государственного единства. Экономическая и
социальная политика В. В. Путина. Начало президентства Д. А. Медведева.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Планы практических занятий в 2011–2012 учебном году

Практические занятия по дисциплине «История отечественного
государства и права» преследуют две главные цели. Первая заключается в
выработке у студентов системного представления об основных тенденциях
эволюции российской государственности и права на протяжении Х – ХХ
веков. Вторая цель – привить студентам навыки самостоятельной работы с
текстами законодательных актов, помочь освоить методику анализа
специальной литературы. Закреплению изученного материала по каждой
теме служит устная и/или письменная работа с основными понятиями и
терминами.

Тема 1. «Русская Правда» (6 часов)

Вопросы для обсуждения:
1. «Русская Правда» как источник права. Редакции, списки,

источники, время составления. Правда Краткая и Пространная.
2. Отражение в законодательстве государственного устройства

Древней Руси. Раннефеодальная монархия. Институты государственной
власти. Системы местного управления. Вассалитет-сюзеренитет.

3. Правовое положение населения: князья, бояре, княжьи мужи,
тиуны, свободное население сёл и городов, полузависимое население,
холопы.

4. Становление гражданского права. Право вещное. Формирование
частной собственности на землю. Статьи «Русской Правды» о меже.
Субъекты права собственности. Обязательственное право: понятие договора,
условия заключения, форма, виды договоров. Наследственное право. Опека.
Брачно-семейное право. Условия заключения и расторжения брака.

5. Уголовное право. Понятие преступления. Субъекты и объекты
преступления. Субъективная и объективная стороны преступления.
Наказания.

6. Суд и процесс. Судебные органы. Три стадии судопроизводства.
Следственный процесс. Доказательства в состязательном процессе. Суд
божий. Роты и ордалии.

Диспут по теме: «Теории происхождения древнерусского
государства: норманизм и антинорманизм».
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Ключевые слова и понятия: военная демократия, поляне, ильменские
словене, Куявия, Нестор, Г. Ф. Миллер, 862 г. от Р. Х., Рорик Ютландский,
«Sine hus» и «Tru Vaering», «роутси-гребец», «Хакан-рус», полюдье, погост,
«дым», тысяцкий, посадник, «старейший» брат, «быти в воле», Любеч – 1097
г. от Р. Х., вече, огнищанин, тиун, дружина «отня», куна, гривна, боярин,
смерд, закуп, холоп, купеческое «сто».

Круговая порука, рецепция, Номоканон, Эклог, кормчая книга, Правда
Ярослава, Устав Владимира Мономаха, «имение», бортная межа, княжеский
домен, феод, «рост», статок, «ряд», вымороченное имущество, умыкание
невесты, вено, «обида», состояние аффекта, ведовство, кровная месть, вира,
«продажа», поток и разграбление, «княж двор», суперники, видок, послух,
«рота», «поле», вирник.

Тема 2. Псковская судная грамота (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Псковская и новгородская судные грамоты: источники, история

создания, состав памятников.
2. Государственный строй Новгородско-Псковской республики.

Социальная структура общества.
3. Право собственности. Залоговое право. Новеллы в

обязательственном праве. Наследственное право. Кормля пережившего
супруга.

4. Уголовное право. Новое в понимании преступления.
Квалифицированная татьба. Преступления против личности. Появление
смертной казни.

5. Суд и процесс. Братчина. Оформление канцелярского процесса.
Институт пособников. Появление апелляционной инстанции. Судебный
поединок – поле.

Диспут по вопросу: «В чём проявлялся демократизм права
Новгородско-Псковской республики?»

Ключевые слова и понятия: Юрий Долгорукий, Всеволод Большое
Гнездо, «дети боярские», «слуги вольные», дворяне, крестьяне, Даниил
Романович, мужи галицкие, воевода, «оспода», «житьи люди», «своеземцы»,
«черные люди», половники, 14 ноября ст. стиля, пятина, «конец», «степень»,
«пошлина», «живот», «отчина», непрерывное владение, «доска», «гостинец»,
подсуседник, рукописание, кормля, перевет, «кромский тать», судебница,
позовница, «на поле лезет».
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Тема 3. Развитие государственного права и социальной
организации общества Московской Руси в XIV – XVII веках (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Источники права. Уставные, жалованные, духовные и другие

грамоты. Судебники 1497 и 1550 г.г. Стоглав. Писцовые и переписные книги.
Соборное Уложение 1649 г.

2. Власть в Московском государстве. Великий князь, царь,
государь, самодержец. Охрана жизни и здоровья государя в Соборном
Уложении. Компетенция и порядок формирования Боярской Думы. Земский
Собор как орган сословного представительства.

3. Дворцово-вотчинная система управления. Податной и судебный
иммунитеты по жалованным грамотам великих князей.

4. Складывание органов центрального управления: пути и приказы.
Их классификация.

5. Управление на местах. Наместники и волостели. Земские и
губные избы. Введение воеводского правления.

6. Финансы. Московская земельная соха. Дворовая соха. Косвенные
налоги.

7. Социальная организация московского общества: феодальная
знать, служилые люди, посадское население, крестьяне, духовенство.
Введение крепостного права. Изменения в положении холопов.

Диспут по вопросу: «Обоснования двух точек зрения на
происхождение Духовной грамоты Ивана Даниловича Калиты, исходя
из анализа её текста».

Ключевые слова и понятия: Гедиминовичи, Немецкий орден, 1223 г.
от Р. Х., Даниил Александрович, «купли» Ивана Калиты, Иван Васильевич
Ш, 1552 г. от Р. Х., «Смута», 1613 г. от Р. Х., Михаил Федорович Романов,
двуглавый орел, право первородства, скипетр и держава, «миропомазание»,
боярин, окольничий, думный дьяк, Собор «примирения» 1549 г.,
Освященный собор, приговорная грамота, «путные» бояре, Приказ большой
казны, Разрядный приказ, Посольский приказ, «въезжий корм»,
«излюбленные головы», «целовальники», «выход», «земля добрая», четверть,
десятина, ямские деньги, тамга, питейная регалия, тяглый двор, «посоха»,
рейтарские полки, Иов.

Крестоцеловальная запись, лестница чинов, родовое старшинство, 1682
год от Р. Х., суконная сотня, беломестцы, пушкари, воротники, тягло, льгота,
серебро, подати, «пожилое», старожильцы, заповедные лета, сроки сыска
беглых крестьян, кабальное холопство, «рожай».
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Тема 4. Гражданское и уголовное право в законодательстве
Московской Руси (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Судебники о гражданском праве (статьи о межах, видах

земельных держаний, исковой давности, защите прав собственника в
обязательственном праве, праве родового выкупа).

2. Духовная грамота Ивана Даниловича Калиты – источник для
изучения наследственного права. Наследование по закону.

3. Имущественные правоотношения в России по Соборному
Уложению: способы приобретения права собственности. Формы феодальной
собственности: вотчина и поместье. Тяглые имущества: черные волостные
земли, сельские и городские общины.

4. Уголовное право в судебниках. Преступления против суда.
Другие виды преступлений и наказаний.

5. Уголовное право в Соборном Уложении. Объект и субъект
преступного действия. Классификация преступлений. Принципы, цели и
виды наказаний.

Ключевые слова и понятия: 40 лет, бенефиций, поместный оклад,
«справить» поместье, отдача головой «до искупа», контрагенты, давность,
«понедельные росты», «на пять шестой», публичный торг, Домострой,
брачный возраст, венечная память, головничество, «лихое дело»,
«воровство», крамольник, 14 – 15 лет, мздоимство, посул, ведомый лихой
человек, душегубство, ябедничество, «лай», покаяние, торговая казнь,
правеж, тюрьма, голый умысел, кнут, богохульство, «скоп и заговор»,
измена, презумпция, «извет», лжеприсяга, резаное левое ухо, резаное правое
ухо, убийство «без хитрости», отравление зельем.

Тема 5. Суд и процесс в Московском государстве
в XV – XVII веках (2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Судебные органы: государственные, сословные, вотчинные,

церковные. Участие населения в суде. Ответственность судей.
2. Судебный процесс по гражданским делам: стороны в процессе,

институт свидетелей (послушество), доказательства, крестоцелование,
исполнение решения. Анализ судного списка – протокола гражданского
процесса.

3. Судебный процесс по уголовным делам. Инквизиционный
характер процесса. Розыск, его средства: поличное, езд, хоженое, повальный
обыск, язычная молка. Допрос, очная ставка. Процедура «облихования».
Глава 10 Соборного Уложения «О суде». «Слово и дело государево».
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Инсценировка двух видов судебного процесса, гражданского и
уголовного, на основе 10 главы «Соборного Уложения».

Ключевые слова и понятия: Суд «смесный», «Сыск и розыск»,
«неправый приговор», волокита, «проести», «хоженое», челобитная, 6-летняя
исковая давность, 15-летняя исковая давность, «срочная» грамота,
седельщик, бессудная грамота, окольные люди, «лживые обыски», пеня,
судный список, «письменная явка», поличное, «язычная молка», поставить «с
очей на очи», «слово и дело государево».

Тема 6. Законодательство Петра I и Екатерины II в области
государственного, гражданского и уголовного права (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Юридическое оформление абсолютной власти монарха.

Государственные реформы Петра I.
2. Административные реформы Петра I и Екатерины II. Введение

губернского правления.
3. Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Указ о

единонаследии 1714 г. Табель о рангах. Жалованные грамоты дворянству и
городам 1785 г. Оформление сословий. Права и преимущества дворянского
сословия. Мещане. Крестьянство. Духовенство.

4. Посягательства на права собственников. Разрушение монополии
дворян на поземельную собственность. Сервитуты.

5. Реформирование семейно-брачного права в XVIII веке.
6. Воинский артикул 1715 г. Усиление уголовной репрессии при

Петре I. Появление ряда демократических черт в уголовном праве России
при Екатерине II.

7. Реформа судебной системы. Введение инквизиционного
процесса. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб. «Наказ»
Екатерины II. Введение выборных начал формирования сословного суда.
Отделение суда от администрации. Дальнейшее развитие следственного
процесса. Система формальных доказательств.

8. Устав благочиния 1782 г. как средство наведения «порядка» в
городах и как источник полицейского права.

Дискуссия на тему: «Был ли абсолютизм Екатерины II
«просвещённым»?»

Ключевые слова и понятия: «Отец Отечества», дело царевича
Алексея Петровича, «общее благо», «Правда воли монаршей», Марта
Скавронская, субституция, Верховный тайный совет, София-Фредерика-
Августа Ангальт-Цербтская, Конзилия министров, генерал-прокурор, вице-
президент, асессор, протокол, Стефан Яворский, Бурмистерская палата,
рекрутская система, дивизия, «навигацкое дело», фрегат, ревизия,
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прибылыцик, борода, надворный суд, земский исправник, Казенная палата,
городничий, полицмейстер, квартальный надзиратель, шляхетство, обер-
офицерский чин, коллежский регистратор, потомственный дворянин,
выслуга, индигенат, департамент герольдии, предводитель дворянства,
депутат, третье сословие, гильдия, обывательская книга, «градское
общество», ясак, секуляризация, волостной голова, староста, белое
духовенство.

Гербовая бумага, нотариус, вексель, 1/7 часть недвижимого и 1/4 часть
движимого имущества, неустойка, 80 лет, умственное здоровье, двоежёнство,
третий брак, книги актов гражданского состояния, безвестное отсутствие
супруга, отдача «на смирение» в монастырь, состояние голода, «первые два
пункта», цена вещи, Преображенский приказ, шпицрутены, 1744 г.,
дуэлянты, шельмование, городовой магистрат, нижняя расправа, стряпчий
уголовных дел, собственное признание, письменная форма суда,
«Просвещённый» абсолютизм.

Тема 7. Гражданское и уголовное право Российской империи
в XIX веке (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Кодификация законов. Свод законов Российской империи, состав,

принципы систематизации законодательства.
2. Развитие права собственности. Виды собственности.

Собственность полная и неполная. Движимое и недвижимое имущество.
Способы приобретения и прекращения собственности. Наследственное
право. Залоговое право.

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных – первый
уголовный кодекс России. Развитие общей части уголовного права.

4. Система преступлений и система наказаний в Уложении о
наказаниях.

Ключевые слова и понятия Департамент законов, Третье Отделение
С. Е. И. В., 46 томов, 15 томов, тематический принцип, право участия
общего, право участия частного, 8 дес. у государственных крестьян, морские
суда, судоходная река, Зимний дворец, иррегулярные войска, несостоявшаяся
прибыль, контрабанда, ближайшая степень исключает последующую,
восходящая линия, 50 лет, недоносители и укрыватели, родовое право,
перекрещивание, духоборы, лихоимство, самоизувечение, смирительный
дом, отдача под надзор полиции, вычет из времени службы, перевоспитание
преступников, приймак, брак, «совершённый по насилию», Биржевой устав,
безденежный договор займа, договор, заключенный при игре в карты,
вкладчики, акция, полис, вид на жительство, 11,5 часов, социальное
страхование, совокупность необходимых элементов для доказательства
обвинения, действие или бездействие преступного характера, 2000 составов
преступлений, действия во исполнение закона, мародёрство, 1863 г.,
оставление подсудимого под подозрением.



25

Тема 8. Крестьянская реформа 1861 г. (2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Законодательные акты «О вольных хлебопашцах», «О

предоставлении крестьянам помещичьим и крепостным людям права
покупать и приобретать в собственность земли, дома, лавки и недвижимое
имущество» как предвестники реформы.

2. Подготовка и основные принципы крестьянской реформы.
3. Положения 19 февраля 1861 г.
4. Правовой статус крестьян, вышедших из крепостной

зависимости. Организация управления в пореформенной деревне: мировой
посредник, органы общинного самоуправления, волостной суд.

5. Временнообязанное состояние. Повинности временнообязанных
крестьян.

6. Права и обязанности, связанные с земельным наделом.
7. Выкупная операция (размер выкупной суммы, порядок выкупа,

обеспечение уплаты).
Ключевые слова и понятия: Секретный комитет, Редакционные

комиссии, свободные сельские обыватели, сельский сход, волостной
старшина, земский начальник, штраф до одного рубля, мировые посредники,
отрезки и прирезки, высшая душевая повинность, 40 мужских и 30 женских
дней в году, капитализированный из шести процентов оброк,
государственная ссуда, выкупные платежи, наёмный рабочий с наделом.

Тема 9. Судебная реформа 1864 года в России (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Законодательство судебной реформы. Судебные уставы.
2. Новое судоустройство в Российской империи. Суды местные и

общие. Сенат как высшая кассационная инстанция. Суд присяжных.
3. Институт судей. Институт присяжных поверенных.

Реорганизация прокуратуры и следствия.
4. Гражданский и уголовный процесс.

Дискуссия по вопросу: «Стоял ли Устав уголовного
судопроизводства 1864 г. на защите чести и достоинства личности?»

Инсценировка: Проведение уголовного процесса в Окружном суде
с участием присяжных заседателей.

Ключевые слова и понятия: 25 лет, мировой округ, почетный
мировой судья, личное оскорбление, тюремное заключение на срок до одного
года, 104 судебных округа, коронный суд, департаменты уголовных и
гражданских дел, суд с участием сословных представителей, кандидат на
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должность судьи, прошение об отставке, арест на семь дней, разглашение
тайн доверителя, обер-прокурор, товарищ прокурора, принесение
апелляционного протеста, 12 очередных и два запасных заседателя, учителя
народных школ, годовой список, сессия, 44 губернии. Исковое прошение,
ответ, возражения истца, опровержение, наложение запрета на недвижимое
имение, арест движимости, поручительство, исполнительный лист,
обнаружение признаков преступления, одни сутки, преследование
преступника по горячим следам, словесные расспросы, допрос, обыск, меры
пресечения, обжалование действий следователя в суде, объяснение наедине с
подсудимым, присяга свидетелей, последнее слово, краткая резолюция,
отзыв осуждённого, протест прокурора, 40 дней после родов для беременных
женщин, высшие знаки отличия нижних чинов, свидания с родными,
исповедь, черное покрывало на лице, черный позорный столб,
переламывание шпаги.

Тема 10. Формирование конституционной монархии в России
в начале ХХ века (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Основания для проведения конституционных реформ.
2. Законодательство о выборах в Государственную думу.
3. Манифест 17 октября 1915 г. «Об усовершенствовании

государственного порядка». Права и свободы граждан.
4. «Основные государственные законы» в редакции 1906 г. как

первая конституция России. Органы государственной власти: император,
Государственная дума, Государственный совет, Совет министров.

5. Аграрные преобразования. Реформы П. А. Столыпина и их
значение для России.

6. Изменения в государственном аппарате и праве в период Первой
мировой войны (1914 – 1917 г.г.)

7. Упразднение монархии. Создание буржуазного государства.
Сущность двоевластия.

Дискуссия по вопросу: «Насколько весомы основания считать
«Основные законы Российской империи» в редакции 1906 г. первой
Конституцией России?»

Ключевые слова и понятия: инородцы, «золотой век» русской
культуры, промысловое свидетельство, кадеты, С. Ю. Витте, протекционизм,
золотой рубль, иностранные капиталовложения, патернализм,
конституционная монархия, выборщики, рабочая курия, Закон от 3 июня
1907 г., октроированная конституция, неприкосновенность личности,
жилища и собственности, законодательная инициатива, утверждение
бюджета, депутатская неприкосновенность, думская монархия, льготный
проезд, бесплатное начальное обучение, военно-полевой суд, чрезвычайное
законодательство, Прогрессивный блок, 2 марта 1917 г., Г. Е. Львов, Н. С.
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Чхеидзе, двоевластие, РСДРП (б), правительственные комиссары, волостное
земство, милиция.

Тема 11. Создание советского государства и права
(1917 – 1921 г.г.) (6 часов)

Вопросы для обсуждения:
1. 1. Акты, принятые Вторым Всероссийским съездом Советов (25

октября).
2. Конституция РСФСР 1918 г.
3. Система, порядок формирования и компетенция государственных

органов: Съезд советов; ВЦИК; СНК; народные комиссариаты;
правоохранительные органы.

4. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
5. Декреты о суде № 1, № 2, № 3. Положение о народном суде

РСФСР от ноября 1918 г.
6. Декреты советской власти о земле, «о социализации земли», «о

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому
земледелию».

7. Законодательство о гражданском браке, «Кодекс законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 1918 г.

8. Кодекс законов о труде 1918 г. Введение всеобщей трудовой
повинности.

9. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.

Обсуждение доклада на тему: «Формирование основ
дипломатического и консульского права в первых международных
договорах и декретах РСФСР. 1917– 1922 г.г.».

Ключевые слова и понятия: отмирание государства и права,
Республика Советов – альтернатива парламентской республике, мировая
революция, Я. М. Свердлов, Совет народных комиссаров, наркомат,
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», эсеры,
классовый ценз, эксплуататорские классы, продуктообмен между городом и
деревней, продразверстка, СТО, Реввоенсовет, Л. Д. Троцкий, партийный
комиссар, трудовая армия, спекуляция, комбеды, ревкомы, Красная Армия,
Рабоче-крестьянская милиция, ВЧК, высшая мера наказания, ГПУ при
НКВД, коммуна, ТОЗ, огосударствление, наследственная масса, разрешение
родителей, 8-часовой рабочий день, система социального обеспечения,
Инструкция Наркомюста от 19 декабря 1917 г., враг народа, конфискация
имущества, принудительное изучение курса политграмоты.
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Тема 12. Новая экономическая политика Советской России в
законодательстве 1920-х г.г. (6 часов)

Вопросы для обсуждения:
1. Решения Х съезда РКП (б). Введение нэпа, его сущность.
2. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР

1925 г.
3. Кодификация советского законодательства в 20-е г.г.
4. Развитие права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Земельный кодекс

1922 г., КЗОТ 1922 г., Уголовный кодекс 1922 г., Уголовно-
процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы 1923 г.

5. Первые советские декреты в области дипломатического права.
Положения о дипломатических и консульских представителях
иностранных государств, аккредитованных при Рабоче-крестьянском
правительстве РСФСР от 30 июня 1921 г. Положение о дипломатических
и консульских представителях иностранных государств в СССР от 14
января 1927 г.

6. Консульский устав 1926 г.

Диспут по теме: «Верно ли был выбран положенный в основание
образования СССР национальный принцип?»

Ключевые слова и понятия: хозяйственный договор, налоговая
система, батрак, нэпман, банк потребительской кооперации, червонец,
ножницы цен, «социализация» гражданского права, единоличная
собственность физических лиц, морские суда, преимущественная продажа
продукции государству по обусловленным ценам, Наркомзем, участковое
землепользование, трудовая аренда, 58 статья, меры социальной защиты,
народный судья и два народных заседателя, полномочный представитель,
Рапалльский договор от 16 апреля 1922 г., советский полпред, дуайен
дипломатического корпуса, Генеральный консул.

Тема 13. Конституция СССР 1936 г. (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Права и свободы граждан СССР.
2. Обязанности граждан СССР.
3. Федеративное государственное устройство:

компетенция федеральных органов;
компетенция союзных республик;
влияние принципа федерализма на систему государственных

органов.
4. Система органов Союза ССР:

Верховный Совет СССР и его Президиум;
СНК СССР и наркоматы СССР;
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Верховный Суд СССР и Прокуратура СССР.

Диспут по теме: «Конституция СССР 1936 г. – «самая
демократическая конституция в мире».»

Ключевые слова и понятия: Прокуратура СССР, паспортная система
(1932 г.), колхоз, Устав с/х артели, МТС, трудодень, независимость судей,
Закон об измене родине, закон о всеобщей воинской обязанности от 1
сентября 1939 г., алименты, трудовая книжка, налог на холостяков,
сталинский миф о победе социализма в СССР.

Тема 14. «Большой террор» 1937 – 1938 г.г. (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «Большой террор» в системе политических репрессий

сталинского режима.
2. Состав архивно-следственных дел.
3. «Национальные» операции НКВД 1937–1938 г.г.
Ключевые слова и понятия: «тройка», показательные процессы,

ОГПУ, НКВД СССР, НКГБ, ИТЛ, ежовщина, 58 статья УК.

Тема 15. Особенности национальной политики СССР периода
Великой Отечественной войны (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Постановление
Государственного комитета обороны от 22 октября 1941 г. «О переселении
немцев из Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР».

2. Административно-правовой режим спецпоселений.
Ключевые слова и понятия: ГКО, Ставка Верховного

Главнокомандования, военный комиссар, военное положение, СМЕРШ,
орден Победы, орден Славы, Мать-героиня, Международный военный
трибунал, Советская Армия, Генеральный прокурор, КГБ, трудовой договор,
личная собственность, закон «О государственных пенсиях» 1956 г., отмена
смертной казни, отпуск по беременности и родам, уголовная ответственность
за государственные и воинские преступления.

Тема 16. Конституция СССР 1977 г. (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Причины подготовки новой Конституции СССР. Постановление

Верховного Совета от 25 апреля 1962 г. «О выработке проекта новой
Конституции СССР». Работа Конституционной комиссии.
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2. Положения о роли КПСС как руководящей и направляющей силы
советского общества, о нерушимом союзе рабочих, крестьян и
интеллигенции как социальной основы СССР.

3. Расширение демократических прав и свобод советских граждан.
4. Констатация вступления страны в период развитого социализма и

превращения Советского государства в общенародное социалистическое
государство.

5. Советы народных депутатов как средство консолидации
советского социалистического общества. Пути совершенствования их
работы.

Ключевые слова и понятия: административно-командная система,
Н. С. Хрущев, культ личности, материально-техническая база коммунизма,
руководящая и направляющая роль КПСС, теневая экономика, арендный
договор на землю, Л. И. Брежнев, арбитражные суды, народный контроль,
народная дружина, обязательный общественно-полезный труд.

Тема 17. «Перестройка» в СССР под руководством М. С. Горбачёва
глазами современника (2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Сущность перестройки.
2. Изменения в государственно-политической системе.
3. Хозрасчёт на предприятии.
4. Начало разрушения СССР.
Ключевые слова и понятия: гласность, ускорение, Съезд народных

депутатов СССР, президент СССР, Совет безопасности СССР,
индивидуальная трудовая деятельность, фермерство.

Тема 18. Разрушение СССР и его внешние последствия для России
(4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Развитие децентрализации в СССР, национального и

территориального сепаратизма.
2. Борьба за независимость национал-демократических сил весной

1990 г. Суверенизация РСФСР.
3. Противоборство Б. Н. Ельцина и М. С. Горбачёва. ГКЧП. Создание

СНГ.
Ключевые слова и понятия: события в Прибалтике, 12 июня 1990 г.

Федеративный договор, Беловежская встреча, Сессия Верховного Совета
РСФСР 25 декабря 1991 г.
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Тема 19. Политика президента РФ Б. Н. Ельцина в области
государственного строительства и права (4 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Победа президента Ельцина. Обновление конституционного

законодательства.
2. Борьба с сепаратизмом внутри РФ.
3. Основные тенденции в развития права.
Ключевые слова и понятия: президент РСФСР, референдум, Указ «О

департизации», приватизация, ваучер, Конституционный суд РФ, Верховный
суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Гражданский кодекс 1994 г., брачный
договор, формирование государственного единства.

2. Темы практических занятий для студентов
заочной формы обучения

Тема 1. Развитие права в России в XVIII веке (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Становление абсолютизма в России, его особенности.
2. Источники права.
3. Гражданское право. Право собственности. Наследственное право.
4. Воинский Устав 1715 года, его составные части. Воинские

артикулы, их особенности.
5. Основные черты уголовного права по воинским артикулам.

Понятие преступления. Виды преступлений и наказаний.
6. Судебные органы. Судебный процесс. Развитие следственного

процесса.

Тема 2. Реформы 60 – 70-х г.г. XIX века в России (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки и причины буржуазных реформ 60 – 70-х годов

XIX века.
2. Земская реформа 1864 года.
3. Судебная реформа 1884 года. Судебные уставы. Буржуазные

принципы реформы. Общая характеристика суда и судоустройства.
4. Гражданский процесс по Уставу гражданского судопроизводства.
5. Уголовный процесс по Уставу уголовного судопроизводства.
6. Контрреформы 1880 – 1890-х годов.

Тема 3. Кодификация советского законодательства в 1922-е годы
(2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость кодификации советского права. Предпосылки

кодификации.
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2. Кодификация основных отраслей советского права. Общая
характеристика.

3. Развитие гражданского права в первые годы советской власти и
издание гражданского кодекса РСФСР, его основные положения.

4. Развитие земельного права в первые годы советской власти и
издание Земельного кодекса РСФСР 1920 г.

5. Развитие трудового права. Кодекс законов о труде РСФСР 1922
г., его основные положения.

6. Развитие уголовного права. Разработка и принятие уголовного
кодекса РСФСР 1922 г.

7. Разработка и принятие уголовно-процессуального кодекса
РСФСР. Основы уголовного судопроизводства СССР.

2. Материалы по текущему и итоговому
контролю усвоения дисциплины

2.1. Методика текущей аттестации

1. Текущая аттестация проводится по результатам работы на
практических занятиях.

2. Условием аттестации в виде зачёта является присутствие
студента на всех практических занятиях семестра и получение студентом
зачётных баллов, свидетельствующих об освоении темы, более чем за
половину практических занятий каждого семестра. Темы пропущенных
практических занятий должны быть отработаны в часы индивидуальных
консультаций преподавателя.

3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
(получения зачётных единиц) в ходе семестра по дисциплине используются:

а) методика устного и письменного опроса студентов по программе
дисциплины «История отечественного государства и права» во взаимосвязи с
«Планами практических занятий» учебно-методического комплекса;

б) контроль в форме тестирования;
в) интерактивные методы работы: в форме диспута или дискуссии;

инсценировок судебного процесса на историческом материале; проведения
атрибуции и датировки нормативного акта или договора по косвенным
признакам, извлечённым из его текста. Возможны отдельные выступления в
виде развёрнутого доклада (эссе) по вопросу. Подведение итогов изучения
каждой темы осуществляется в ходе работы с ключевыми понятиями и
терминами, отражающими её основное содержание.

4. Студенты, не аттестованные по результатам практических
занятий в семестре, выполняют письменную работу по тематике
проведённых занятий в нескольких возможных формах: составления таблиц,
схем, эссе, либо в форме тестирования.
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5. Форму субсидиарной аттестации выбирает преподаватель,
ведущий семинарские занятия.

6. Информация о форме аттестации доводится преподавателем до
сведения студентов на первом практическом занятии семестра.

2.2. Методика проведения диспута
Для проведения диспута назначается коллегия из трёх ведущих:

председателя и капитанов, поделённых на две группы студентов. Ведущие
следят за порядком проведения диспута и коллегиально решают
процедурные вопросы (предоставляют слово, задают вопросы выступающим,
лишают слова и т. д.).
Пример: Диспут по теме «Конституция СССР 1936 г.» Первая команда –
«защитники» советской демократии, вторая – её «обличители».
Порядок проведения диспута:
1. Выступление первой команды (один основной выступающий, остальные
участники команды могут дополнить его выступление с разрешения
председателя коллегии ведущих).
2. Ведущие задают вопросы команде «защитников», затем вопросы
задают члены команды «обличителей».
3. Выступление второй команды (один основной выступающий,
остальные участники могут дополнить его выступление с разрешения
председателя коллегии ведущих).
4. Ведущие задают вопросы команде «обличителей», затем вопросы
задают члены команды «защитников».
5. Ведущие подводят итоги обсуждения по вопросу, определяется
весомость и убедительность аргументов каждой из соперничавших команд.
Выносится мотивированное решение о победе одной из команд.
Выставляются оценки наиболее отличившимся участникам диспута.

3. Критерии оценки письменной работы по тематике
практических занятий (таблицы, схемы, эссе, тестов и другое)

Критерии оценки: (позитивные и/или негативные
квалификационные требования).

Результат
аттестации

Задание выполнено полностью, без ошибок, вопрос
раскрыт, текст написан правильным литературным языком
и научным оформлением, без грамматических ошибок в
юридической терминологии.

Аттестован(а)

Задание выполнено не менее чем на половину, либо с
одной-двумя фактическими ошибками, либо с
незначительными погрешностями.

Аттестован(а)

Задание выполнено менее чем наполовину, либо с тремя
или более фактическими ошибками, либо со
значительными погрешностями, вопрос раскрыт лишь
частично, текст исполнен небрежно, использованы не

Не
аттестован(а)
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принятые в науке сокращения, затрудняющие его
прочтение, либо допущены более трех-четырех
фактических ошибок.
Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не
раскрыт), обнаруживается лишь общее представление о
сущности вопроса.

Не
аттестован(а)

Примечание. Фактической ошибкой является неправильное написание,
употребление или неуместное упоминание юридического термина,
имени/фамилии ученого или исторического деятеля, ложная информация
о наличии/отсутствии исторического события, неверная датировка и/или
локализация события.

4. Образцы письменных заданий, обеспечивающих проверку
компетенций, предусмотренных программой дисциплины

1. Составьте схему «Судебные доказательства в праве Древней Руси»:
1. Собственное признание.
2. Показания послуха(ов).
3. Показания видоков.
4. Ордалии в системе доказательств.
5. Поединок.

2. Составьте таблицу «Преступления по Псковской судной грамоте»:
1. Преступления против государства.
2. Преступления против порядка управления.
3. Преступления против правосудия.
4. Преступления против личности.
5. Имущественные преступления.

3. Подготовьте эссе на тему «Возникновение и основные редакции
«Русской Правды»:

1. Предпосылки возникновения «Русской Правды».
2. Основные источники «Русской Правды».
3. Краткая редакция «Русской Правды»: датировка, структура,

особенности.
4. Пространная редакция «Русской Правды»: датировка, структура,

особенности.
4. Тесты

А). Задания закрытого типа

1. Наиболее известный памятник русского права времен политической
раздробленности Руси:
1. Новгородская Судная грамота.
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2. Псковская Судная грамота.
3. Правда Ярослава.
4. Судебник 1497.

2. Виды наказания по Псковской Судной грамоте:
1. Продажа; смертная казнь.
2. Торговая казнь; продажа.
3. Отлучение от церкви; членовредительские наказания.
4. Смертная казнь; тюремное заключение.

3. Псковская Судная грамота предусматривала следующие виды
преступлений:
1. Против государства, против личности; против имущества.
2. Против государства; против порядка управления; против личности;
против имущества.
3. Против Церкви; против государства; против порядка управления;
против личности.
4. Против государства, против личности, против имущества,
должностные.

4. Укажите вид обеспечения договора займа до одного рубля по
Псковской Судной грамоте:
1. Залог.
2. Поручительство.
3. Заклад.
4. Самозаклад.

5. Укажите подсудность суда братчины в Псковской республике:
1. Судил членов пира.
2. Судил чёрных людей.
3. Судил высокопоставленных должностных лиц.
4. Мог судить всех жителей.

В). Задания открытого типа

1. Высший исполнительно-распорядительный орган в Пскове:
___________________________
2. Судейских чиновник, вызывающий в суд ответчика в Пскове:
___________________________
3. Судебный представитель в Пскове, прообраз адвоката:
________________________________
4. В Пскове он получал от господина земельный участок и «покруту»,
после чего обрабатывал вышеуказанный участок, и отдавал господину
половину урожая: ____________________________
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5. Арендатор, наниматель дома или части дома, живший в усадьбе
хозяина в Пскове: _________________________

5. Темы контрольных работ для студентов
заочной формы обучения и методические

указания по их выполнению

Выбор темы определяется по первой букве фамилии студента: буквы от «А»
до «Д» – тема 1; от «Е» до «И» – тема 2; от «К» до «Н» – тема 3; от «О» до
«Т» – тема 4; от «У» до «Ч» – тема 5; от «Ш» до «Я» – тема 6.

Тема 1.
Необходимо осветить вопросы:
1. Источники древнерусского права. Появление феодальной собственности

на землю. Обязательственное и наследственное право по «Русской
правде».

2. Воинский артикул 1715 года. Основные черты уголовного права в
законодательстве Петра I.

3. Основные положения судебной реформы 1864 г. в области
судоустройства.
Решите задачу:

В Киеве при Ярославе боярский холоп встретил на улице купца, ранее
обманувшего его, и ударил его по лицу, а затем в доме своего господина. На
требования пострадавшего выдать ему холопа боярин ответил отказом.
Купец обратился с жалобой к князю. Какое решение должно последовать по
этому делу?
Методические указания:

По первому вопросу необходимо изучить, опираясь на текст, учебник и
дополнительную литературу, историю возникновения и содержание
редакций «Русской правды». В тексте прокомментируйте статьи о праве на
движимую собственность и праве владения недвижимостью. Разберитесь с
основными чертами древнейшего обязательственного и наследственного
права.

При ответе на второй вопрос обратите внимание на объективные и
субъективные причины, обусловившие изменение правовых норм в начале
XVIII века. На основании соответствующих статей Воинского артикула дайте
классификацию преступлений и наказаний и их анализ.

По третьему вопросу необходимо дать анализ новых принципов,
положенных в основание законов судебной реформы 1864 г., раскрыть
структуру новых органов суда и принципы нового судоустройства. Главный
источник – «Учреждение судебных установлений».
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Тема 2
Необходимо осветить вопросы:
1. Развитие феодальной собственности на землю по Соборному Уложению.

Глава 16. О поместных землях.
2. Устав благочиния 1782 г. как источник полицейского

(административного) права.
3. Создание основ советской государственности (1917 – 1920 гг.).

Решите задачу:
Осенью 1924 г. в народном суде г. Москвы слушалось дело гражданина

М. Клямкина о воспрепятствовании деятельности уполномоченных
профсоюза. В ходе судебного разбирательства было установлено, что
гражданин Клямкин запрещал работникам своей кондитерской вступать в
профсоюз и угрожал им увольнением. Какую меру наказания может
определить суд в отношении М. Клямкина?
Методические указания:

Для ответа на первый вопрос необходимо изучить главу 16 Соборного
Уложения и изложить правовой режим служебного держания – поместья.

При рассмотрении второго вопроса используйте сам Устав Благочиния
и комментарии к нему в первом томе «Законодательства Екатерины II».
Внимательно изучите список литературы к 6 теме, в котором найдёте
хорошего помощника.

По третьему вопросу необходимо показать процесс слома
«буржуазного» и установление «советского» законодательства в ходе
революционных преобразований, совершённых большевиками. Завершите
изложение материала анализом Конституции РСФСР 1918 г. по этому
вопросу.

Тема 3
Необходимо осветить вопросы:
1. Законодательство Екатерины II в области управления. Губернская

реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.
2. Основные институты гражданского права по Своду Законов Российской

империи: право собственности и право наследственное.
3. Изменения в государственном механизме России в начале XX века (1905 –

1914 гг.).
Решите задачу:

В Москве в 1449 г. к судье были доставлены три преступника: первый
был уличён в умышленном поджоге, второй – в краже одежды у соседа,
третий – в краже сбруи из торговых рядов. Кроме того, было установлено,
что третий преступник ранее уже наказывался за кражу холста из лавки.
Какие наказания преступникам должен был вынести суд?
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Методические указания:
По первому вопросу необходимо проанализировать основные

положения реформы областного управления империей, проведенной
Екатериной II, изложенные в «Учреждении для управления губерниями»
1775 г. Уясните структуру органов губернского и уездного управления.
Опираясь на тексты «Жалованной грамоты дворянству и городам»
Екатерины II, рассмотрите вопрос о правах и привилегиях основных
сословий России. Обратите внимание на признаки сословного суда.

При ответе на второй вопрос уделите особое внимание изучению и
усвоению основных институтов гражданского права России в XIX веке.
Сосредоточьте основное внимание на главном источнике – томе 10 Свода
Законов Российской империи.

Ответ на третий вопрос требует рассмотрения порядка выборов
Государственной думы и Государственного совета в начале XX века.
Уясните место этих органов в общей структуре государственной власти
России. Главный источник – Основные законы Российской империи в
редакции 2006 г.

Тема 4
Необходимо осветить вопросы:
1. Развитие уголовного права в России в XV – XVI веках.
2. Стадии уголовного процесса по судебным уставам 1864 года.
3. Кодификация советского законодательства в 1922 – 1926 годах.

Решите задачу:
Рабочий Шевелев в марте 1939 г. не работал в течение 10 дней по

болезни. Получив зарплату за те дни, когда он был болен, Шевелев обратил
внимание на то, что зарплата ему была начислена не в полном объёме. Он
обратился с жалобой в заводоуправление на действия бухгалтерии. Хотя
Шевелев и не был членом профсоюза, но проработал на предприятии пять
лет и, по его мнению, имел право на выплату зарплаты за дни болезни в
полном размере, а не в размере 80 %, как это было начислено. Кто прав в
этом случае? (Постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 28
декабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины,
улучшению практики государственного социального страхования и борьбе со
злоупотреблениями в этом деле»).

Методические указания:
По первому вопросу необходимо дать краткую характеристику

Судебников 1497 и 1550 г.г. Затем важно выяснить то новое, что появилось в
них в определении понятия преступления. В заключение сделайте
классификацию видов преступлений, а также целей и видов наказаний.
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Для ответа на второй вопрос необходимо проанализировать принципы
процессуального права, закрепленные в судебных уставах, предварительно
дав характеристику самих уставов. Особое внимание обратите на уголовный
процесс в мировых и окружных судах.

Третий вопрос требует анализа причин, вызвавших кодификацию
законодательства. Необходимо дать и краткую характеристику основных
кодексов, принятых в РСФСР в 1922 – 1923 г.г.

Тема 5
Необходимо осветить вопросы:
1. Формирование сословно-представительной монархии в Московской Руси.
2. Административные преобразования Екатерины II.
3. Законодательные основы оформления императорской власти в России в
начале ХХ века.

Решите задачу:
В ходе операции, проведённой сотрудниками уголовного розыска летом

1935 г. на Ярославском рынке Москвы, была задержана группа кустарей. У
них была изъята мануфактура, костюмы и другие изделия, скупленные или
полученные незаконным путём и предназначавшиеся для перепродажи.

Каким нормативным актом будет руководствоваться суд при вынесении
приговора? Какую меру наказания он может применить к кустарям?
Методические указания:

По первому вопросу необходимо показать особенность сословно-
представительной монархии как формы правления. Дать характеристику
основных институтов сословно-представительной монархии: Земские
Соборы, органы местного сословного представительства.

При анализе второго вопроса основное внимание обратите на Указ
Екатерины II «Учреждение для управления губерний Всероссийской
империи» 1775 г. и Устав благочиния или полицейский 1782 г.

По третьему вопросу необходимо раскрыть изменения в правовом
положении императора по «Основным законам Российской империи» в
редакции 1906 г.

Тема 6
Необходимо осветить вопросы:
1. Судебные органы и судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г.
2. Реформирование системы государственного управления в годы
перестройки.
3. Законодательные основы становления крепостного права в России.

Решите задачу:
В ноябре 1905 г. владелец торгового предприятия II разряда города

Санкт-Петербурга Семёнов, не найдя себя в списках избирателей в
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Государственную думу, обратился с жалобой на городскую управу. В жалобе
он указал, что является русским подданным, ему более 25 лет, под судом и
следствием ранее не состоял, торговый и квартирный налоги платит
регулярно. Какое решение должна принять городская управа по жалобе?
Методические указания:

Для ответа на первый вопрос внимательно изучите главу 10 «О суде»
Соборного Уложения. Уясните различие между состязательно-
обвинительным и розыскным, инквизиционным процессом, и покажите
сущность того и другого процессов.

По второму вопросу необходимо показать нарастание застойных
явлений во всех сферах социально-экономической, политической, правовой
жизни страны в 1980-е годы, необходимость преодоления застойных явлений
и реформирования всей политической системы. Оцените с современных
позиций деятельность первого президента СССР М. С. Горбачёва в годы
перестройки.

При рассмотрении третьего вопроса, опираясь на законодательные
акты конца ХVI – первой половины XVII веков, раскройте основные этапы
закрепощения крестьян.

6. Примерный перечень вопросов
к итоговой аттестации (экзамену)

1. Предмет истории отечественного государства и права. Периодизация
курса.

2. Основные пути возникновения государственности на территории
России. Теории происхождения Древнерусского государства.

3. Общественный строй Древней Руси. Правовое положение населения по
«Русской правде».

4. Государственный строй Древней Руси.
5. Источники права Древнерусского государства. Редакции «Русской

правды», их структура и содержание.
6. Вещное право в Древней Руси. Развитие права собственности на землю

от «Русской правды» к Псковской судной грамоте (ПСГ).
7. Обязательственное право по «Русской правде», система договоров.
8. Основные черты уголовного права по «Русской правде».
9. Суд и процесс по «Русской правде».
10. Общественно-государственный строй Новгородской и Псковской

феодальных республик (XI – XV века).
11. Правовое положение зависимого населения по Псковской судной

грамоте.
12. Гражданское право по Псковской судной грамоте.
13. Уголовное право по Псковской судной грамоте.
14. Суд и процесс по Псковской судной грамоте.
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15. Предпосылки образования Русского централизованного государства.
16. Государственное устройство Московской Руси.
17. Отношения государственной власти Московской Руси с церковью.
18.  Местное управление в Московском государстве.
19. Источники русского феодального права XIV – XVI веков. Судебники

1497 и 1550 годов.
20. Правовое положение населения по Судебнику 1497 года.
21. Гражданское право по Судебнику 1497 года.
22. Уголовное право по Судебнику 1497 года.
23. Суд и процесс по Судебнику 1497 года.
24. Институты власти в период сословно-представительской монархии.

Реформы Ивана IV.
25. Соборное Уложение 1649 года. Источники, состав, структура.
26. Правовое положение служилого сословия в Московской Руси.
27. Правовое положение крестьян в Московском государстве. Оформление

крепостного права.
28. Правовое положение посадских людей по Соборному Уложению 1649

года.
29. Правовой режим вотчины и поместья.
30. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года.
31. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 года.
32. Развитие и становление абсолютизма, его юридическое оформление.
33. Общественный строй Российской империи. Сословные реформы Петра I.
34. Государственные реформы Петра I.
35. Артикул Воинский. Уголовное право по Воинскому артикулу.
36. Основные черты гражданского права в первой половине XVIII века.
37. Суд и процесс в первой половине XVIII века. Краткое изображение

процессов и судебных тяжб.
38. Реформы Екатерины II в области управления и судопроизводства. Устав

благочиния 1792 года.
39. Формирование сословного строя России во второй половине XVIII века.

Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 года.
40. Изменения в государственном и общественном устройстве Российской

империи в первой половине XIX века.
41. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX

века.
42. Полное собрание законов Российской империи.
43. Гражданское право по Своду законов Российской империи.
44. Уголовное право по Своду законов Российской империи. Уложение о

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
45. Крестьянская реформа 1861 года.
46. Земская и городская реформы 1864 года.
47. Судоустройство по судебным уставам от 20 ноября 1864 года.
48. Мировая юстиция по судебным уставам 1864 года.
49. Суд присяжных в Российской империи.



42

50. Введение института присяжных поверенных по судебной реформе 1864
года. Реорганизация прокуратуры.

51. Уголовный процесс в России по Уставу уголовного судопроизводства
1864 года.

52. Гражданский процесс по Уставу гражданского судопроизводства 1864
года.

53. Развитие права в России во второй половине XIX века.
54. Общественный строй в России в начале XX века. Столыпинская

аграрная реформа.
55. Изменения в государственном строе Российской империи в начале XX

века. Становление конституционализма. Основные государственные
законы 1906 года.

56. Государство и право Российской империи в годы Первой мировой войны
(1914 – февраль 1917 года).

57. Развитие государства и права в период буржуазно-демократических
преобразований (февраль – октябрь 1917 года).

58. Слом старой и создание новой советской государственности в 1917 –
1918 годах.

59. Разрушение старого и создание основ советского права.
60. Возникновение советского гражданского и хозяйственного права.

Возникновение и развитие советского земельного права (1917 – 1920
годы).

61. Возникновение и развитие советского семейного права (1917 – 1920
годы).

62. Становление и развитие трудового законодательства (1917 – 1920 годы).
63. Конституция РСФСР 1918 года. Органы власти и управления.
64. Создание основ судопроизводства. Декреты о суде № 1, № 2, № 3.
65. Политика военного коммунизма. Развитие государственного механизма

в годы Гражданской войны.
66. Кодификация советского законодательства в 1922 – 1923 годах.
67. Создание уголовного кодекса РСФСР 1922 года.
68. Судебная реформа 1922 года.
69. Гражданский кодекс 1922 года.
70. КЗоТ 1922 года и дальнейшее развитие трудового законодательства.
71. Кодекс о браке, семье и опеке 1926 года. Развитие семейно-брачного

права в 40-е – 60-е годы XX века.
72. Уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы 1923

года.
73. Образование СССР. Конституция СССР 1924 года.
74. Изменения в государственном механизме в 30-е годы, приспособление

его к проведению сталинской репрессивной политики.
75. Изменения в трудовом и уголовном законодательстве в 30-е годы.
76.  «Большой террор» 1937 – 1938 годы.
77. Конституция СССР 1936 года.
78. Государство и право в период Великой Отечественной войны.
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79. Изменения в государственном механизме и праве в 1945 – 1965 годы.
80. Кодификация советского законодательства в 60-е – 80-е годы.

Конституция СССР 1977 года.
81. Советское государство и право на пороге кризиса (1975 – 1991 годы).
82. Сущность «перестройки».
83. Разрушение СССР и создание РФ. Обновление конституционного

законодательства.
84. Формирование государственного единства в Российской Федерации.

7. Тесты

Вариант № 1

1. В X веке Киевская Русь представляла собой государство со следующей
формой правления:

а) абсолютная монархия;
б) сеньориальная монархия;
в) раннефеодальная монархия;
г) военная демократия.

2. Фактический возраст вступления в брак в Древнерусском
государстве:

а) 6 – 8 лет для невесты, 8 –10 лет для жениха;
б) 10 – 12 лет для невесты, 13 – 14 лет для жениха;
в) 16 лет для невесты, 18 лет для жениха.

3. В Русской Правде денежное взыскание за убийство в размере 80
гривен именуется:

а) тархан;
б) вира;
в) двойная вира;
г) мыто.

4. В каком нормативном акте впервые была закреплена смертная казнь
за антигосударственное преступление?

а) Двинской уставной грамоте;
б) Соборном Уложении;
в) Псковской судной грамоте.

5. Хранителем новгородского «архива» являлся:
а) посадник;
б) князь;
в)  архиепископ.

6. «Поле» в Псковской судной грамоте трактуется как:
а) единица налогообложения;
б)земельный надел;
в)судебный поединок.
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7. Каким термином именовалось наследование по завещанию в
Псковской судной грамоте?

а) головничество;
б) продажа;
в) вотчина;
г) отморщина.

8. Кого следует считать автором норманнской теории образования
Русского государства?

а) Нестора;
б) Ломоносова;
в) Соловьева и Ключевского;
г) Байера, Миллера, Шлёцера.

9. Во главе аристократической Новгородской феодальной республики
стоял:

а) князь;
б)вече;
в) архиепископ;
г) посадник;
д) оспода.

10. Земский собор – это:
а) съезд феодалов;
б) храм, сооруженный на средства земских учреждений;
в) собрание иерархов Русской православной церкви;
г) совет приближённых Ивана Грозного;
д) средневековый русский парламент.

11. Система распределения служебных мест на основе знатности рода с
учетом опыта и заслуг:

а) кормление;
б) местничество;
в) крестоцелование;
г) такой системы не существовало вовсе.

12. Сборник правил, определяющих деятельность суда:
а) челобитная;
б) устав;
в) судебник;
г) ябеда.

13. Под термином «духовная грамота» следует понимать:
а) документ, дающий право священнослужителям возглавить приход;
б) грамота, дающая право пожизненного пользования собственностью;
в) завещание;
г) грамота, даваемая великим князем монастырю и закрепляющая за ним

церковные земли.
14. В 1721 году был создан высший орган церковного управления:

а) Духовная коллегия;
б) Монастырский приказ;
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в) патриаршество;
г) Святейший Синод.

15. Свод законов Российской империи 1932 г. издания включал:
а) все законы государства, начиная с Соборного Уложения и до1825 года;
б) все действующие законы;
в) законы от «Русской Правды» до 30-х годов XIX века;
г) только законы XVIII – XIX веков.

16. Отметьте характерные черты систем судоустройства и
судопроизводства после реформы 1864 года:

а) состязательность судебного процесса;
б) сословность суда;
в) суд присяжных;
г) отсутствие гласности, закрытость судопроизводства.

17. Суд присяжных в России был введён в результате:
а) судебной реформы М. М. Сперанского;
б) наказом Екатерины II;
в) судебной реформой Александра II;
в) декретом о суде № 1.

18. На какой территории Российской империи уже в первой
половине XIX века действовала конституция?

а) в Сибири;
б) на Кавказе;
в) в царстве Польском;
г) в Остзейском крае.

19. Когда Россия перестала быть неограниченной самодержавной
монархией?

а) в эпоху буржуазных реформ Александра II;
б) в феврале 1917 года;
в) в 1905 году;
г) в октябре 1917 года.

20. Высший исполнительный орган Советского государства:
а) Кабинет министров;
б) Совнарком;
в) ВСНХ;
г) Совнархоз.

21. Аграрная программа социал-демократов предусматривала:
а) возвращение крестьянам отрезков, отмену выкупных платежей за

землю;
б) «социализацию» земли, изъятие её из товарного обращения и

превращение в народное достояние;
в) продажу крестьянам государственных и удельных земель.

22. Меньшевики в идеологическом отношении представляли:
а) российскую социал-демократию;
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б) буржуазно-либеральное движение;
в) анархизм;
г) монархическое движение.

23. Террористический акт против П. А. Столыпина связан с именем:
а) Гапона;
б) С. Зубатова;
в) Д. Богрова;
г) Б. Савинкова.

24. Кто из перечисленных общественных деятелей России XIX – начала
XX века входил в Союз 17 октября?

а) Г. А. Гершуна;
б) А. И. Дубровин;
в) П. Б. Струве;
г) М. В. Родзянко.

25. Систему народного образования России начала XX века
характеризует:

а) всеобщий и обязательный характер начального образования;
б) высокая заработная плата учителей;
в) раздельное среднее образование для юношей и девушек.

26. В начале XX века кулаками называли:
а) сельских ростовщиков;
б) крестьян, выделившихся из общины;
в) крестьян, силой заставлявших других работать на себя.

27. В первой Государственной Думе не была представлена следующая
партия:

а) кадеты;
б) большевики;
в) октябристы.

28. В ночь с 25 на 26 октября после октябрьского переворота были
подписаны следующие декреты:

а) Декрет о мире;
б) Декрет о земле;
в) Декрет о войне;
г) Декрет о 8-часовом рабочем дне.

29. Целью деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии следует
считать:

а)борьбу с контрреволюцией и саботажем;
б) установление контроля над обществом;
в) осуществление «красного террора»;
г)борьба с интервенцией.
30. В первые годы советской власти воспитание детей считалось:
а) частным делом;
б) государственным делом;
в) семейным делом.
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31. 1 декабря 1934 года был убит виднейший деятель коммунистической
партии:

а) Н. Бухарин;
б) С. Киров;
в) С. Орджоникидзе;
г) Л. Троцкий.
32. Одним из основных признаков кулацких хозяйств было:
а) наличие в хозяйстве крупного рогатого скота;
б) собственный дом;
в) применение наемного труда.

33. Одним из проявлений неравноправного положения колхозного
крестьянства в стране в 30-е годы можно считать:

а) невозможность выезжать за границу;
б) ненормированный рабочий день;
в) отсутствие паспортов;

34. Какие элементы включает в себя тоталитарная система?
а) насильственное установление однопартийной системы, ликвидация

системы разделения властей, репрессии;
б) демократические права и свободы, разделение властей;
в) монопартийная система, репрессии.

35. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР был
утвержден:

а) в 1928 году;
б) в 1934 году;
в) в 1938 году.

36. Начало Второй мировой войны было положено:
а)  нападением Германии на Польшу;
б) нападением советских войск на Финляндию;
в) нападением немецко-фашистских войск на Советский Союз.

Вариант 2

1.  Переходная форма общества от доклассового к классовому – это:
а) племенной союз;
б) род;
в) соседская община.

2. Кого следует считать субъектами преступления по «Русской Правде»?
а) всех свободных людей;
б) тысяцких и холопов;
в) челядь.

3. Источником права в Древнерусском государстве является:
а) нормы обычного права;
б) собственное нормотворчество князей;
в) каноническое право.
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4. В «Русской Правде» определены следующие виды договоров:
а) купли-продажи;
б) личного найма;
в) займа;
г) дарения.

5. Что означает термин «поток и разграбление», упоминавшийся в
«Русской Правде»?

а) вид имущественного преступления;
б) вид наказания, заключавшийся в лишении всех прав, как личных, так и

имущественных;
в) профессиональный разбой.

6. Значение съезда князей в Любиче (1097 год) в том, что он официально
признал:

а) идеал неразделённости Русской земли;
б) родовой принцип наследования;
в) «каждый князь держит отчину свою».

7. Как трактуется понятие преступления в «Псковской судной грамоте»?
а) причинение морального или физического вреда человеку;
б) причинение морального, материального' или физического вреда лицу

или группе лиц;
в)  причинение какого-либо ущерба не только частным лицам, но и

государству.
8. Что следует понимать под термином «братчина» (Псковская судная
грамота)?

а) «клуб по увлечениям»;
б) «профессиональный союз»;
в) «суд присяжных».

9. Кто имел право участвовать в вечевых собраниях в Новгородско-
Псковской республике?

а)боярство;
б) «средний класс»;
в) все свободное население республики.

10. Что можно считать источниками права Новгородско-Псковской
республики?

а) «Русскую правду» ;
б) законодательство вече;
в)  законотворчество князя.

11. Псковская судная грамота в число наследников включала:
а) племянников;
б) дочерей;
в) пережившего супруга.

12. «Домострой» регламентировал:
а) семейно-брачные отношения;
б) отношения в сфере жилищного строительства;
в) отношения в сфере государственного управления.
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13. Каков был минимальный возраст для привлечения к уголовной
ответственности, установленный «Судебником» 1497 года?

а) 7 лет;
б)12 лет;
в) возрастной критерий законом определен не был.

14. Инициатива созыва Земского собора исходила от:
а)  народа;
б) Боярской думы;
в) царя.

15. Какое сословие во времена Петра I именовали шляхтой?
а) мещанство;
б) духовенство;
в) дворянство.

16. На какие административно-территориальные единицы делилось
Российское государство по губернской реформе 1708 года?

а) провинции – округа;
б) губернии – уезды – округа;
в) губернии – провинции – округа.

17. В 1701 году функции Боярской Думы были переданы:
а)Тайной канцелярии;
б) Конзилии министров;
в) Земскому Собору.

18. «Грамота на права и вольности российскому дворянству» была
дарована Екатериной II:

а) в 1785 году;
б) в 1775 году;
в) в 1793 году.

19. В каком значении употреблялся термин «воровство» в праве
Московского государства?

а) недобросовестное исполнение договорных обязательств;
б) антигосударственное преступление;
в) имущественное преступление.

20. Предпосылками формирования единого Российского государства
были:

а) внешняя угроза;
б) становление крепостничества;
в) отсутствие между князьями экономических связей.

21. Итогом изменений в государственном строе России в годы первой
русской революции были:

а) основные законы Российской империи;
б) Конституция 1918 года;
в) манифест о роспуске Государственной Думы 1907 года.

22. Сколько конституций было принято в РСФСР/СССР/России после
октябрьского переворота 1917 года:

а) две;
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б) четыре;
в) восемь.

23. Согласно Конституции 1936 года основную форму собственности в
стране составляла (ли):

а) государственная;
б) частная;
в) колхозно-кооперативная.

24. Согласно УК РСФСР 1926 года вредительство относилось к:
а) контрреволюционным преступлениям;
б) уголовным преступлениям;
в) гражданским правонарушениям;

25. В 1917 – 1918 годах большевики сформировали новую
самостоятельную отрасль права?

а) уголовное право;
б) гражданское право;
в) трудовое право.

26. Какие новеллы закрепил семейный кодекс РСФСР 1922 года?
а) узаконение церковного брака;
б) запрет усыновления несовершеннолетних;
в) признание фактического брака.

27. Какой документ устанавливал единое союзное гражданство для
граждан союзных республик?

а) Конституция РСФСР 1918 года;
б) Конституция СССР 1924 года;
в) Конституция СССР 1936 года.

28. Курс на коллективизацию был взят:
а) на XIII съезде в 1924 году;
б) на XIV съезде в 1925 году;
в) на XV съезде в 1927 году.

29. В 1930 году завершилась административная реформа. В чем
заключалась ее суть?

а)  волости преобразовывались в районы; губернии и уезды – в области и
округа;

б) административно-территориальное деление страны было приведено в
соответствие со структурой партийных органов;

в)  были созданы Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) и его
рабочие органы на местах.

30. С какой целью руководством СССР в 1930-х годах были
сфальсифицированы судебные процессы над «врагами народа»?

а) сталинское руководство стремилось переложить ответственность за
провалы в экономике на происки классового врага;
б) сталинское руководство стремилось предотвратить гражданскую войну
в стране;
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в) сталинское руководство стремилось спасти страну от шпионов и
диверсантов.

31. Какая политическая партия в императорской России предлагала
уравнять крестьян в правах с другими сословиями, активизировать
переселенческую политику?

а) монархисты;
б) кадеты;
в) октябристы.

32. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к
ликвидации предшествующего общественного и политического строя и
установлению новой власти:

а) революция;
б)переворот;
в) реформа.

33. Самая многочисленная фракция третьей Государственной Думы
Российской империи:

а) кадеты;
б) эсеры;
в) октябристы.

34. Когда Николаем II был подписан Манифест о даровании населению
незыблемых гражданских основ?

а)17 октября 1905 года;
б) 22 ноября 1906 года;
в) 2 марта 1917 года.

35. Когда была юридически оформлена новая экономическая
политика?

а) 1918 год;
б) 1920 год;
в) 1921 год.

36. Военно-полевые суды в годы революции и гражданской войны
рассматривали дело в течение:

а) не более одних суток;
б) двух суток;
в) десяти дней.

Вариант 3

1. «Обычное право» – это:
а) неписанные общепризнанные правила поведения людей, характерные

для данного общества;
б) обычаи, характерные для данной местности;
в) часть законодательства, регулирующая обычные взаимоотношения
между людьми.
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2. Основной нормативный правовой акт Древнерусского государства:
а) основные государственные законы;
б) «Русская Правда»;
в) воинский артикул.

3. В «Русской Правде» наказуемое деяние именовалось термином:
а) обида;
б) преступление;
в) извет.

4. Высший законодательный орган государственной власти
средневекового Новгорода:

а) великий князь Новгородский;
б) Новгородское вече;
в) Боярская Дума.

5. Архиепископ Новгородский являлся:
а) главой Новгородской церкви;
б) хранителем государственной казны Новгорода;
в) председательствовал на заседаниях Осподы.

6. Что входило в компетенцию новгородского князя?
а) оборона республики;
б) сбор налогов;
в) утверждение законов.

7. В Новгородской республике наемный работник, работающий за
половину урожая, именовался:

а) дольником;
б) холопом;
в) половником.

8. «Поле» по Псковской судной грамоте следует понимать как:
а) земельный надел;
б) судебный поединок;
в) единицу налогообложения.

9. Законными наследниками по Псковской судной грамоте выступали:
а) законнорождённые сыновья;
б) «люди ближнего племени» ;
в) переживший супруг;
г) дочери.

10. Основная форма заключения договоров в Новгородско-псковской
республике:

а) устная;
б) письменная;
в) рукобитие.

11. Начало юридического оформления крепостного права было
положено:

а) Судебником 1497 года;
б) Судебником 1550 года;
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в) решением Земского собора 1549 года.
12. Форма правления Московского государства:

а) абсолютная монархия;
б) сословно-представительная монархия;
в) парламентская монархия.

13. Основной принцип замещения высших государственных должностей
в Московском государстве:

а) выборность;
б) местничество;
в) профессионализма.

14. В Соборном Уложении закреплялся порядок:
а) уголовного судопроизводства;
б) гражданского судопроизводства;
в) административного судопроизводства.

15. Согласно нормам Соборного Уложения родственники
государственного преступника:

а) наказывались вместе с ним;
б) не наказывались;
в) привлекались в качестве свидетелей;
г) считались виновными, но могли доказать свою невиновность.

16. Высшая судебная инстанция Московского государства:
а) Боярская дума;
б) приказ;
в) Верховный суд.

17. Сенат – это:
а) орган центральной государственной власти общей компетенции;
б) орган территориального управления;
в) орган центральной государственной власти специальной компетенции.

18. Согласно законодательству XVIII века православный мог жениться:
а) на католичке;
б) на лютеранке;
в) на мусульманке.

19. Центральный орган государственной власти специальной
компетенции в России XIX веке:

а) коллегия;
б) приказ;
в) министерство.

20. Судебная реформа Александром II была осуществлена в:
а)1861 году;
б)1864 году;
в)1881 году.

21. Государственная Дума Российской Империи это:
а) нижняя палата представительного законодательного органа Российской
империи;
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б) представительный законодательный орган государственной власти;
в) высший законосовещательный орган власти.

22. Согласно Основным законам Российской империи законопроект
считался принятым после:

а) принятия его Государственной Думой;
б) принятия его Государственной Думой и Государственным Советом, а

также утверждения императором;
в) принятия его Государственной Думой и Государственным Советом.

23. После октября 1917 года одним из основных принципов
судопроизводства становится:

а) справедливость;
б) классовая целесообразность;
в) публичность.

24. Орган центральной исполнительной власти специальной
компетенции в 1930-е годы назывался:

а) народный комиссариат;
б) министерство;
в) коллегия.

25. В каком нормативном акте впервые появляется термин
«антигосударственное преступление?»

а) Двинской уставной грамоте;
б) Соборном Уложении;
в) Псковской судной грамоте.

26. В советском семейном праве свобода развода была:
а) разрешена;
б) запрещена;
в) зависела от социального статуса состоящих в браке лиц;

27. В советском уголовном праве за антигосударственные преступления
была определена следующая мера наказания:

а) высшая мера наказания – расстрел;
б) денежный штраф;
в) депортация.

28. Что заставило меньшевиков и эсеров вступить в либеральную
коалицию?

а) разногласия в социалистическом лагере;
б) вооруженный мятеж большевиков;
в) страх перед Корниловым.

29. Каким термином следует охарактеризовать события 25 октября (7
ноября) 1917 года?

а) революция;
б) государственный переворот;
в) смена политического курса государства.
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30. Какой из органов власти и управления не входил в число народных
комиссариатов?

а) Госплан;
б) ВСНХ;
в) рабоче-крестьянская инспекция.

31. Какая устойчивая денежная единица была ведена в России в ходе
финансовой реформы начала 20-х годов XX века?

а) рубль;
б) золотой червонец;
в) советский рубль.

32. В каком году был принят первый Уголовный кодекс РСФСР?
а) в 1919 году;
б) в 1926 году;
в) в 1931 году.

33. Когда была принята «Декларация прав народов России»?
а) 25 октября 1917 года;
б) 2 ноября 1917 года;
в) 23 января 1918 года.

34. Почему И. В. Сталин и его сторонники приступили к свертыванию
политики НЭПа в 1928 году?

а) экономические принципы НЭПа не соответствовали принципам
директивного государственного управления, прочно утвердившимся к
концу 1920-х годов;

б) НЭП не оправдал себя экономически;
в) к изменению курса вынудила международная обстановка.

35. К сплошной коллективизации перешли:
а) в 1928 году;
б) в 1930 году;
в) в 1935 году.

36. Для какой категории населения СССР были введены паспорта в
начале 1930-х годов?

а) только для жителей городов;
б) только для рабочих крупных промышленных предприятий;
в) только для колхозников.



56

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА
ПО ФОРМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Всего
часов

Наименование тем

и разделов

Аудиторные
занятия (час.),

в том числе:

лекции семинары

Самостоятельная
работа

№
п/п

1 2 3 4 5
1. Введение: предмет и

метод изучения
дисциплины.

8 2 6

2. Государственность и
право Древней Руси (IX
– XII века).

18 2 8 8

3. Государственный строй
и право Руси в удельном
периоде (вторая
половина XII – XIV
века).

14 2 6 6

4. Государственный строй
Московской Руси (XIV –
XVII века).

14 2 2 10

5. Правовое положение
населения Московской
Руси (XIV – XVII века).

12 2 2 8

6. Право Московского
государства (XIV –XVII
века).

16 4 4 8

7. Судоустройство и
судопроизводство в
Московском государстве
(XIV –XVII века).

14 4 2 8

8. Государственные
преобразования и
оформление сословного
строя Российской
империи в XVIII веке.

14 4 4 6

9. Право и суд в
Российской империи в
XVIII веке.

14 2 6 6

10. Развитие
государственных и
правовых институтов
Российской империи в
первой половине XIX
века.

14 2 4 8

11. Буржуазные реформы в
России во второй

14 4 4 6
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половине XIX века.
12. Развитие права и

процесса в условиях
неоабсолютизма (вторая
половина XIX – начало
XX века).

14 2 4 8

13. Российское государство
и право в начале XX в.
(до 1917 года).
Конституционная
монархия в России.

20 2 8 10

14. Создание советской
государственной и
правовой системы
(1917 – 1920 годы).

18 4 4 10

15. Советское государство и
право в условиях новой
экономической политики
(1921 – 1929 годы).

16 2 6 8

16. Советское государство и
право в эпоху первых
пятилеток.
Государственно-
правовая политика
сталинского режима
(1929 – 1941 годы).

4 2 2 –

17. Советское государство и
право в период Великой
отечественной войны
(1941 – 1955 годы).

6 2 2 2

18. Советское государство и
право в период
стагнации и
кризиса «развитого
социализма» (середина
1950-х – середина 1980-х
годов).

10 2 4 4

19. Государство и право в
условиях «перестройки».
Развал СССР (1985 –
1991 годы).

10 2 4 4

20. Развитие государства и
права Российской
Федерации (1990-е –
начало 2000-х годов).

2 2 – –

Итого (часов) 252 50 76 126
Итого (зачётных

единиц)
7 3,5 3,5
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Очная форма обучения – 4 года

Вид занятий I и II семестр

Аудиторные занятия  126
В т.ч. лекции 50

Практические занятия 76
Самостоятельная работа 126

Общая трудоемкость 252

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные ресурсы дисциплины составляют: учебно-
методический комплекс по курсу «История отечественного государства и
права» (в локальной компьютерной сети НЮИ (Ф0 ТГУ), авторские учебные
пособия ведущих дисциплину преподавателей (указаны в списке учебных
пособий), приложенный к тематике практических занятий глоссарий
(«ключевые слова и понятия»), материалы по текущему контролю,
методические указания к освоению дисциплины, библиографический список,
материалы к итоговой аттестации.

1. Основная литература

Сборники документов

1. Законодательство Екатерины II: в 2-х т. / отв. ред. О. И. Чистяков, Т. Е.
Новицкий. – М., 2000.

2. История государства и права России. Источники права. Юридические
памятники XI – XX веков. – М., 1995. – 250 с.

3. Отечественная история государства и права: сб. документов: 1917 – 1924
г.г. – Изд. УрГЮА, 1993. – 171 с.

4. Памятники русского права: в 8 т. – М., 1952 – 1961.
5. Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. – М., 1985 – 1993.
6. Соборное Уложение 1649 года: текст и комментарии. – Л., 1987. – 360 с.
7. Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. – М.,

2010. – 468 с.
8. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский

период / под. ред. Ю. П. Титова, О. И. Чистякова. – М., 1990. – 480 с.
9. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 –

1991 г.г. / под ред. О. И. Чистякова. – М.: Зерцало, 1997. – 592 с.
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10. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век –
1917 год / сост. В. А. Томсинов. – М.: Зерцало, 1998. – 410 с.

Возможно использование других изданий документов и хрестоматий по
истории государства и права России.

Учебники
11. Белковец Л. П., Белковец В. В. История государства и права России: курс

лекций / Л. П. Белковец, В. В. Белковец. – Новосибирск, 2011. – 350 с.
12.Белковец Л. П., Белковец В. В. Эволюция форм судопроизводства в

России: курс лекций / Л. П. Белковец, В. В. Белковец. – Новосибирск,
2010. – 128 с.

13. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права /
М. Ф.Владимирский-Буданов. – Ростов-на-Дону, 1995. – 640 с.

14. Исаев И. А. История государства и права России: учеб. Пособие / И. А.
Исаев. – М.: Проспект, 2004. – 335 с.

15.История государства и права России / отв. ред. С. А. Чибиряев. – М.:
Былина, 1998. – 528 с.

16. История государства и права России: учебник / ред. Ю. П. Титова. – М.,
2003. – 544 с.

17. История отечественного государства и права. – 3-е. изд. – М.: Юрист,
2005. – Ч. 1. – 430 с. – Ч. 2. – 544 с.

18. История государства и права СССР / под ред. О. И. Чистякова и Ю. С.
Кукушкина. – М., 1986. – Ч. 2. – 318 с.

19. Курицин В. М. История государства и права России (1929 – 1940): учеб.
Пособие / В. М. Курицин. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 270 с.

20. Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX века /
В. А. Рогов. – М., 1995. – 264 с.

21. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции / Н. С. Таганцев. – М.,
1994. – Ч. 1, 2.

22. Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права / М. А.
Чельцов-Бебутов. – М., 1995. – 386 с.

23. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф.
Шершеневич. – М., 1995. – 556 с.

24. История государства и права СССР / С. В. Юшков. – М., 1961. – 630 с.

Монографии, статьи

25. Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность /
С. А. Авакьян. – М.: РЮИД, 2000. – 152 с.

26. Гриб В. В. Факторы, влияющие на формирование профессионального
правосознания российских юристов / В. В. Гриб // История государства и
права. – 2003. – № 6. – С. 17 – 19.

27. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной
России / Н. П. Ерошкин. – М., 1983.

28. Коржихина Т. П. Советское государство и его учреждения: ноябрь
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1917 г. – декабрь 1991 г. / Т. П. Коржихина. – М., 1994.
29. Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. – М., 1986.
30. Развитие русского права в первой половине XIX века. – М., 1992.
31. Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX века. –

М., 1997.
32. Развитие русского права второй половины XVII – XVIII веков. – М.,

1992.

2. Список дополнительной литературы

Дополнительная литература дана в соответствии со структурой
учебной дисциплины и планами практических занятий.

К теме №1
1. Андреева О. А. История становления семейного и наследственного права

в древнерусском государстве // Семейное и жилищное право / О. А.
Андреева. – 2005. – № 3. – С. 37 – 40.

2. Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. – М., 1949.
3. Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до ХVII века. – Т. 1

/ Б. Д. Греков. – М., 1952.
4. Древнерусские княжества Х – XIII в.в. – М., 1975.
5. Дьяконов М. А. Очерки государственного и общественного строя

Древней Руси / М. А. Дьяконов. – М., 1926.
6. Зимин А. А. Холопы на Руси / А. А. Зимин. – М., 1973.
7. Исаев М. А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов.

От договоров с Византией до уставных грамот Московского государства
/ М. А. Исаев. – М.: Спарк, 2001. – 296 с.

8. Мавродин В. В. Образование древнерусского государства и
формирование древнерусской народности / В. В. Мавродин. – М., 1971.

9. Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX – XIV
веках / В. В. Момотов. – М.: Зерцало, 2003. – 202 с.

10. Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси: лекции по русской
истории. Киевская Русь / А. Е. Пресняков. – М.: Наука, 1993. – 634 с.

11. Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси / А. Е. Пресняков. – М.:
Наука, 1993. – 634 с.

12. Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней
Руси / М. Б. Свердлов. – Л., 1983.

13. Свердлов М. Б. От «Закона Русского» к «Русской Правде» / М. Б.
Свердлов. – М., 1988.

14. Сергеевич В. И. Вече и князь. Русское государственное устройство во
времена князей Рюриковичей / В. И. Сергеевич. – М., 1867.

15. Тихомиров М. Н. Древнерусские города / М. Н. Тихомиров. – М., 1956.
16. Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории

/ И. Я. Фроянов. – Л., 1980.
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17. Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси /
И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко. – Л., 1988.

18. Черепнин Л. В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и
Русская Правда / Л. В. Черепнин // Древнерусское государство и его
международно-правовое значение. – М., 1965.

19. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского
государства / С. В. Юшков. – М., 1949.

20. Юшков С. В. Русская Правда / С. В. Юшков. – М.: Зерцало, 2002. – 378 с.

К теме 2
1. Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и её время / Ю. Г. Алексеев. –

2-е изд. – Л., 1980. – 150 с.
2. Леонтьев А. К. Право и суд / А. К. Леонтьев // Очерки русской культуры

XIII – XV в.в. Ч. 2. – М., 1970.
3. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-

политической истории / Ю. А. Лимонов. – Л., 1987.
4. Мартысевич И. Д. Псковская Судная грамота. Историко-юридическое

исследование / И. Д. Мартысевич. – М.: Изд-во МГУ, 1951. – 208 с.
5. О. В. Мартышин Вольный Новгород. Общественно-политический строй

и право феодальной республики / О. В. Мартышин. – М.: Рос. право,
1992. – 384 с.

6. Подвигина Н. Л. Очерки социально-экономической и политической
истории Новгорода Великого в ХII – ХIII в.в. / Н. Л. Подвигина. – М.,
1976.

7. Фроянов И. Я. Мятежный Новгород / И. Я. Фроянов. – СПб., 1992.
8. Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе

Новгородской феодальной республики / А. С. Хорошев. – М., 1980.
9. Янин В. Л. Новгородские посадники / В. Л. Янин // М.: Изд. МГУ, 2003. –

511 с.

К темам 3 – 5
1. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана

Грозного / Д. Н. Альшиц. – Л. Наука. 1988. – 242 с.
2. Амплеева Т. Ю. Борьба с судебным произволом чиновников в

Московской Руси (XVI – XVII века) / Амплеева Т. Ю. // Государство и
право. – 2006. – № 10. – С. 73 – 81.

3. Белковец Л. П., Белковец В. В. Духовные и договорные грамоты как
памятники права Московской Руси Х1У-ХУ вв. / Л. П. Белковец, В. В.
Белковец // Правовые проблемы укрепления российской
государственности. Часть 15 / под ред. В. Ф. Воловича. – Томск: Изд-во
Томского университета, 2003.

4. Гальперин Г. Б. Форма правления Русского централизованного
государства ХV – ХVI в.в. / Г. Б. Гальперин. – Л., 1964.



62

5. Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. / А.А.
Зимин. – М., 1991.

6. Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая
борьба в России (конец XV – XVI в.в.) / А. А. Зимин. – М., 1977.

7. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного / А. А. Зимин. – М., 1960.
8. Зимин А. А. Россия на рубеже XV – XVI столетий / А. А. Зимин. – М.,

1982.
9. Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй

половине XV – первой трети XVI в.в. / А. А. Зимин. – М., 1988.
10. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного / А. А.

Зимин, А. Л. Хорошкевич. – М., 1982.
11. Иванов С. С. Государство и право России в период сословно-

представительной монархии / С. С. Иванов. – М., 1980. 280 с.
12. Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси / Каштанов С.М.. М., 1988.
13. Кобрин В. Б., Органов А. П. Становление деспотического самодержавия

в средневековой Руси / В. Б. Кобрин, А. П. Органов // История СССР. –
1991. – № 4.

14. Корецкий В. И. Стоглавый собор / В. И. Корецкий. // Церковь в России
(IX век – 1917 год). Критические очерки. – М., 1967.

15. Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская
война в России / В. И. Корецкий. – М., 1975.

16. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича / Г. К.
Котошихин. – М., 2000.

17. Леонтьев А. К. Государственный строй. Право и суд // Очерки русской
культуры XVI века. Ч. 2. / А. К. Леонтьев. – М., 1977. – 102 с.
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