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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цели освоения дисциплины:
- формировать у студентов основополагающие представления о роли истории

отечественного государства и права в жизни общества, о развитии российского права и
государства;

- формировать знания, умения, владения, достаточные для последующего усвоения
отраслевых дисциплин;

- развивать у студентов умение использовать в практической профессиональной
деятельности историко-правовые знания.

Задачи освоения дисциплины включают:
- изучение закономерностей становления и развития российского государства и права

на различных исторических этапах;
- понимание логики формирования и развития политических учреждений и

институтов на территории нашей страны, преемственности, заимствования и специфики,
имевших место в истории отечественного государства и права;

- приобретение студентами знания фактического материала;
- формирование умения анализировать документы, памятники права и самостоятельно

делать выводы;
- формирование исторического сознания студентов, правильного ценностного

отношения к прошлому Родины.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название
ОПОП ВО,

сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

Код и
формулировка

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Код
резуль

тата
Формулировка результата

40.05.04
«Судебная и
прокурорская
деятельность»

(СПД)

ОПК-1 : Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования
и развития права

ОПК-1.1к :
определяет и
характеризует
необходимые,
существенные,
постоянно
повторяющиеся
взаимосвязи
явлений реального
мира,
определяющие
этапы и формы
процесса
становления,
функционирования
и развития
государства и
права

РД10 Умение характеризовать основные
теории происхождения
государства и права

РД11 Умение характеризовать этапы
становления права

РД12 Умение объяснять особенности
права в зависимости от
формы государства и
политического режима

РД13 Навык владения юридической
терминологией

РД7 Знание постоянно повторяющихся
взаимосвязей явлений
реального мира,
определяющих этапы и
формы процесса
становления,
функционирования и
развития права

РД8 Знание этапов становления права во
взаимосвязи с этапами
развития государства
(сущности государства)



РД9 Знание форм права на разных
этапах развития
государства, а также
правовых актов

УК-5 : Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.6в :
Проявляет в своём
поведении
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
социокультурным
традициям
различных
социальных групп,
опирающееся на
знание этапов
исторического
развития России в
контексте мировой
истории и
культурных
традиций мира

РД1 Знание основных процессов и
этапов российской истории,
места и роли России в
истории человечества и в
современном мире

РД2 Знание основных дат, событий и
персоналий истории России
в контексте мировой
истории

РД3 Знание правовых норм,
регулировавших
социальные и
этноконфессиональные
отношения в истории
России

РД4 Умение понимать движущие силы и
закономерности
исторического процесса, его
многовариантность

РД5 Умение осознавать ответственность
за свою социальную и
нравственную позицию

РД6 Навык культуры мышления,
восприятия, анализа и
обобщения информации

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной
части блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина базируется на компетенциях,
сформированных на предыдущем уровне образования. Студенты, приступая к изучению
данного курса, должны иметь средний уровень знаний по истории России, владеть навыками
первичного анализа исторического источника, знать признаки, сущность государства и
права, исторические типы и формы государства и права.

3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

40.05.04
Судебная и

прокурорская
деятельность

ОФО С1.Б 1 2 55 18 36 0 1 0 17 З

40.05.04
Судебная и

прокурорская
деятельность

ОФО С1.Б 2 2 55 18 36 0 1 0 17 Э



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО

№ Название темы
Код ре-
зультата
обучения

Кол-во часов, отведенное на Форма
текущего контроляЛек Практ Лаб СРС

1 семестр

1
Введение в курс «История
государства и права
России»

РД1, РД4,
РД6, РД8,

РД13
2 2 0 1

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

2
Государство и право
Древней Руси (IX – первая
половина ХII вв.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

3 6 0 3

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

3

Государство и право Руси в
период феодальной
раздробленности (вторая
половина XII – XIV вв.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

4

Образование Русского
централизованного
государства и развитие
права (XV – середина XVI
вв.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

5

Государство и право
России в период сословно-
представительной
монархии (середина XVI –
середина XVII вв.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

6

Формирование и эволюция
абсолютизма в России.
Развитие российского
права (вторая половина
XVII – XVIII вв.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

3 6 0 3

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.



7

Развитие государственной
системы и права
Российской империи в
первой половине ХIХ в.

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

8

Государство и право
Российской империи в
период перехода к
буржуазной монархии
(вторая половина XIX в.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 6 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

2 семестр

9

Российская империя в
начале ХХ века.
Свержение монархии (1900
– февраль 1917 гг.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

4 6 0 3

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

10

Возникновение Советского
государства. Создание
основ советского права
(октябрь 1917 – 1920 гг.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

11

Советское государство и
право в годы новой
экономической политики
(1921 – 1928 гг.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

12

Государство и право в
условиях становления и
укрепления командно-
административной
системы (1929 – 1941 гг.)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

13

Особенности
государственно-правового
развития в военные и
послевоенные годы

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.



14

Советское государство и
право во второй половине
50-х – середине 60-х гг. XX
в.

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

15

Эволюция государственно-
правового развития в 60 –
80-х гг. ХХ в.
«Перестройка» (1985 –
1991)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 4 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

16

Становление и развитие
современной российской
государственности и права
(август 1991 г. – наше
время)

РД1, РД2,
РД3, РД4,
РД5, РД6,
РД7, РД8,

РД9,
РД10,
РД11,
РД12,
РД13

2 6 0 2

Собеседование.
Тестирование. Решение
разноуровневых задач
и заданий.

Итого по таблице 36 72 0 34

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

1 семестр
Тема 1 Введение в курс «История государства и права России».
Содержание темы: Место истории Российского государства и права в системе

юридических и исторических наук. Методология изучения истории государства и права
России. Цивилизационный и формационный подходы к изучению государства и права
России и их соотношение. Сравнительно-исторический метод как метод изучения
исторического развития государства и права. Хронологические и географические границы
российской государственности и действия права. Периодизация истории государства и
права. Источники и историография.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
электронной образовательной среде (ЭОС); подготовка к практическому занятию,
тестированию и решению разноуровневых задач и заданий.

 
Тема 2 Государство и право Древней Руси (IX – первая половина ХII вв.).
Содержание темы: Возникновение государственности у восточных славян.

Образование единого Древнерусского государства. Норманская и антинорманская
концепции. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Государственный строй.
Десятичная и дворцово-вотчинные системы управления. Принятие христианства на Руси.
Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация общества. Правовое
положение отдельных социальных групп населения. Становление древнерусского права.
Обычное право. «Закон русский». Церковные уставы. Договоры с Византией. Княжеские
уставы. Русская Правда как памятник права, ее источники и основные редакции. Основные
черты частного права. Преступление и наказание. Судопроизводство.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного



электронного обучения.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в

ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 3 Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (вторая

половина XII – XIV вв.).
Содержание темы: Предпосылки политической децентрализации. Социально-

экономические факторы, объективные и субъективные факторы раздробленности.
Оформление новых политических центров. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское
княжества как типичные формы государственных образований. Особенности общественного
и государственного строя Новгорода и Пскова как феодальных республик. Органы власти и
управления. Суд, войско. Развитие права. Источники права. Псковская судная грамота как
важнейший памятник периода. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное
право. Уголовное право. Судопроизводство. Завоевание русских княжеств татаро-монголами.
Особенности общественного и государственного устройства, основные черты права.
Сущность и характер зависимости Руси.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 4 Образование Русского централизованного государства и развитие права (XV –

середина XVI вв.).
Содержание темы: Предпосылки образования русского централизованного

государства. Роль Москвы в объединении Руси. Государственная централизация и ее
особенности. Характеристика основных государственных органов и институтов. Создание и
деятельность приказов. Судебные органы. Местные органы управления. Общественный
строй. Феодалы, городское население, крестьяне, холопы, кабальные люди. Развитие
процесса закрепощения. Развитие русского феодального права. Источники. Уставные
грамоты. Судебник 1497 г. Развитие феодальной собственности на землю.
Обязательственное право. Преступление и наказание. Судопроизводство. Становление
розыскного процесса.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 5 Государство и право России в период сословно-представительной монархии

(середина XVI – середина XVII вв.).
Содержание темы: Сословно-представительная монархия как политическая форма

формирующегося единого централизованного государства. Причины становления сословно-
представительной монархии и ее особенности. Государственный строй. Укрепление царской
власти. Опричнина Ивана Грозного. Высшие органы власти и управления. Боярская Дума.
Земские соборы. Органы сословного представительства на местах. Реформа местного
самоуправления. Земские и губные суды: понятие, компетенция. Судебные органы, военное
устройство. Общественный строй. Правовое положение отдельных сословий. Крепостное
право, его экономические и социальные причины. Юридическое оформление. Развитие
права. Источники права. Судебник 1550 г.: разработка, характеристика. Соборное Уложение



1649 г. Развитие права феодальной собственности. Обязательственное право. Виды
договоров. Способы обеспечения исполнения обязательств. Наследственное и семейное
право. Развитие уголовного права. Преступление и наказание. Судопроизводство. Суд и
розыск.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 6 Формирование и эволюция абсолютизма в России. Развитие российского права

(вторая половина XVII – XVIII вв.).
Содержание темы: Экономические и социальные предпосылки абсолютизма и его

особенности в России. Превращение Московского государства в Российскую империю.
Реформы государственного аппарата при Петре I. Изменения в системе престолонаследия.
Статус императора. Учреждение Сената и падение его роли в конце XVIII в. Прокуратура и
фискалитет. Центральные органы управления. Коллегии. Синод. Главный магистрат.
Судебные органы. Полиция. Военная реформа. Императорская власть при преемниках Петра
I. Фаворитизм как институт абсолютизма. Идеи и практика «просвещенного абсолютизма».
Реформы местного управления. Учреждения о губерниях 1775 г. Сословные реформы Петра I
и Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Правовое положение сословий.
Развитие права. Источники права. Попытки кодификации законодательства. Гражданское
право. Право собственности (движимое и недвижимое имущество). Обязательственное
право. Договоры, их виды и порядок оформления. Наследственное право. Семейное право.
Уголовное право. Становление военно-уголовного законодательства. Воинский устав Петра
I. Следствие и судебный процесс. Характерные черты розыскного процесса.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданийнаписание реферата.

 
Тема 7 Развитие государственной системы и права Российской империи в первой

половине ХIХ в.
Содержание темы: Кризис крепостничества и развитие буржуазных отношений в

России. Реорганизация высшего государственного управления. Император, Государственный
Совет, Комитет министров, Собственная канцелярия императора. Превращение Сената в
высший судебный орган. III отделение императорской канцелярии. Местные органы
управления. Военное устройство и военные поселения. Общественный строй. Дворянство.
Духовенство. Купцы и мещане. Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г. Развитие права.
Кодификация российского законодательства. Сперанский М.М. Полное собрание законов
Российской Империи. Свод законов Российской Империи. Разработка, структура.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданийнаписание реферата.

 
Тема 8 Государство и право Российской империи в период перехода к буржуазной

монархии (вторая половина XIX в.).



Содержание темы: Общий кризис феодально-крепостнической системы. Предпосылки
реформ. Попытки реформирования высших государственных органов и проведения
конституционных реформ. Государственный Совет. Учреждение Совета министров.
Манифест о незыблемости самодержавия от 14 апреля 1881 г. Крестьянская реформа 1861 г.
Подготовка и основные акты. Изменения в сословном статусе крестьянства. Земельная и
кредитная реформы. Введение местного всесословного самоуправления. Земская реформа
1864 г. «Городовое положение» 1870 г. Судебная реформа 1864 г. Основные принципы
судопроизводства. Новая судебная организация. Формирование адвокатуры в России.
Институт судебных следователей. Реформа полиции и тюремной системы. Финансовая
реформа. Изменение налоговой системы. Реформа государственного управления в области
просвещения и цензуры. Университетский устав 1863 г. и автономия университетов. Церковь
в системе государственного управления. Святейший синод. Правовое положение
национальных окраин. Контрреформы 1880 – 1890 гг. Новые положения о земском и
городском самоуправлении. Положение о мерах сохранения порядка и общественного
спокойствия 1891 г. Закон о военном положении 1892 г. Развитие права. Обновление Свода
законов. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
2 семестр
Тема 9 Российская империя в начале ХХ века. Свержение монархии (1900 – февраль

1917 гг.).
Содержание темы: Особенности развития капитализма в России. Государственно-

политический кризис 1904 – 1905 гг. Революция 1905 – 1907 гг. Манифест от 17 октября
1905 г. Основные законы Российской империи 1906 г. Формирование политических партий в
России, их программные положения. Государственная Дума в России. Законодательная
деятельность Думы I – IV созывов. Аграрная реформа 1906 г. Деятельность П.А. Столыпина.
Вступление в Первую мировую войну. Изменения в государственном аппарате и праве в
годы войны. Роспуск Государственной Думы. Февральская революция 1917 г.: предпосылки,
ход, итоги. Политика и законодательство Временного правительства по основным
социально-экономическим и политическим проблемам страны. Большевизация Советов и
лозунг «Республика Советов».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 10 Возникновение Советского государства. Создание основ советского права

(октябрь 1917 – 1920 гг.).
Содержание темы: Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд

Советов, его декреты. Выборы в Учредительное собрание. Его созыв и разгон.
Формирование советской государственной системы. Высшие органы власти и управления.
Местные органы власти и управления. Национально-государственное устройство. Изменение
общественного строя в стране. Формирование советского права. Источники и особенности
советского правотворчества. Акты конституционного значения. Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация прав народов России. Разработка и
принятие первой советской Конституции 1918 г. Создание основ советского права. Кодекс



законов о семье, о труде. Советский государственный аппарат в условиях гражданской
войны. Переход к политике «военного коммунизма». Развитие права.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 11 Советское государство и право в годы новой экономической политики (1921

– 1928 гг.).
Содержание темы: Экономический и политический кризис в стране. Переход к нэпу.

Противоречия развития политической системы. Образование и развитие Союза ССР.
Политическая борьба по вопросу о формировании советской федерации. Конституция СССР
1924 г: общая характеристика. Система высших федеральных органов власти. Разграничение
предметов ведения между федерацией и республиками. Судебная реформа 1922 г.
Учреждение прокуратуры, адвокатуры. Роль Верховного суда СССР. Военная реформа.
Реформа ВЧК и создание ГПУ. Развитие права. Кодификация законодательства.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Трудовой кодекс РСФСР 1922 г. Земельный кодекс
РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Основные начала Уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Семейное право. Кодекс законов
о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г.
Уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы РСФСР.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданийнаписание реферата.

 
Тема 12 Государство и право в условиях становления и укрепления командно-

административной системы (1929 – 1941 гг.).
Содержание темы: Мировой экономический кризис и его воздействие на СССР.

Проблема индустриализации страны. Насильственная коллективизация в деревне. Отказ от
политики нэпа и форсирование индустриализации. Реорганизация политической системы в
30-е гг. Усиление роли партийного аппарата. Сращивание партийного аппарата с
государственным. Усиление карательно-репрессивного аппарата и силовых наркоматов.
Расширение полномочий органов ОГПУ, учреждение Особого совещания при НКВД СССР и
«троек» на местах. Политические процессы 30-х гг. Реорганизация милиции. Создание
НКВД, ОБХСС, паспортной службы. Высшие органы государственной власти СССР.
Принятие Конституции СССР 1936 г. и ее основные положения. Складывание командных
методов хозяйственного управления. Основные тенденции развития права в 30-е гг.
Источники права. Гражданское право. Формирование новой отрасли законодательства –
хозяйственного права. Трудовое право. Общесоюзное законодательство об укреплении
трудовой дисциплины. Земельное и колхозное право. Примерные Уставы колхозов 1930 и
1935 гг. Семейное право. Уголовное право. Изменения в Общей части уголовного права.
Изменения в законодательстве о государственных и имущественных преступлениях. Новые
составы преступления. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1933 г.).

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач



и заданий.
 
Тема 13 Особенности государственно-правового развития в военные и послевоенные

годы.
Содержание темы: Международная обстановка накануне Второй мировой войны.

Изменения в государственно-правовой системе в период Великой отечественной войны.
Правовой режим военного времени. Основные направления развития законодательства в
годы Великой отечественной войны: гражданского, трудового, земельного, колхозного,
семейного, уголовного и уголовно-процессуального. Социально-экономические последствия
войны. Перестройка государственного аппарата в связи с переходов от войны к миру.
Политические процессы конца 40 – начала 50-х гг. Восстановление народного хозяйства
после войны. Изменения в праве и деятельности правоохранительных органов.
Территориальные изменения.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 14 Советское государство и право во второй половине 50-х – середине 60-х гг.

XX в.
Содержание темы: Борьба за власть в высшем партийно-государственном

руководстве. Реформы государственного аппарата. Его децентрализация. Реорганизация
системы управления промышленностью и строительством. Ликвидация общесоюзных
промышленных министерств и создание совнархозов. Экономические и политические
последствия реформы. Организационно-правовые меры по освоению целины.
Государственное управление в социально-культурной сфере. Органы суда, следствия,
прокуратуры, государственной безопасности и внутренних дел. Либерализация режима и
начало массовой реабилитации репрессированных по политическим мотивам. Развитие
права. Начало новой кодификации законодательства. Основы гражданского
законодательства СССР и союзных республика (1961 г.) и Гражданский кодекс. Основы
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.). Уголовный кодекс
РСФСР (1960 г.). Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Основы исправительно-
трудового права Союза ССР и союзных республик.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 15 Эволюция государственно-правового развития в 60 – 80-х гг. ХХ в.

«Перестройка» (1985 – 1991).
Содержание темы: Противоречия социально-экономического и политического

развития страны. Высшие органы государственной власти и управления СССР. Местные
органы. Противоречия национально-государственного строительства. Усиление
административных методов управления промышленностью и строительством. Разработка и
принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 гг. Основные положения и
значение Конституции СССР 1977 г. Нарастание кризиса социализма. Период «перестройки
(1985 – август 1991 гг.). Высшие органы государственной власти и управления СССР.
Возникновение новых политических партий и движений. Ослабление Союза ССР. Причины
нарастания центробежных тенденций. Декларация о государственном суверенитете России



(12 июня 1990 г.). «Война законов». Учреждение съезда Советов Российской Федерации и
поста Президента России. Выборы Первого Президента России (12 июня 1991 г.). Право
периода «перестройки». Кодификационные работы второй половины 1980-х гг.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 
Тема 16 Становление и развитие современной российской государственности и права

(август 1991 г. – наше время).
Содержание темы: Обострение экономического, социального и политического кризиса

в стране. Августовский путч 1991 г. и начало крушения Советского государства. Распад
СССР: предпосылки и современная оценка. Этапы и особенности формирования новой
российской государственности. Декларация прав и свобод человека и гражданина (ноябрь
1991 г.). Федеративный договор. Обострение противоборства исполнительной и
законодательной властей в России. События сентября – октября 1993 г. Роспуск Съезда
Советов и Верховного Совета РФ. Упразднение местных советов. Подготовка и принятие
новой Конституции Российской Федерации (1993 г.). Основные положения Конституции, ее
оценка. Президент – глава государства. Правительство Российской Федерации. Реформа
местного самоуправления. Учреждение Конституционного Суда. Основные направления
развития права и его этапы. Источники права новой России. Общая характеристика
действующего права РФ.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекционное и практическое занятия с применением технологии смешанного
электронного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение материала лекции в
ЭОС; подготовка к практическому занятию, тестированию и решению разноуровневых задач
и заданий.

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Изучение дисциплины «История государства и права России» осуществляется с
применением технологии смешанного электронного обучения: аудиторные лекционные
занятия замещены учебной работой в ЭОС, практические занятия проводятся в
традиционной очной форме. Успешное освоение дисциплины предполагает: активную
работу студентов с электронным учебным курсом (ЭУК), размещённым в ЭОС, активную
работу на всех практических занятиях, выполнение аттестационных мероприятий,
эффективную самостоятельную работу.

Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы.
В процессе изучения дисциплины студенту необходимо ориентироваться на

самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям,
выполнение разноуровневых задач и заданий, а также к выполнению тестов для текущего
контроля (очная форма обучения) и в рамках промежуточной аттестации (очно-заочная
форма обучения).

Главная методологическая посылка курса – историческая преемственность в процессе
развития государства и права. В связи с этим основное внимание уделяется аналитической



работе с источниками, их сравнительному анализу. Определяя причинно-следственные
изменения этапов развития общества, государства и отдельных государственно-правовых
институтов, студенты должны:

- анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России,
используя полученные знания не только для оценки прошлого, но и для лучшего понимания
современности – социально-политических событий, российского законодательства;

- ориентироваться в историко-правовых проблемах, оценивать научные взгляды,
аргументацию сторон, использовать современные методы познания в занятиях наукой.

Активно работая на практических занятиях, студент должен:
- пользоваться историко-правовыми знаниями при анализе и оценке современных

событий и тенденций, выявляя их исторические истоки;
- выделять ключевые положения курса, не упуская его систематичности и

многообразия, особенностей государственно-правового развития России;
- уметь самостоятельно извлекать знания из историко-правовых источников, находя

нужную информацию в разнообразном потоке научно-публицистической литературы;
- уметь участвовать в дискуссии, логично и доказательно излагать свои мысли.
Вопросы по темам и методические указания по подготовке к практическим занятиям

содержатся в п. 5.1 фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине (приложение 1).

В рамках самостоятельной работы студенты, помимо подготовки к практическим
занятиям, выполняют разноуровневые задачи и задания. Комплекты разноуровневых задач и
заданий по темам дисциплины содержатся в электронном учебном курсе, размещённом в
ЭОС. Решение задач может проходить как в аудитории, в ходе практического занятия, так и
дома. В обоих случаях решение задачи выступает как форма контроля самостоятельной
работы студентов (СРС), так как иллюстрирует способность студента к применению
теоретических знаний для решения конкретной жизненной ситуации.

Решение задач дома должно проводиться в специальной тетради, на заключительном
этапе подготовки к практическому занятию. При оценке решения задачи учитывается
следующее: понимание содержание документа и способность в нем ориентироваться;
проведение правильной юридической квалификации ситуации; обоснование и качество
оформления решения. Аналогичным видом самостоятельной работы студентов является
составление собственных задач на основе первоисточников.

Аттестация студентов проводится на основе балльно-рейтинговой системы. Критерии
оценки представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине (приложение 1).
При реализации дисциплины (модуля) применяется электронный учебный курс,
размещённый в системе электронного обучения Moodle.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.



6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1      Основная литература
1.    Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И.А. Исаев. — 4-е

изд., стер. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 800 с. - ISBN 978-5-91768-378-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2004340 (дата обращения: 18.06.2024).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.    Лаптева, Л. Е.  История отечественного государства и права : учебник и
практикум для вузов / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией
Л. Е. Лаптевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
570 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16578-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543161 (дата
обращения: 18.06.2024).

3.    Рассолов, М. М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 :
учебник для вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7413-3.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512801 (дата обращения: 18.06.2024).

4.    Рассолов, М. М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 :
учебник для вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7415-7.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512802 (дата обращения: 18.06.2024).

 

7.2      Дополнительная литература
1.    Арутюнян, А. А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности:

Монография / Арутюнян А.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с.:. - ISBN 978-5-
91768-330-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021434 (дата
обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.    Арямов, А. А., История уголовного права России : учебное пособие / А. А.
Арямов. — Москва : Юстиция, 2021. — 187 с. — ISBN 978-5-4365-7181-2. — URL:
https://book.ru/book/940287 (дата обращения: 17.06.2024). — Текст : электронный.

3.    Владимирский-Буданов, М. Ф.  Обзор истории русского права /
М. Ф. Владимирский-Буданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 653 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09818-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541834 (дата обращения: 18.06.2024).

4.    Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи Рюриковичей : учебное пособие /
М.В. Жеребкин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. — 356 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a65a31855ebb3.29170971. - ISBN 978-
5-9558-0601-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2063297



(дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.    Зинякова, В. М. История государственных учреждений России (IХ в. – 1917 г.) :

учебное пособие / В. М. Зинякова. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 256 с. — ISBN 978-5-8353-
1925-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/92367 (дата обращения: 17.06.2024). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

6.    История России XX — начала XXI века. В 2 томах. Т. 1. 1900—1941 : учебник для
вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03272-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/511171 (дата обращения: 18.06.2024).

7.    История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов /
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512366 (дата обращения: 18.06.2024).

8.    История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов /
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512616 (дата обращения: 18.06.2024).

9.    Кавелин, К. Д.  Гражданское право. История русского судоустройства /
К. Д. Кавелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 257 с. — (Антология мысли). —
ISBN 978-5-534-05695-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539393 (дата обращения: 18.06.2024).

10.    Костомаров, Н. И.  Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей /
Н. И. Костомаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 482 с. — (Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-12107-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540064 (дата обращения: 18.06.2024).

11.    Мухаев, Р. Т.  История государственного управления в России : учебник для
вузов / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
642 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17451-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535952 (дата
обращения: 18.06.2024).

12.    Россия на переломе эпох (середина XIX — начало XX в.) : учебное пособие /
составители Т. В. Паликова, Е. Н. Палхаева , под редакцией К. Б. Митупова. — Улан-Удэ :
БГУ, 2019. — 296 с. — ISBN 978-5-9793-1436-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154303 (дата обращения:
17.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

13.    Синюков, В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию :
монография / В. Н. Синкжов. - 2-е изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. -
ISBN 978-5-91768-079-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1240964 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

14.    Соборное уложение 1649 года — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
203 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-17550-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545062 (дата
обращения: 18.06.2024).

15.    Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права :
учебное пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 520 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00426-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535558 (дата обращения: 18.06.2024).



16.    Чураков, Д. О.  История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 :
учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией
Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536270 (дата
обращения: 18.06.2024).

 

7.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1.    Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/

2.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
3.    Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/
4.    Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
5.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
6.    Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ"
7.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
8.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:
· Мультимедийная трибуна E-Station S
· Мультимедийный комплект №1 Проектор Sony VLP-EW255+экран
· Ноутбук SONY VPC-УР2У1К
· Проектор № 1Epson EB-480
Программное обеспечение:
·  VMware Horizon ViewStandard
·  Adobe Acrobat X Pro
·  Adobe Flash Player
·  Microsoft Office Pro Plus 2016 MAK
·  Microsoft Windows Professional 7 Russian
·  VMware vSphere 4 Enterprise Plus
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1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения 
компетенции

40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятел

ьность» 
(СПД)

ОПК-1 : Способен анализировать
основные закономерности форми
рования, функционирования и ра
звития права

ОПК-1.1к : определяет и характеризует необх
одимые, существенные, постоянно повторяющ
иеся взаимосвязи явлений реального мира, опр
еделяющие этапы и формы процесса становле
ния, функционирования и развития государств
а и права

УК-5 : Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаим
одействия

УК-5.6в : Проявляет в своём поведении уважи
тельное отношение к историческому наследи
ю и социокультурным традициям различных с
оциальных групп, опирающееся на знание эта
пов исторического развития России в контекст
е мировой истории и культурных традиций ми
ра

 

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция ОПК-1 «Способен анализировать основные закономерности
формирования, функционирования и развития права»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Критерии оценивания результ
атов обучения

К
од
ре
з- 
та

Т
и
п 
ре
з- 
та

Результат

ОПК-1.1к : определяет и хара
ктеризует необходимые, суще
ственные, постоянно повторя
ющиеся взаимосвязи явлений 
реального мира, определяющ
ие этапы и формы процесса ст
ановления, функционировани
я и развития государства и пр
ава

Р
Д
7

Зн
ан
ие

постоянно повторяющихся вз
аимосвязей явлений реальног
о мира, определяющих этапы 
и формы процесса становлени
я, функционирования и разви
тия права

называет постоянно повторяю
щиеся взаимосвязи явлений р
еального мира, определяющи
е этапы и формы процесса ста
новления, функционирования
и развития права

Р
Д
8

Зн
ан
ие

этапов становления права во в
заимосвязи с этапами развити
я государства (сущности госу
дарства)

называет этапы становления п
рава во взаимосвязи с этапам
и развития государства (сущн
ости государства)

Р
Д
9

Зн
ан
ие

форм права на разных этапах 
развития государства, а также
правовых актов

перечисляет формы права на 
разных этапах развития госуд
арства, а также правовые акт
ы

Р
Д
10

У
м
ен
ие

характеризовать основные те
ории происхождения государ
ства и права

аннотирует основные теории 
происхождения государства и
права



Р
Д
11

У
м
ен
ие

характеризовать этапы станов
ления права

характеризует этапы становле
ния права

Р
Д
12

У
м
ен
ие

объяснять особенности права 
в зависимости от формы госу
дарства и политического режи
ма

объясняет особенности права 
в зависимости от формы госу
дарства и политического режи
ма

Р
Д
13

Н
ав
ы
к

владения юридической терми
нологией

разъясняет и правильно прим
еняет юридическую терминол
огию

 

Компетенция УК-5 «Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия»

Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

Результаты обучения по дисциплине

Критерии оценивания результ
атов обучения

К
од
ре
з- 
та

Т
и
п 
ре
з- 
та

Результат

УК-5.6в : Проявляет в своём п
оведении уважительное отно
шение к историческому насле
дию и социокультурным трад
ициям различных социальных
групп, опирающееся на знани
е этапов исторического развит
ия России в контексте мирово
й истории и культурных трад
иций мира

Р
Д
1

Зн
ан
ие

основных процессов и этапов 
российской истории, места и 
роли России в истории челове
чества и в современном мире

соотносит этапы российской 
и мировой истории

Р
Д
2

Зн
ан
ие

основных дат, событий и перс
оналий истории России в кон
тексте мировой истории

анализирует и оценивает исто
рические факты, роль личнос
ти в истории

Р
Д
3

Зн
ан
ие

правовых норм, регулировав
ших социальные и этноконфе
ссиональные отношения в ист
ории России

способен привести примеры и
дать характеристику правовог
о регулирования социальных 
и этноконфессиональных отн
ошений в истории России

Р
Д
4

У
м
ен
ие

понимать движущие силы и з
акономерности исторического
процесса, его многовариантно
сть

объясняет движущие силы и з
акономерности исторического
процесса

Р
Д
5

У
м
ен
ие

осознавать ответственность за
свою социальную и нравствен
ную позицию

способен составить мнение о 
духовных ценностях, выработ
анных в ходе исторического р
азвития

Р
Д
6

Н
ав
ы
к

культуры мышления, восприя
тия, анализа и обобщения
информации

способен выразить мнение, п
олемизировать, аргументиров
ать собственную точку зрени
я

 

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины
(модуля).

3 Перечень оценочных средств



Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы 
дисциплины

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС

Текущий контроль Промежуточная ат
тестация

Очная форма обучения

РД1 Знание : основных проц
ессов и этапов российск
ой истории, места и рол
и России в истории чело
вечества и в современно
м мире

1.1. Введение в курс «И
стория государства и пр
ава России»

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Разноуровневые за
дачи и задания Тест



Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



г. – наше время)
Тест Тест

РД2 Знание : основных дат, с
обытий и персоналий ис
тории России в контекст
е мировой истории

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД3 Знание : правовых норм,
регулировавших социал
ьные и этноконфессиона
льные отношения в исто
рии России

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД4 Умение : понимать движ
ущие силы и закономерн
ости исторического про
цесса, его многовариант
ность

1.1. Введение в курс «И
стория государства и пр
ава России»

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД5 Умение : осознавать отв
етственность за свою со
циальную и нравственну
ю позицию

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



середина XVII вв.)
Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД6 Навык : культуры мышл
ения, восприятия, анали
за и обобщения информ
ации

1.1. Введение в курс «И
стория государства и пр
ава России»

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД7 Знание : постоянно повт
оряющихся взаимосвязе
й явлений реального ми
ра, определяющих этап
ы и формы процесса ста
новления, функциониро
вания и развития права

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Собеседование Тест

Тест Тест

РД8 Знание : этапов становле
ния права во взаимосвяз
и с этапами развития гос
ударства (сущности госу
дарства)

1.1. Введение в курс «И
стория государства и пр
ава России»

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



половина XIX в.)
Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



РД9 Знание : форм права на 
разных этапах развития 
государства, а также пра
вовых актов

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД10 Умение : характеризоват
ь основные теории прои
схождения государства 
и права

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания

Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



вв.)
Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД11 Умение : характеризоват
ь этапы становления пра
ва 1.2. Государство и право

Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД12 Умение : объяснять особ
енности права в зависим
ости от формы государс
тва и политического реж
има

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв

Разноуровневые за
дачи и задания Тест



ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Собеседование Тест

Тест Тест

2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

РД13 Навык : владения юриди
ческой терминологией

1.1. Введение в курс «И
стория государства и пр
ава России»

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.2. Государство и право
Древней Руси (IX – перв
ая половина ХII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.3. Государство и право
Руси в период феодальн
ой раздробленности (вто
рая половина XII – XIV 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.4. Образование Русско
го централизованного го
сударства и развитие пр
ава (XV – середина XVI 
вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.5. Государство и право
России в период сослов
но-представительной мо
нархии (середина XVI – 
середина XVII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.6. Формирование и эво
люция абсолютизма в Р
оссии. Развитие российс
кого права (вторая поло
вина XVII – XVIII вв.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

1.7. Развитие государств
енной системы и права Р
оссийской империи в пе
рвой половине ХIХ в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест



Тест Тест

1.8. Государство и право
Российской империи в п
ериод перехода к буржу
азной монархии (вторая 
половина XIX в.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.9. Российская империя
в начале ХХ века. Свер
жение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.10. Возникновение Со
ветского государства. С
оздание основ советског
о права (октябрь 1917 – 
1920 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.11. Советское государ
ство и право в годы ново
й экономической полит
ики (1921 – 1928 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.12. Государство и прав
о в условиях становлени
я и укрепления командн
о-административной сис
темы (1929 – 1941 гг.)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.13. Особенности госуд
арственно-правового раз
вития в военные и после
военные годы

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.14. Советское государ
ство и право во второй п
оловине 50-х – середине
60-х гг. XX в.

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

2.15. Эволюция государ
ственно-правового разв
ития в 60 – 80-х гг. ХХ в
. «Перестройка» (1985 – 
1991)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест



2.16. Становление и раз
витие современной росс
ийской государственнос
ти и права (август 1991
г. – наше время)

Разноуровневые за
дачи и задания Тест

Собеседование Тест

Тест Тест

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,
выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.

Распределение баллов по видам учебной деятельности (ОФО)

Оценочное 
средство

Вид учебной деятельности

Лекции Практ. 
занятия

Лаб. 
занятия

Самост. 
работа ЭОС Промежут.

аттестация Итого

1 семестр
Собеседование – 56 – – – – 56
Разноуровневые задачи и за
дания – 28 – – – – 28

Тест – – – – 16 – 16
Итого – 84 – – 16 – 100
2 семестр
Собеседование – 56 – – – – 56
Разноуровневые задачи и за
дания – 28 – – – – 28

Тест – – – – 16 – 16
Итого – 84 – – 16 – 100

Распределение баллов по видам учебной деятельности (ОЗФО)

Оценочное 
средство

Вид учебной деятельности

Лекции Практ. 
занятия

Лаб. 
занятия

Самост. 
работа ЭОС Промежут.

аттестация Итого

1 семестр
Собеседование – 24 – – – – 24
Разноуровневые задачи и 
задания – – – – 16 – 16

Тест – – – – – 60 60
Итого – 24 – – 16 60 100
2 семестр
Собеседование – 24 – – – – 24
Разноуровневые задачи и 
задания

– – – – 16 – 16

Тест – – – – – 60 60
Итого – 24 – – 16 60 100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации Характеристика качества сформированности компетенции



от 91 до 100
«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90
«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75
«зачтено» /

«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60
«не зачтено» /

«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40
«не зачтено» /

«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Примерный перечень вопросов по темам

Тема 1. Введение в курс «История государства и права России».
Собеседование № 1 «Предмет и методология изучения отечественного государства и

права».

1. История отечественного государства и права как наука.
2. Место истории государства и права России в системе юридических и исторических

наук.
3. Предмет отечественного государства и права.
4. Методология изучения отечественного государства и права.

Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX – первая половина ХII вв.).
Собеседование № 2 «Русская Правда как источник права».

1. Образование Древнерусского государства. Организация власти  и управления.
2. Источники древнерусского феодального права. Русская Правда: общая характеристика,

происхождение.
3. Общественный строй Киевской Руси.
4. Основные черты вещного, обязательственного, семейного, наследственного права.
5. Преступление и наказание по Русской Правде: понятие, виды.
6. Суд и процесс в Киевском государстве.

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (вторая
половина XII – XIV вв.).

Собеседование № 3 «Псковская судная грамота – памятник права периода феодальной
раздробленности».

1. Русские княжества в условиях политической раздробленности. Государственное
развитие Новгорода и Пскова.

2. Общая характеристика Псковской судной грамоты. Ее  значение в истории русского
права.

3. Правовое положение зависимого населения.
4. Характеристика отраслей права по Псковской судной грамоте:

1) вещное право;



2) обязательственное право;
3) наследственное право;
4) преступление и наказание;
5) суд и процесс.
Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие права

(XV – середина XVI вв.).
Собеседование № 4 «Сравнительный анализ Судебников XV – XVI вв.».

1. Предпосылки и особенности образования русского централизованного государства.
2. Развитие феодального права (Уставные грамоты, Судебники 1497 и 1550 гг.):

1) процесс закрепощения крестьян;
2) основные черты гражданского права (право собственности, обязательственное
право, право наследования);
3) понятие и виды преступлений и наказаний;
4) основные черты судопроизводства в Русском централизованном государстве.
Тема 5. Государство и право России в период сословно-представительной

монархии (середина XVI – середина XVII вв.).
Собеседование № 5 «Соборное уложение 1649 г.».

1. Сословно-представительная монархия в России. Центральные и местные органы власти
и управления.

2. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. Его значение в истории русского
права.

3. Категории населения по Соборному Уложению.
4. Основные черты гражданского права: право собственности, обязательственное право,

право наследования.
5. Виды преступлений и система наказаний.
6. Суд и процесс.

Тема 6. Формирование и эволюция абсолютизма в России. Развитие российского
права (вторая половина XVII – XVIII вв.).

Собеседование № 6 «Государственные реформы в России XVIII в. Характеристика
законодательства».

1. Становление абсолютной монархии в России. Особенности российского абсолютизма.
2. Формирование новой системы права. Источники. Попытки кодификации
3. Общая характеристика военно-уголовного законодательства Петра I. Особенности

Артикула Воинского. Краткое изображение процессов и судебных тяжб 1715 г.
4. Уголовное право по Артикулу Воинскому.
5. Гражданское право в первой четверти XVIII в.
6. Развитие процессуального права.
7. Государственные преобразования во второй половине XVIII в.
8. Основные тенденции развития права в послепетровское время.

Тема 7. Развитие государственной системы и права Российской империи в
первой половине ХIХ в.

Собеседование № 7 «Российское государство и право в первой половине XIX в.».

1. Развитие государственной системы. Изменения в системе высших и центральных
органов Российской империи.

2. Социальная структура российского общества, оформление новых социальных групп.
3. Кодификация права в России. Общая характеристика Полного собрания законов.

Формирование Свода законов.
4. Гражданское право по Своду законов Российской империи.
5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.:



1) понятие преступления, система и виды преступлений;
2) наказание по Уложению 1845 г.: понятия, цели, система.
Тема 8. Государство и право Российской империи в период перехода к

буржуазной монархии (вторая половина XIX в.).
Собеседование № 8 «Государство и право России второй половины XIX в.».

1. Предпосылки реформ. Государственно-политический кризис 1850-х гг.
2. Крестьянская реформа 1861 года, ее характеристика, основные акты и значение.
3. Изменения в системе органов управления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа

1870 г.
4. Судебная реформа 1864 г. Структура новых судебных органов. Судебный процесс.
5. Контрреформы 80 – 90-х гг. XIX в.
6. Изменения в российском праве во второй половине XIX в.

Тема 9. Российская империя в начале ХХ века. Свержение монархии (1900 –
февраль 1917 гг.).

Собеседование № 9 «Эволюция российского самодержавия в начале ХХ в.».

1. Альтернативы развития России на рубеже XIX–XX вв.
2. Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы (1906 г.).
3. Государственный Совет и Государственная Дума в системе власти в России.
4. Утверждение российской многопартийности.
5. Основные тенденции развития права.

Собеседование № 10 «Государство и право России в период между двумя буржуазно-
демократическими революциями (1907 – февраль 1917 гг.)».

1. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
2. Изменения в государственном аппарате и праве России в годы Первой мировой войны.
3. Февральская революция 1917 г.:

а) двоевластие и его причины;
б) формирование и характеристика деятельности Временного правительства.
Тема 10. Возникновение Советского государства. Создание основ советского

права (октябрь 1917 – 1920 гг.)
Собеседование № 11 «Создание советского государства и права (октябрь

1917 – 1920 гг.)».

1. Октябрь 1917 г.: точки зрения. Второй всероссийский съезд советов.
2. Специфика властных структур после Октября 1917 г. Причины утверждения

диктатуры.
3. Конституция РСФСР 1918 г.: содержание, значение.
4. Становление основ советского права. Первые советские кодексы.
5. Государственные преобразования в годы Гражданской войны. Особенности развития

права.
Тема 11. Советское государство и право в годы новой экономической политики

(1921 – 1928 гг.).
Собеседование № 12 «Советское государство и право в период нэпа (1921 – конец 20-

х годов)».

1. Изменения госаппарата в условиях нэпа.
2. Создание нового социалистического федеративного государства (СССР). Конституция

СССР 1924 г.
3. Кодификация советского права в 20-е гг.:

- Земельный кодекс РСФСР 1922 г.
- Уголовно-процессуальный кодекс.



- Гражданско-процессуальный кодекс.
- Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Кодекс РСФСР 1923 г.
- Кодекс законов о браке, семье и опеке.
- Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Кодекс законов о труде (1923 г.).
Тема 12. Государство и право в условиях становления и укрепления командно-

административной системы (1929 – 1941 гг.).
Собеседование № 13 «Советское государство и право в 1930-е гг.».

1. Деформация политической системы и массовые репрессии в СССР в 1930-е гг.
2. Конституция СССР 1936 г.: предпосылки, содержание, оценки. Изменения в системе

высших органов власти и управления.
3. Основные тенденции развития советского права.

3.1. Гражданское и семейной законодательство.
3.2. Трудовое законодательство.
3.3. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве.
3.4. Земельное и колхозное законодательство.
Тема 13. Особенности государственно-правового развития в военные и

послевоенные годы.
Собеседование № 14 «Изменения в государственной системе и праве СССР в годы

Великой Отечественной войны и послевоенный период (1941 – 1953 гг.)».

1. Тенденции государственно-правового развития в годы Великой Отечественной войны.
2. Чрезвычайные органы власти и управления. Образование ГКО.
3. Изменения в законодательстве:

3.1. Гражданское, семейное.
3.2. Колхозное и земельное.
3.3. Трудовое.
3.4. Уголовное.
3.5. Процессуальное.

4. Советское государство и право в конце 40-х – начале 50-х гг.
Тема 14. Советское государство и право во второй половине 50-х – середине 60-х

гг. XX в.
Тема 15. Эволюция государственно-правового развития в 60 – 80-х гг. ХХ в.

«Перестройка» (1985 – 1991)
Собеседование № 15 «Советское государство и право в условиях кризиса социализма

(периоды «оттепели», «застоя», «перестройки»)».

1. Реорганизация госаппарата и правовая политика во 2-й половине 50-х – середине 60-х
гг.

2. Изменения в государственном управлении в эпоху Л.И. Брежнева
3. Вторая кодификация советского права:

3.1.  Гражданское и гражданско-процессуальное право.
3.2.  Уголовное и уголовно-процессуальное право.
3.3.  Изменения в семейном и трудовом законодательстве.

4. Конституция СССР 1977 г.: необходимость, содержание, оценка.
5. «Перестройка»: понятие, цели, периодизация. Изменения в системе высших

государственных органов СССР.
6. Развитие права в период «перестройки».

Тема 16. Становление и развитие современной российской государственности и
права (август 1991 г. – наше время)

Собеседование № 16 «Этапы и особенности формирования государственности и права
современной России».



1. Распад Советского Союза: причины и современные оценки.
2. Особенности и этапы создания новой российской государственности:

2.1.  Реформы государственного управления Б.Н. Ельцина.
2.2.  Основные направления политики В.В. Путина.

3. Становление основ современного российского права: тенденции и особенности.
4. Конституция России 1993 г.

Краткие методические указания
Краткие методические указания по подготовке к практическим занятиям
Тематика практических занятий составлена по проблемно-хронологическому

принципу. Они призваны закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и в
результате самостоятельного изучения рекомендованной литературы. При этом необходимо
обратить главное внимание на изложение историко-правовых фактов, явлений, политических
тенденций. Однако к рассмотрению рекомендованы и общеисторические материалы,
имеющие непосредственное отношение к государственно-правовой проблематике.

Практические занятия ориентируют на изучение текстов важнейших правовых
документов, работ известных авторов, а также новейших публикаций, создающих основу для
сопоставления различных точек зрения и собственных выводов.

Подготовка к практическому занятию по истории отечественного государства и права
должна проходить в несколько этапов.

На первом, подготовительном этапе, студент знакомится с темой и вопросами
практического занятия, изучает список рекомендуемой литературы и осуществляет отбор
библиографических источников.

На втором этапе проходит основная аналитическая работа: студент ищет ответы на
вопросы практического занятия, используя для этого учебную и научную литературу.

На третьем этапе студент продумывает логику своего ответа на практическом
занятии, при необходимости составляя его план или опорный конспект в тезисной форме.

При ответе на практическом занятии допускается зачитывание отдельных фрагментов
из первоисточников и научной литературы, иллюстрирующих мысль отвечающего, но в
основном ответ должен быть свободным. Нельзя считать ответом на практическом занятии
считывание фрагментов учебников и материалов интернета.

Готовясь к практическому занятию, студент должен быть готов к фронтальному
опросу по теме и к включению в общую работу на любом этапе занятия. Качественная
подготовка к практическому занятию предполагает проработку всех вопросов плана. Часто
встречающейся ошибкой при подготовке является изучение только одного вопроса, ответив
на который, студент считает себя вправе отключиться от работы в аудитории. Такой подход
не способствует систематизации знаний, а студент должен быть готов ответить, дополнить,
прочитать фрагмент первоисточника на любом этапе занятия.

Студент ориентирован на изучение текстов важнейших правовых документов, работ
известных авторов, а также новейших публикаций, создающих основу для сопоставления
различных точек зрения и собственных выводов. К темам, имеющим наибольшее значение
для подготовки правоведа, и разделам, слабо освещенным в учебниках и пособиях по
истории государства и права России, рекомендован более обширный список литературы, что
поможет студенту в написании рефератов и эссе.

На практических занятиях оценивается активность студентов, полнота ответов,
аналитическая работа с источником, самостоятельность выводов, владение юридической
терминологией, грамотность речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач.

Краткие методические указания по работе с памятниками права
В процессе изучения истории отечественного государства и права важную роль

играет работа с памятниками права, что предопределено целым рядом важных
обстоятельств:

1) право является ведущим регулятором общественных отношений, поэтому изучение
памятников права в хронологическом порядке позволяет составить более полное
представление об изменениях в системе социальных отношений на протяжении истории



российской государственности;
2) знакомство с первоисточниками позволяет будущему юристу увидеть становление

и постепенную эволюцию отечественной юридической техники, переход от обычно-
правового регулирования к законодательному;

3) работа с текстами памятников права формирует навыки исторического,
грамматического и собственно юридического толкования права. Такая работа позволяет
лучше представить логику эволюции права, дает фактические знания об основных
законодательных формах, особенностях юридической техники, терминологии различных
исторических эпох и в значительной мере отвечает требованиям практикоориентированного
подхода к изучению дисциплины. Комплект задач, подготовленный на основе текстов
наиболее важных документов по истории отечественного государства и права включен в
практикум по данной дисциплине.

При изучении курса можно использовать различные публикации первоисточников.
Знакомство с памятником права необходимо начинать с анализа, проводимого по
следующему плану:

полное название документа;
дата принятия;
степень сохранности (полный текст или фрагмент, оригинал или копии, наличие или
отсутствие редакций).
Следующим этапом знакомства с документом является собственно юридический

анализ, в ходе которого необходимо выявить следующие моменты:

отраслевая принадлежность документа;
внешняя структура акта (разделы, главы, статьи, их нумерация и т.п.);
внутренняя логическая структура акта (взаимосвязь отдельных частей, логическая
стройность или бессистемность в изложении нормативного материала);
особенности юридической техники (лексика, наличие или отсутствие специальной
терминологии, устойчивых юридических конструкций и т.п.).
Например: Псковская судная грамота – многоотраслевой документ (представлены

нормы уголовного, гражданского, процессуального права). По сравнению с Русской Правдой
значительно увеличился удельный вес гражданских норм (до 1/3 объема нормативного
материала); большое внимание уделено регулированию обязательственных правоотношений
и права собственности, что предопределено особенностями развития Пскова как крупного
торгового центра; значительно возросло число процессуальных норм. Нормативный
материал поделен на статьи, более крупных разделов не выделено. Достоинством является
бóльшая по сравнению с Русской Правдой логическая проработка нормативного материала,
близкие по смыслу статьи записаны блоками. Язык документа приближен к
общеупотребительному, вместе с тем появляются специальные термины, не встречавшиеся
ранее: перевет – государственная измена, посул – взятка или обещание взятки.

Шкала оценки
Баллы Описание

4
Студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме и аргументировал его. Приведены данные научн
ой литературы, статистические сведения. Студент владеет навыком самостоятельной исследовательской работ
ы по теме, методами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ош
ибок, связанных с пониманием проблемы, нет.

3

Сообщение/доклад характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; до
пущено не более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации привод
ятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.

2
Студент продемонстрировал фрагментарные знания. Сообщение/доклад представляет собой пересказ исходног
о текста без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта теоретическая составляющая темы. Доп
ущено несколько ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы.

0 Студент продемонстрировал отсутствие знаний, навыков анализа и обобщения информации, аргументации, ве
дения дискуссии и диалога. Проблема не раскрыта, либо задание не выполнялось.



5.2 Пример разноуровневых задач и заданий

Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX – первая половина ХII вв.).
Задания (задачи) репродуктивного уровня
Задание (задача) 1. Дайте определение терминов «вира»; «урок»; «варяг»; «вервь»;

«видок»; «задница»; «закуп»; «бояре»; «извод»; «мытник»; «покон»; «ряд»; «свод»; «смерд»;
«тать»; «челядин».

Задания (задачи) реконструктивного уровня
Задание (задача) 1. Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство:
а) применение смертной казни или другой высшей меры наказания;
б) штрафные санкции и «дикая вира»;
в) судебный процесс.
Задание (задача) 2. Русская Правда – наиболее интересный правовой документ

Древнерусского государства. Право по Русской Правде – «право привилегий».
Аргументируйте вышеприведенный тезис ссылками на документ.

Задание (задача) 3. Как законодательство защищало объективность судебных решений
от произвола посадника?

Задание (задача) 4. Смерда Ивана дважды уличали в краже, а в третий раз взяли его с
поличным. Какое наказание его ждет?

Задания (задачи) творческого уровня
Задание (задача) 1. Охарактеризуйте положение женщины по древнерусскому

законодательству.
Задание (задача) 2. Посадский человек Михаил предоставил в аренду крестьянину

Давыду участок земли сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через пять лет
после заключения договора посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора
возвращения ему участка. Крестьянин отказался, считая участок своей землей. Какое
решение примет суд?

Задание (задача) 3. Монахиня Федора обвинила своего соседа в краже имущества,
оставшегося после смерти ее отца. Ни одна из сторон не имела свидетелей. Суд зашел в
тупик. Как решить дело?

Задание (задача) 4. Было у родителей два сына. Один ушел из дома много лет назад, а
другой продолжал жить с родителями и ухаживать за ними. После смерти родителей
старший сын вернулся за своей долей наследства. Рассудите братьев.

Комплекты разноуровневых задач и заданий по всем темам дисциплины содержатся в
электронном учебном курсе по дисциплине «История государства и права России»,
размещенном в электронной образовательной среде (ЭОС).

Краткие методические указания
Формирование знаний, умений и владений, достаточных для последующего усвоения

отраслевых дисциплин, невозможно без выполнения заданий и решения задач. Такой вид
самостоятельной работы студентов позволяет историко-правовые знания использовать в
практической области.

Решение задач может проходить как в аудитории, в ходе практического занятия, так и
он-лайн, в электронном учебном курсе по дисциплине «История государства и права
России», размещенном в ЭОС. В обоих случаях решение задачи выступает как форма
контроля самостоятельной работы студентов (СРС), так как иллюстрирует способность
студента к применению теоретических знаний для решения конкретной жизненной ситуации.

При оценке решения задачи учитывается следующее: понимание содержание
документа и способность в нем ориентироваться; проведение правильной юридической
квалификации ситуации; обоснование и качество оформления решения. Аналогичным видом
самостоятельной работы студентов является составление собственных задач на основе
первоисточников.

Шкала оценки
Баллы Описание



2
Решение задачи/задания характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложен
ия. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследо
вательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.

1
Студент продемонстрировал фрагментарные знания. Проведён достаточно самостоятельный анализ основных 
смысловых составляющих проблемы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущена о
дна незначительная ошибка в смысле или содержании проблемы.

0 Студент продемонстрировал отсутствие знаний, навыков анализа и обобщения информации, аргументации. Пр
облема не раскрыта, либо задание не выполнялось.

5.3 Примеры тестовых заданий

Тема 1. Введение в курс «История государства и права России»
1. Предметом истории государства и права России является
1) биография и деятельность исторических персонажей
2) образование и развитие государственного управления в нашей стране
3) формирование и развитие институтов отечественного государства и права
4) комплекс приемов, с помощью которых изучается история государства и права

России
2. Государственность –
1) «state system» – государственная система
2) явление, не требующее специальных определений
3) государство «in divo» – в процессе жизнедеятельности
4) особое состояние государства, оказывающее влияние на его положение на

политической карте мира, основанное на единстве, сформировавшемся в процессе
исторической эволюции власти и народа

3. Назовите основные точки зрения на проблему специфики русской истории
1) все страны, в том числе и Россия, проходят общие для всех стадии; некоторые

особенности российской истории объясняются природно-климатическим, геополитическим и
религиозным факторами

2) история человечества состоит из целого ряда самобытных цивилизаций, каждая из
которых эволюционирует по своему собственному пути

3) условия исторического развития – внутренний закон, присущий всякому обществу;
нельзя отрицать и влияния отдельной личности, и особенности материальной среды

4) «сравнительная простота» нашей исторической жизни не мешала своеобразности ее
строения».

4. Объективный научный анализ отечественной истории
1) возможен только при опоре на все многообразие и богатство исторических фактов
2) требует использования принципа историзма и сравнительного метода
3) предполагает исторический анализ и историческую критику
4) невозможен, так как история рефлексивна
5 . Социально-культурное отставание традиционного общества в России от более

развитых западноевропейских стран объяснялось
1) «азиатским» способом производства
2) негативным влиянием колонизации
3) демографическими условиями
4) природной ленью славян
5) суровым климатом
6. Основным фактором русской истории В.О. Ключевский назвал
1) огромные лесные массивы
2) наличие развитой речной системы
3) удельное дробление Руси под властью князей
4) постоянную колонизацию населением окружающих земель
7 . Господство родового строя – возникновение и развитие вотчинного строя –

утверждение государственных отношений. Данная схема истории России была разработана
1) В. Н. Татищевым



2) Н. М. Карамзиным
3) С. М. Соловьёвым
4) В. О. Ключевским
8 . На периодизацию истории государства и права России оказывают влияние

следующие факторы:
1) военные победы предков
2) политический режим, форма правления, тип государства
3) развитие экономики и технологическое развитие общества
4) появление и развитие отраслей права, изменения правовых институтов и др.
9 . Соотнесите содержание и наименование основных методов историко-правовых

исследований
1) используется при исследовании государства и права в процессе развития,

обусловленного особенностями политической и социальной обстановки
2) означает изучение государственно-правовых явлений в развитии путем

сопоставления с другими странами и институтами на разных этапах развития
А) сравнительный метод
В) метод историзма
С) экстраполяция
D) аналогия
1 0 . Соотнесите исторические методы исследования и основания, на которых они

базируются
1) различные варианты изучения процессов во времени
2) выявление закономерностей исторического процесса
А) описательный, функциональный, историко-типологический
В) сравнительно-исторический, ретроспективный, структурно-системный
С) хронологически-проблемный, синхронологический, метод периодизации
Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX – первая половина XII в.)
1 . Путь формирования Древнерусского государства (IX – первая половина XII в.)

обусловили следующие факторы
1) этнические особенности
2) хорошо развитая внутренняя торговля
3) общность условий обитания и занятий
4) огромные и слабозаселенные пространства
5) обострение противоречий в связи с принятием православия
2 . Спор норманнистов и антинорманнистов в современной историографии включает

несколько сложных и важных вопросов
1) о тождестве варягов и норманнов
2) о реконструкции истории Хазарского каганата
3) о причинах образования Древнерусского государства
4) о степени норманнского влияния на развитие социальных отношений и культуры
5) о роли варягов в процессе формирования и развития Древнерусского государства
3. Древнерусское государство с точки зрения территориального устройства
1) было унитарным
2) являлось квазифедерацией
3) имело федеративное начало
4) ближе к конфедеративному типу
5) строилось на этническом, религиозном единстве и общности торгово-

экономического и правового пространства
4. Основные черты раннефеодального государства на Руси
1) примитивность функций
2) отсутствие автономии местных князей
3) элементарность государственных структур
4) существование постоянных столкновений между вечем и князем



5. Причины возникновения государственности у восточных славян
1) приход варягов и варяжское происхождение Олега
2) возникновение и углубление социального неравенства
3) наличие в истории России скандинавского права и его институтов
4) развитие экономических отношений, налаживание межплеменных связей
5) существование у наших предков племенной знати, которая искала пути защиты

своей собственности
6 . На начальном этапе становления и развития Древнерусского государства

закладывались следующие основы государственности
1) формирование единой идеологии в виде язычества
2) отказ от регламентированного налогообложения
3) установление территориальной целостности
4) создание государственного аппарата
5) централизованное управление
7 . На начальном этапе становления и развития Древнерусского государства

закладывались следующие основы государственности
1) закрепление феодальной собственности
2) установление территориальной целостности
3) отказ от регламентированного налогообложения
4) формирование единой идеологии в виде язычества
5) появление нового порядка передачи власти – лествичного права
8. Оценка христианизации Руси
1) крещение Руси Владимиром стало завершением своего рода феодальной реформы,

сопоставимой по своему значению и последствиям с реформами Петра I
2) введение новой веры преследовало своей целью сохранение старых,

родоплеменных порядков и господства киевской знати в восточнославянском мире
3) крещение Руси стало важным рубежом в развитии древнерусского государства и

культуры
4) язычество в Древней Руси не утратило социальной и политической перспективы
5) принятие христианства на Руси – процесс исключительно насильственный
9. Сборники «Свод» и «Номоканон» получили название «_______________»
1 0 . Соотнесите содержание и этапы оформления государственности у древних

восточных славян
1) возникновение союзов племен (около 15)
2) формирование структур и институтов публичной государственной власти
А) к V в.
В) к VII в.
С) к VIII в.
D) в IX – XIII вв.
Тема 3. Государство и право Руси 

в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.)
1. Причины распада Киевской Руси
1) развитие производительных сил
2) прекращение завоевательных походов наших предков
3) непродуманное решение Ярослава Мудрого о разделении территории державы

между наследниками
4) передача Киевским князем посредством жалованных грамот полномочий на сбор

налогов, исполнение судебной власти и т.д.
2. Причины распада Киевской Руси
1) крупные народные выступления XI – XII веков
2) падение значимости торгового пути «из варяг в греки»
3) отсутствие внешней военной угрозы со стороны кочевников
4) юридическое закрепление частной собственности на землю в форме вотчины



3 . Для феодальных удельных княжеств, образовавшихся после распада
Древнерусского государства, характерны следующие общие черты

1) отмена первого общерусского свода законов – Русской Правды
2) утрата государственного управления из единого центра
3) ослабление частноправовых и владельческих начал
4) укрепление старых родовых отношений
5) чеканка собственной монеты
4 . Для феодальных удельных княжеств, образовавшихся после распада

Древнерусского государства, характерны следующие общие черты
1) отмена первого общерусского свода законов – Русской Правды
2) образование собственных аппаратов госуправления
3) тесное слияние княжеской власти и землевладения
4) самостоятельная внешняя политика
5. В условиях монголо-татарского ига
1) православная церковь выступала против монголов
2) возник и укрепился азиатский способ властвования
3) были сломаны существовавшие политические порядки
4) борьба русских князей за титул великого князя была «борьбой рабов»
5) большинство русских князей превратилось в послушных «служебников»

ордынских ханов
6) роль и значение князя неизменно возрастали, что влекло за собой подавление

городских вольностей
6. Элементы народоправства на Руси – в России существовали в
1) период сословно-представительной монархии
2) средневековых феодальных республиках
3) Киевской Руси
4) XVIII веке
7. Основными источниками права Великого Новгорода являлись
1) пошлины
2) Русская Правда
3) княжеский Судебник
4) международные договоры
5) Новгородская судная грамота
6) договоры на княжение с князьями
8. Особенностями социально-экономической системы Галицко-Волынского княжества

были
1) поддержка феодальной знатью власти князя
2) наличие экономически и политически сильной элиты (боярства)
3) сосредоточение в руках боярства значительных земельных владений
4) умелое использование представителями элиты внешнеполитических факторов в

борьбе с центральной княжеской властью
9 . Соотнесите области деятельности с должностными лицами, ведавшими ими в

Великом Новгороде в XII – XV вв.
1) руководил деятельностью всех должностных лиц
2) управлял армией во время военных походов, осуществлял судебные функции
3) распоряжался казной, контролировал внешние связи, хранитель торговых мер и

весов
А) князь
В) посадник
С) тысяцкий
D) архиепископ
1В, 2А, 3Д
10. Местничество – это



1) система получение должностей боярами по принципу знатности
2) обычай кровной мести, зафиксированный в Русской Правде
3) мещанское сословие
4) сельский сход
Тема 4. Образование русского централизованного государства и 

развитие права (XIV – середина XVI вв.)
1. К предпосылкам образования русского централизованного государства относятся
1) борьба за свержение татаро-монгольского ига
2) общность вероисповедания, языка, норм морали
3) развитие городов, ремесел, земледелия, торговли
4) стимулирование Золотой Ордой тенденций объединения Руси
2 . Исторической действительности соответствуют следующие версии появления на

политической карте Московского государства
1) основная причина – способность московских князей к концентрации всей полноты

власти
2) союз удельных князей во главе с Московским князем сложился на основе

внешнеполитической целесообразности и необходимости оживления экономической жизни
3) стремление русских людей воссоздать порядки славной истории Киевской Руси
4) становление государства российского пришлось на XV – XVII вв.
5) на Куликово поле вышли воины, которые не испытывали «безотчетного ужаса

отцов и дедов перед татарином»
3. Потребности политической централизации определяли необходимость
1) создания Земского собора
2) изменений в социальной структуре
3) усиления роли Боярской думы и местного управления
5) создания двухступенчатой системы единовластия: царь – бюрократия
4) ликвидации «Избранной Рады» и усиления новой политической элиты
6) появления опричнины как негосударственного аппарата личной власти царя
4. Великокняжеским Судебником среди феодальных памятников права называют
1) Псковскую судную грамоту
2) Судебник 1497 г.
3) Судебник 1550 г.
4) Соборное уложение 1649 г.
5. Судебник 1497 г. имел целью
1) унификацию организации суда и процесса
2) совершенствование юридической техники и юридического языка
3) распространение юрисдикции великого князя на всю территорию государства
4) установление единых критериев для квалификации преступлений и установление

наказаний
6 . Основными способами приобретения вещных прав в Московском государстве

считались
1) захват
2) находка
3) дарение
4) договор
5) давность
6) пожалование
7. Соотнесите группы и виды преступлений по Судебникам 1497 и 1550 гг.
1) крамола, поджог, подмет, иное лихое дело
2) посулы, лихоимство, волокита, отказ в правосудии
3) разбой, татьба, истребление чужого имущества
А) имущественные
В) против личности



С) государственные
D) против судебной власти
8. Система доказательств в Московском государстве предусматривала
1) собственное признание
2) судебный поединок
3) вещественные
4) свидетельские
5) письменные
9. Семейное право в XV – XVI вв.
1) подвергалось влиянию церковного права
2) было основано на нормах обычного права
3) не устанавливало общность имущества супругов
4) определяло брачный возраст для мужчин – 15, а для женщин – 12 лет
10. Соотнесите этапы политического объединения на Руси и их содержание
1) конец ХIII в. – первая половина XIV в.
2) вторая половина XIV в. – начало XV в.
3) вторая четверть XV в.
А) феодальная война
В) образование единого централизованного государства
С) успешное развитие процесса объединения и зарождения элементов единого

государства
D) усиление Московского княжества и начало объединения русских земель во главе с

Москвой
Тема 5. Государство и право России в период сословно-представительной 

монархии (середина XVI – середина XVII в.)
1. Соотнесите правителей Московской Руси и их деяния
1) заложил основы самодержавия
2) частично ограничил местничество
А) Иван III
В) Иван IV
C) Василий III
2. Политическое развитие России в XVI в.
1) определялось уровнем развития производительных сил, столкновением между

могущественной феодальной аристократией и поднимающейся самодержавной монархией
2) зависело от произвола отдельной личности – Ивана Грозного: героя в первый

период своего царствования и тирана во второй
3) характеризовалось органичным соединением приказной и воеводской модели с

местным самоуправлением
4) носило противоречивый характер
3. Укажите предпосылки опричнины
1) ликвидация системы местничества
2) нападение крымского хана Девлет-Гирея
3) борьба Ивана IV с реакционным боярством
4) создание новой политической элиты, усердно исполняющей волю самодержца
5) введение элементов самоуправления и некоего подобия представительной власти
4. Земские соборы в России
1) увеличивали власть царя
2) «это парламент чиновников»
3) ограничивали власть монарха
4) означали, что важнейшие решения санкционировались представителями

господствующего класса
5. Укажите мотивы Смуты в России в начале XVII в.
1) кризис феодального сословия



2) недовольство тяглого населения
3) разорение земель, неурожаи и голод
4) утверждение начал сословно-представительной монархии
5) обострение противоречий и борьба за власть в элите московского общества
6. Соотнесите этапы складывания приказной системы и их содержание
1) конец XV – начало ХVI в.
2) первая половина XV в.
3) середина XV в.
А) разовое поручение боярам, дьякам
В) превращение приказа в постоянное поручение
С) превращение изб в постоянно действующие центральные государственные

учреждения
D) объединение чиновников в особом помещении (изба, двор) и появление

вспомогательного аппарата
7. Субъекты гражданского права по Соборному уложению 1649 г.
1) только частные (физические) лица
2) с двадцати лет принимали крестное целование (присягу) на суде
3) с 15-летнего возраста могли наделяться поместьями, будучи детьми служилых

людей
4) должны были удовлетворять определенным требованиям (пол, возраст, социальное

и имущественное положение)
8. В сословно-представительной монархии
1) развод допускался в ограниченном числе случаев
2) на заключение брака не требовалось согласие родителей
3) юридически значимым признавался только церковный брак
4) юридический статус мужа определял юридический статус жены
9. Для системы наказаний по Соборному уложению 1649 г. характерны
1) неопределенность в установлении наказания
2) отсутствие индивидуализации наказания
3) сословный характер наказания
4) множественность наказаний
10. Согласно Стоглаву для заключения брака требовались
1) «венечная память»
2) согласие вступающих в брак
3) согласие родителей или опекунов
4) брачный возраст: 18 лет для мужчин и 15 для женщин
5) брачный возраст: 15 лет для мужчин и 12 для женщин
Тема 6. Формирование и эволюция абсолютизма в России. 

Развитие российского права (вторая половина XVII – XVIII вв.)
1. Установление абсолютной монархии в России было вызвано
1) обострением классовой борьбы в стране
2) борьбой за политическую и экономическую независимость страны, за выход к морю
3) прозападной ориентацией кружка реформаторов во главе с дворянином А.Л.

Ординым-Нащокиным
4) влиянием Западной Европы на «основы житейского порядка, взгляды, понятия,

обычаи, общественные отношения»
5) стремлением к строгости Петра I, говорившего «я имею дело не с людьми, а с

животными, которых хочу переделать в людей»
2. Укажите особенности абсолютизма в России
1) Россия – «полицейское» государство
2) стремление к расширению границ государства
3) абсолютизм в России формируется до появления буржуазных отношений
4) российский абсолютизм – продукт баланса классовых сил дворянства и буржуазии



5) тенденция к абсолютизации верховной власти, легитимность титула «самодержец
всея Руси»

3. «Просвещенный» абсолютизм в России
1) связан с именем императрицы Елизаветы Петровны
2) привнес элементы просвещения в вершение государственных дел
3) имел принципы, лежащие ныне в основе идей правового государства
4) предполагал установление системы государственного управления, подчиняющейся

закону
5) представлял собой поиск новых форм взаимоотношений государства с

господствующими слоями общества
4. Соотнесите органы управления с их описаниями
1) высший государственный орган по делам законодательства и государственного

управления, подчиненный императору
2) орган административно-финансового контроля над деятельностью государственных

учреждений, созданных Петром I
3) высшее сословно-представительное учреждение в России (с середины XVI в. до

конца XVII в.)
4) высший совет Русского царства, состоявший из представителей феодальной

аристократии
А) Сенат
В) Боярская дума
С) Земский собор
D) Казенная палата
Е) Ближняя канцелярия
5 . Укажите изменения в социальной структуре российского общества в первой

четверти XVIII в.
1) появление приписных и посессионных крестьян
2) юридическое оформление городского населения
3) единственным служилым сословием становится дворянство
4) сохранение особого положения феодальной аристократии (боярства)
5) выделение из крестьянской среды мануфактуристов, ростовщиков и купцов
6. Источниками права в XVIII в. являлись
1) манифесты
2) регламенты
3) воинские уставы
4) Свод законов Российской империи
7. Табель о рангах 1722 г.
1) сохранила принцип местничества
2) сформировала новую систему чинов и должностей
3) уравнивала службу военную со службой гражданской
4) сделала необходимой подготовку кадров для госаппарата
8. Воинские артикулы 1715 г.
1) состоят из 34 глав и 209 статей
2) конкретизируют правовую ситуацию в «толке»
3) содержат основные принципы уголовной ответственности
4) имеют наиболее емкие и абстрактные юридические формулировки
9. Для семейного права в первой четверти XVIII в. характерны
1) признавался только церковный брак
2) расширились поводы для расторжения брака
3) запрещался брак с иноверцами и христианами других конфессий
4) установлен брачный возраст для мужчин с 20 лет, для женщин – с 17 лет
10. Значительная часть текста «Наказа» была заимствована Екатериной  II из
1) «Энциклопедии» Д. Дидро и д\'Аламбера



2) трактата Ш. Монтескье «О духе законов»
3) сочинения Вольтера «Естественный закон»
4) трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях»
Тема 7. Развитие государственной системы и права Российской империи 

в первой половине XIX в.
1. Укажите мероприятия, осуществленные при Александре I
1) создание Госсовета
2) присоединение Финляндии
3) создание специального жандармского корпуса
4) появление Непременного государственного совета
5) принятие Манифеста «Об учреждении министерств»
2. Отличия Полного собрания законов Российской империи от Свода законов
1) в первое ПСЗ 1830 г. вошли 30920 актов
2) в состав ПСЗ должны были войти только действующие узаконения
3) в состав ПСЗ должны были войти отмененные и действующие узаконения,

изданные с 1649 г.
4) создание ПСЗ было подготовительным этапом в составлении Свода законов

Российской империи
3. Впервые в русском законодательстве понятие права собственности, как «права лиц

исключительно и независимо о лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом вечно и потомственно», появилось в _________ томе Свода законов 1832 г.

4. Виды договоров по Своду законов 1832 г.
1) подряд и поставка
2) купля-продажа
3) товарищество
4) займ
5) наем
5 . Основания устранения вменения по Уложению о наказаниях уголовных и

исправительных 1845 г.
1) неосторожность
2) состояние опьянения
3) случайность и малолетство
4) сумасшествие и беспамятство
5) принуждение и непреодолимая сила
6. Подразделение наказаний по Уложению 1845 г.
1) общие
2) частные
3) особенные
4) исключительные
7. Свод законов 1832 г. предусматривал следующий порядок наследования престола
1) завещательная свобода расширялась
2) ближайшими наследниками были дети, внуки, правнуки
3) к наследству призывались все кровные родственники по степени кровного родства
4) к наследству призывались все родственники по степени кровного родства и

свойства
8 . Система преступлений по Уложению 1845 г. включает __________ разделов,

включающих главы и отделения (указать количество разделов)
9. Соотнесите меры по крестьянскому вопросу и даты их осуществления
1) Указ «О вольных хлебопашцах»
2) Указ «Об обязанных крестьянах»
3) реформа государственной деревни
А) 1803 г.
В) 1842 г.



С) 1847 г.
D) 1832 г.
10. Согласно семейному праву по Своду законов 1832 г.
1) имущество супругов признавалось общим
2) единственная форма брака – брак церковный
3) супруги не могли вступать друг с другом в обязательства и сделки
4) порядок заключения и расторжения брака брался из норм и правил

соответствующего вероучения
Тема 8. Государство и право России в период перехода к буржуазной монархии 

(вторая половина XIX в.)
1. Расположите в хронологическом порядке Великие реформы Александра II
[   ] военная
[   ] судебная
[   ] городская
[   ] крестьянская
[   ] университетская
2. Цели крестьянской реформы 1861 г.
1) создание слоя крепких хозяев
2) разрушение сельской общины
3) сохранение и стабилизация помещичьего землевладения
4) образование широкого слоя полузависимого крестьянства, лично свободного, но

экономически связанного с помещиком
3. Назовите мероприятия, проведенные Александром II в ходе судебной реформы
1) создание адвокатуры
2) введение суда присяжных
3) создание местных и общих судов
4) отделение суда от администрации
5) создание особых судов для дворян и крестьян
6) формирование принципов состязательности в судебном процессе
4. Компетенция земских органов по реформе 1864 г. включала
1) попечение о развитии местной торговли, промышленности
2) участие в работе правительственных и иных учреждений
3) решение вопросов хозяйственных и местных нужд
4) заведование капиталами и имуществом земств
5) проведение благотворительных мероприятий
5. После гибели Александра II в России начинается
1) гласность
2) курс контрреформ
3) усиление народнического движения
4) расширение либерального движения
6 . К высшим органам власти и управления в России во второй половине XIX в.

относились
1) Сенат
2) Госсовет
3) император
4) Совет министров
5) Комитет министров
6) собственная его Величества канцелярия
7. Основные тенденции развития права в России во второй половине XIX в.
1) в гражданском праве окончательно оформилось понятие юридического лица
2) расширена компетенция церковного суда в области семейных отношений
3) совершенствуются и разрабатываются нормы обязательственного права
4) появились новеллы в вещном и наследственном праве



5) появляются нормы рабочего законодательства
8. Основные тенденции внутреннего курса Александра III
1) возрастание роли административных органов
2) уменьшение роли административных органов
3) укрепление политического статуса дворян-помещиков
4) расширение государственного контроля над представительными и выборными

органами
9. Наказания по Уложению 1885 г. делились на
1) главные
2) бесчестящие
3) заменяющие
4) дополнительные
10. В 1860-х гг. в России были проведены реформы в области просвещения, основой

которых стали
1) Положение о начальных народных училищах
2) Циркуляр о «кухаркиных детях»
3) Устав гимназий и прогимназий
4) Университетский устав
Тема 9. Российская империя в начале XX века: 

попытка установления парламентской монархии (1900 – февраль 1917 гг.)
1. В начале ХХ в. в России
1) отсутствовали политические партии
2) политические партии и союзы росли как грибы после дождя
3) существовала массовая правительственная партия – партия власти
4) не было специального закона о политических партиях и их регистрации
5) на политическую арену выходят три основных лагеря: демократический,

либерально-буржуазный, правительственный
2. Предпосылки первой российской буржуазно-демократической революции
1) правящая элита – «стая непуганых птиц»
2) успешное ведение русско-японской войны
3) нерешенность аграрного и рабочего вопросов
4) активная деятельность марксистских партий и движений
5) противоречия уровня развития производительных сил и характера

производственных отношений
3. В ходе первой русской революции
1) создавался опыт российского парламентаризма
2) сделана попытка перехода к дуалистической монархии
3) Россия приобретала некоторые черты конституционной монархии
5) установлен строй, который можно назвать «лжеконституционализмом»
4) «новый строй» как самодержавная конституционность расширял социальную опору

самодержавия
4. В начале ХХ в. действовали нелегально
1) «Союз Михаила Архангела»
2) «Союз русского народа»
3) социал-демократы
4) октябристы
5) эсеры
5. Исполнительную власть в России в начале ХХ в. осуществлял
1) Сенат
2) Синод
3) Госсовет
4) Комитет министров
6. Основные государственные законы Российской империи были изданы



1) 17 апреля 1905 г.
2) 23 апреля 1906 г.
3) 8 июня 1906 г.
4) 4 сентября 1907 г.
7 . В соответствии с Основными законами Российской империи 1906 г. палаты

российского парламента назывались
1) Союзный совет и Совет национальностей
2) Совет национальностей и Государственная дума
3) Государственная дума и Государственный совет
4) Государственный совет и Палата представителей
8 . По мнению историков, принятие важных законодательных актов в начале ХХ в.

(манифестов, основных государственных законов) означало
1) переход страны к конституционной монархии
2) формирование монархии дуалистической
3) появление «думской монархии»
4) сохранение абсолютизма
9 . Соотнесите законы и основные этапы введения системы представительных

учреждений в России
1) Манифест и Царский указ от 18 февраля 1905 г.
2) Основные законы 23 апреля 1906 г.
3) Манифест 17 октября 1905 г.
А) объявление о намерении создать в империи представительное учреждение
В) Государственная дума становится законодательным учреждением
С) определение двухпалатной парламентарной системы
D) учреждение Государственной думы
10. Изменения в госаппарате России в годы Первой мировой войны
1) создание винно-промышленных комитетов
2) создание особых совещаний
3) министерская «чехарда»
4) появление Земгора
Тема 10. Возникновение Советского государства. Создание основ советского

права 
(октябрь 1917 – 1920 гг.)

1. Временное правительство было низложено в ходе октябрьских событий 1917 года,
так как

1) была проведена принудительная реквизиция хлеба
2) правовая система претерпела серьезные изменения
3) ему не удалось сдержать давление революционных масс
4) оно выполнило свою роль, провозгласив Россию республикой
5) оно дискредитировало себя в глазах народа, законсервировав старые порядки
2 . Укажите причины, которые повлияли на формирование политической системы

после Октября 1917 г.
1) рабочий класс в России составлял большинство
2) максимум условий для социалистического строительства
3) сам факт революции, втянувшей в политику непролетарские слои населения
4) марксизм ориентировал большевиков на классовую борьбу и «диктатуру

пролетариата»
5) война и разорение, потребовавшие усиления роли государства и его влияния на все

без исключения стороны жизни
3 . Марксистско-ленинское учение исходило из положения, что победа пролетарской

революции должна привести к
1) политическому плюрализму
2) установлению диктатуры пролетариата



3) слому старого буржуазного государства
4) соединению законодательной и исполнительной властей в одном органе

государства
4. Укажите наиболее достоверную оценку Учредительного собрания (1918 г.)
1) Учредительное собрание нельзя считать органом буржуазии
2) разгон большевиками Учредительного собрания был оправдан и правомерен
3) разгон Учредительного собрания был, по существу, актом гражданской войны
4) нежизнеспособность Учредительного собрания не позволяет говорить о наличии

альтернативы развития России в январе 1918 г.
5. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (январь 1918 г.)
1) подтвердила национализацию экономики
2) определяла Россию республикой Советов
3) отказалась от введения всеобщей трудовой повинности
2) провозглашала социализацию земли и отмену частной собственности
6. Согласно Декрету «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния»

от 18 декабря 1917 г. действительными признавались
1) церковные браки
2) простое сожительство без регистрации
3) браки, заключенные до октября 1917 г.
4) только гражданские браки, зарегистрированные в органах ЗАГС
7. Основной источник советского уголовного права
1) Конституция 1918 г.
2) Декларация независимости
3) Руководящие начала по уголовному праву РСФСР
4) декреты Всероссийских съездов Советов, ВЦИК, СНК
8. Всероссийская Чрезвычайная комиссия должна была
1) разоблачать шпионскую деятельность
2) бороться с контрреволюцией и саботажем
3) пресекать все общеуголовные преступления
4) предупреждать преступления против государственной власти на стадии их

подготовки
9. Политика «военного коммунизма» предполагала
1) «отмирание денег»
2) продовольственный паек
3) введение продразверстки
4) установление права на труд
5) установление 8-часового рабочего дня
6) отмену налогов, коммунальных платежей
10. В декабре 1917 г. была упразднена старая судебная система. Вместо нее появились
1) суды общественной совести
2) рабоче-крестьянские трибуналы
3) местные народные суды, избираемые Советами
4) народные суды, избиравшиеся всеобщим прямым голосованием
5) народные суды, заседатели которых избирались только из рабочих
Тема 11. Советское государство и право в годы новой экономической политики 

(1921 – 1928 гг.)
1. Новая экономическая политика – это
1) продуманная политика большевиков
2) безусловный шаг назад по сравнению с «военным коммунизмом»
3) временное отступление социализма в угоду концепции государственного

капитализма
4) ограниченное восстановление рыночной экономики под руководством партийно-

государственного аппарата



2. При разработке модели советской федерации исходили из
1) признания федерации на основе автономии
2) провозглашения «добровольного и честного союза народов»
3) необходимости соединения территориального и национального признака
4) убеждения, что федерация должна строиться не по национальному, а по

экономическому принципу
3. В 1928 г. И. В. Сталин и его соратники приступили к свертыванию нэпа, так как
1) нэп не был популярен в обществе
2) нэп не оправдал себя экономически
3) к изменению курса вынудила международная обстановка
4) принципы нэпа не соответствовали принципам директивного государственного

управления
4 . Согласно Положению о судоустройстве в РСФСР (ноябрь 1922 г.) создавалась

новая судебная система, которая включала следующие инстанции
1) специальные суды
2) революционный трибунал
3) губернский и Верховный суд РСФСР
4) народный суд в составе профессионального судьи
5) народный суд в составе постоянного народного судьи и двух заседателей
5. В 1922 – 1926 гг. в РСФСР были разработаны и приняты
1) Лесной кодекс
2) Уголовный кодекс
3) Кодекс законов о труде
4) Уголовно-процессуальный кодекс
5) Кодекс законов о браке, семье и опеке
6. Соотнесите даты и события
1) I Всесоюзный съезд Советов. Образование СССР
2) Х съезд РКП(б) о переходе к новой экономической политике
3) II Всесоюзный съезд Советов. Принятие первой Конституции СССР
А) март 1921 г.
В) декабрь 1922 г.
С) январь 1924 г.
D) май 1925 г.
7. Кодекс законов о труде РСФСР (1922 г.)
1) полностью заменил Трудовой кодекс
2) отменил уравнительную оплату труда
3) изменил основания найма и увольнения с работы
4) сохранил основные положения прежнего кодекса
8. Гражданский кодекс 1922 г.
1) включал четыре раздела и 435 статей
2) не ограничивал объем и размеры частной собственности
3) выделил три формы собственности: государственную, кооперативную, частную
4) закреплял равные гражданские права независимо от пола, расы, национальности,

происхождения и вероисповедания
9. Уголовный кодекс РСФСР (1922 г.) состоял из
1) Введения
2) Общей части
3) Особенной части
4) Специальной части
10. По Конституции СССР 1924 г. в исключительное ведение Союза входили
1) общесоюзная юстиция
2) вопросы войны и мира
3) здравоохранение и соцобеспечение



4) внешние сношения и внешняя торговля
5) общее руководство и планирование экономики и бюджета
Тема 12. Государство и право в условиях становления и укрепления 

командно-административной системы (1929 – 1941 гг.)
1. Главным в содержании советской власти в 1930-е гг. были
1) индустриализация
2) бесконтрольность правящей партии
3) репрессии и существование ГУЛАГа
4) радикальная модернизация сельского хозяйства посредством коллективизации
2 . Установите соответствие между формулировкой и основным законом, её

содержащим
1) «Не избирают и не могут быть избранными … лица, прибегающие к наемному

труду … живущие на нетрудовой доход … частные торговцы … монахи»
2) «… все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной

принадлежности, вероисповедания … имущественного положения … имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными …»

А) Конституция РСФСР 1918 г.
В) Конституция СССР 1924 г.
С) Конституция СССР 1936 г.
3 . Конституция СССР 1924 г. к ведению верховных органов власти СССР отнесла

следующие вопросы
1) оборона
2) финансы
3) просвещение
4) здравоохранение
5) внешняя торговля
4. Сталинская тактика «ликвидации кулачества как класса» означала
1) конфискацию скота, построек, кормов
2) расстрел активно сопротивляющихся власти
3) арест и высылку крестьян в Сибирь и Казахстан
4) провозглашение принципа добровольного вступления в колхоз
5. Высший орган государственного управления по Конституции СССР 1936 г. –
1) ВЦИК
2) Верховный Совет СССР
3) Совет Министров СССР
4) Совет народных комиссаров
6 . Система руководства, которая базируется на основе единства государственной

власти и государственной собственности, приказных методов управления, эксплуатации
рабочих и крестьян классом партийно-советской бюрократии, использовании труда
заключенных, называется

1) олигархией
2) автократией
3) бюрократизмом
4) административно-командной системой
7 . В главе 1 «Общественное устройство» Конституции СССР 1936 г. было

зафиксировано, что политическую основу СССР составляют Советы
1) рабочих депутатов
2) депутатов трудящихся
3) рабочих и крестьянских депутатов
4) рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
8 . Высшей доказательной силой в соответствии с теорией Прокурора СССР

А.Я. Вышинского обладали
1) вещественные доказательства по делу



2) личное признание обвиняемого
3) письменные доказательства
4) свидетельские показания
9. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.
1) разрешило аборты
2) установило систему алиментов
3) предусматривало меры по укреплению семьи
4) увеличивало ассигнования на родильные дома и детские сады
10. Основные тенденции развития трудового права в 1930-е гг.
1) увеличение трудовых норм
2) расширение прав профсоюзов
3) ужесточение трудовой дисциплины
4) принудительное перемещение рабочей силы на другие места работы
Тема 13. Особенности государственно-правового развития 

в военные и послевоенные годы.
1. В 1943 – 1944 гг. по новым актам в семейном праве
1) завещатель мог лишить своих несовершеннолетних детей наследства
2) при отсутствии регистрации брака отцовство устанавливалось судом
3) дети могли претендовать на наследство, если брак родителей был зарегистрирован
4) одинокие матери могли либо получать пособие, либо помещать ребенка в детское

учреждение на воспитание
2. Вся полнота власти в стране в 1941 – 1945 гг. принадлежала
1) Ставке Верховного Главнокомандования
2) Президиуму Верховного Совета СССР
3) Государственному комитету обороны
4) НКВД СССР
3 . Особые трибуналы («тройки») были упразднены одновременно с созданием

Комитета государственной безопасности в
1) марте 1954 г.
2) апреле 1958 г.
3) весной 1956 г.
4) марте 1953 г.
4. Крупномасштабная послевоенная амнистия была объявлена в
1) 1946 г.
2) 1949 г.
3) 1953 г.
4) 1956 г.
5 . Укажите массовые государственные мероприятия в годы Великой Отечественной

войны
1) трудовая мобилизация
2) мобилизация армии и флота
3) эвакуация населения и промышленности
4) введение паспортов и института прописки
6. Для уголовного права периода Великой Отечественной войны характерно
1) усиление наказаний за наиболее опасные преступления
2) широкое использование принципа аналогии и возмездия
3) сужение круга действий, входящих в понятие спекуляции и растраты
7. Соотнесите даты и события
1) заключение советско-германского пакта о ненападении
2) начало Великой Отечественной войны
3) подписание Акта о капитуляции Германии
4) окончание Второй мировой войны
А) 23 августа 1939 г.



В) 22 июня 1941 г.
С) 8 мая 1945 г.
D) 6 августа 1945 г.
Е) 2 сентября 1945 г.
8. С началом Великой Отечественной войны
1) стала жестче уголовная репрессия
2) усилилась тенденция к централизации
3) правовая система, сложившаяся в довоенный период, не изменилась
4) гражданско-правовые методы уступили место административно-правовым
9. В первые послевоенные годы
1) упразднен ГКО
2) СНК преобразован в Совет Министров
3) сделан выбор в сторону либерализации общественных отношений
4) проведены выборы в Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных

республик
10. Идеологическое, экономическое и военное противостояние между СССР и США и

их союзниками, начавшееся в 1946 году и длившееся до 1992 года, принято называть
«________________»

Тема 14. Советское государство и право 
во второй половине 50-х – середине 60-х гг. XX в.

1 . Н.С. Хрущев решил выступить с разоблачением «культа личности» Сталина, так
как

1) этого хотело окружение самого Хрущева
2) сам пострадал из-за жестокости Сталина и имел к нему свои личные счеты
3) искренне хотел устранить некоторые, не свойственные социализму «деформации»
4) хотел укрепить свои позиции в борьбе за власть, заработать «политический

капитал»
2 . Часть членов Президиума ЦК КПСС (В. Молотов, Л. Каганович, Г. Маленков,

К. Ворошилов и др.) предприняли попытку сместить Н.С. Хрущева с поста Первого
секретаря ЦК КПСС в

1) 1954 г.
2) 1957 г.
3) 1959 г.
4) 1964 г.
3 . Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. предъявил Н.С. Хрущеву следующие

обвинения
1) создание совнархозов
2) развал сельского хозяйства
3) вспыльчивость Н.С. Хрущева
4) необоснованная кадровая политика
4. После смерти Сталина на высший государственный пост претендовали
1) Н.С.Хрущев
2) Л.П. Берия
3) Г.М. Маленков
4) А.И. Микоян
5. В результате кодификационной работы в 50 – 60-е годы XX в. были приняты
1) Основы уголовного судопроизводства Союза ССР
2) Основы законодательства СССР и союзных республик о земле
3) Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
4) Основы гражданского законодательства и Основы гражданского судопроизводства
6. Соотнесите даты и события «хрущевского» десятилетия
1) доклад Н.С. Хрущева «О культе личности И.В. Сталина» на ХХ съезде КПСС
2) XXII съезд партии и принятие программы построения коммунизма



3) образование Высшего Совета народного хозяйства СССР Совмина СССР
4) снятие Н.С. Хрущева со всех занимаемых постов
А) февраль 1956 г.
В) октябрь 1961 г.
С) март 1968 г.
D) октябрь 1964 г.
Е) сентябрь 1965 г.
7. Основные тенденции в развитии советского права во второй половине 50-х – начале

60-х годов
1) начало новой кодификации
2) высокий уровень юридической техники
3) осуществление кодификации в короткие сроки
4) попытка учета состояния общественных отношений и других социально-правовых

факторов
8. Установите соответствие между законами и датами их принятия
1) Гражданский кодекс РСФСР
2) Закон о государственных пенсиях
3) Закон об охране природы в РСФСР
А) июнь 1964 г.
В) апрель 1956 г.
С) июль 1956 г.
D) октябрь 1960 г.
9. Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене уголовной ответственности

за прогулы и самовольный уход с предприятия был принят в
1) апреле 1956 г.
2) июле 1956 г.
3) октябре 1960 г.
4) июне 1964 г.
1 0 . Закон о государственных пенсиях, принятый в июле 1956 года, установил

следующие критерии для назначения пенсий
1) среднемесячный размер зарплаты
2) трудовой стаж – 25 лет для мужчин, 20 – для женщин
3) трудовой стаж при назначении пенсий по инвалидности
4) пенсионный возраст 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин
Тема 15. Эволюция государственно-правового развития в 60 – 80-х гг. ХХ в. 

«Перестройка» (1985 – 1991)
1. Укажите особенности политического и духовного развития СССР в 60 – 70-е гг.
1) обострение классовой борьбы
2) решение проблем развития национальных республик
3) нарастание массового скептицизма, политической апатии
4) разрыв между идеалами «развитого социализма» и реальной жизнью
2. После смещения Н.С. Хрущева
1) возрастает роль Президиума Верховного Совета СССР
2) местные Советы разделены по производственному признаку
3) упраздняются совнархозы и восстанавливаются министерства
4) органы партийно-государственного контроля преобразованы в органы народного

контроля
3. Утверждение при Л.И. Брежневе консервативного, условно говоря, неосталинского

политического режима было связано с тем, что
1) имя Сталина стало символом экономического возрождения страны
2) реабилитация Сталина помогала сохранять атмосферу «умеренного» страха
3) страна шла по пути гонки вооружений, что ассоциировалось с именем Сталина
4) в обществе, где усиливались бесхозяйственность, безответственность и



вседозволенность, необходимо было навести порядок
4 . Для общественно-политической и культурной жизни СССР в 70-х – начале  80-х

годов ХХ в. характерны
1) реабилитация жертв политических репрессий
2) система круговой поруки во властных структурах
3) свертывание либеральных начинаний хрущевской поры
4) лишение гражданства ряда писателей, поэтов и деятелей искусства
5) сокращение госаппарата и социальные программы (жилищная, пенсионная)
5. Соотнесите периоды и тенденции развития советского государства и права
1) 1964 – 1968 гг.
2) 1969 – 1982 гг.
3) 1983 – 1984 гг.
А) попытки реформ
В) курс на «стабильность»
С) попытки реанимирования тоталитарной системы
D) демократизация общественной жизни
6. Конституция СССР 1977 г.
1) констатировала построение «развитого социализма»
2) закрепила «руководящую и направляющую роль КПСС»
3) закрепила новые формы «непосредственной демократии»
4) не имела преемственности с предшествующими конституциями
7 . Укажите фамилию политического и государственного деятеля, с которым

ассоциируется «Перестройка»: ____________
8. «Перестройка» в СССР (1985 – 1991) – это
1) наступление «смутного времени»
2) возврат на естественноисторический путь, прерванный событиями 1917 г.
3) контрреволюционный переворот и предательство по отношению к социализму
4) попытка сохранить социализм, придав ему элементы демократии и рыночных

отношений, не затрагивая основ политического строя
9 . Одним из первых законов, создавших правовую базу для вступления России в

рыночную экономику, стал закон
1) «О собственности в СССР» (1990 г.)
2) «О собственности в РСФСР» (1990 г.)
3) «О предприятиях в СССР» (1990 г.)
4) «О кооперации в СССР» (1988 г.)
10. Проект нового союзного договора на переговорах в апреле – мае 1991 г. в Ново-

Огарёво поддержали __________ республик (укажите количество)
Тема 16. Становление и развитие современной российской государственности и

права 
(август 1991 г. – наше время)

1. Высшие органы власти Российской Федерации в 1992 – 1993 гг.
1) Съезд народных депутатов
2) Верховный Совет РФ
3) Президент РФ
4) Государственная дума
5) Совет Федерации
2. Современная российская модель федерации учитывает по Конституции Российской

Федерации 1993 г. следующие пожелания
1) запрет на сецессию
2) сохранение целостности государства
3) право самоопределения народов
4) запрет на одностороннее изменение статуса субъекта федерации
3 . Институт мировых судей в современной России приступил к производству по



уголовным, гражданским и административным делам в ________ г.
4. Укажите стадии формирования новой российской государственности
1) с июня 1990 г. по август 1991 г.
2) с августа 1991 г. по апрель 1992 г.
3) с августа 1991 г. по декабрь 1991 г.
4) с декабря 1991 г. по апрель 1992 г.
5) с апреля 1992 г. по осень 1993 г.
6) с апреля 1992 г. до настоящего времени
7) с осени 1993 г. до настоящего времени
5. Укажите итоги «ельцинского» периода правления
1) глубокое социальное расслоение
2) падение промышленного производства
3) принятие новой Конституции
4) успехи ваучерной приватизации
5) активная борьба с коррупцией
6. В обновленной России
1) «Мы свободны и потому ответственны»
2) проводятся в жизнь национальные приоритетные проекты
3) экономический кризис был «инфекцией», принесенной с Запада
4) Общественная палата как институт гражданского общества имеет огромное

значение
7 . Улучшению политического климата в стране после выборов президента

В.В. Путина в марте 2000 г. способствовали
1) принятие Госдумой законов, направленных на укрепление государственности
2) принятие региональных законов, направленных на укрепление государственности
3) осознание бизнес-магнатами, что интересы Отечества выше собственных
4) авторитет В.В. Путина
8. Институт мировых судей приступил к производству по уголовным, гражданским и

административным делам в августе
1) 2000 г.
2) 1999 г.
3) 2002 г.
4) 2001 г.
9 . Периоды наиболее острого гражданского противостояния в стране связаны с

датами
1) апрель 1995 г.
2) октябрь 1993 г.
3) август 1991 г.
4) апрель 1993 г.
10. Государственный флаг Российской Федерации
1) красно-сине-белый
2) бело-красно-синий
3) красно-бело-синий
4) бело-сине-красный
Краткие методические указания
Тесты предназначены для проверки знаний и закрепления изученного. В этих целях

предлагаются как задания на выбор правильного ответа, так и тесты иных типов:
определение хронологической последовательности, на группировку и соотношение. Часть
заданий – несколько условно относимых к тестам – предлагает анализ фрагментов
источников.

Основными объектами проверки в ходе тестирования являются: 1) знание историко-
правовых фактов, дат, имен, терминов; 2) усвоение историко-правовых понятий, идей;
3) владение элементами исторического описания и объяснения (раскрытие причинно-



следственных связей событий, выявление в них общих тенденций и др.); 4) умение извлекать
знания из исторических источников и применять их для решения познавательных задач;
5) умение давать оценку историческим явлениям, обосновывать свое отношение к ним.

Студенты выполняют тесты в электронном учебном курсе по дисциплине «История
государства и права России», размещенном в ЭОС. Студенты очной формы обучения
выполняют тесты в течение семестра, по каждому тематическому разделу курса
(максимальное количество баллов за один тест – 2 балла, за семестр – 16 баллов).
Тестирование студентов очно-заочной формы обучения осуществляется в период
лабораторно-экзаменационной сессии по всему курсу (максимальное количество баллов –
60).

Шкала оценки
Баллы

Описание
ОФО ОЗФО

15-16 55-60

Сформированные систематические знания: учений, доктрин, подходов к пониманию права; мето
дов, способов, средств познания правовых явлений и процессов, разработанных и реализуемых 
в рамках истории отечественного государства и права.
Сформировавшиеся систематические умения: использовать и применять методы, способы, сред
ства познания правовых явлений и процессов для анализа, оценки и прогнозирования развития 
правовой действительности.
Сформировавшиеся систематические навыки: анализа, оценки и прогнозирования развития пра
вовых явлений и процессов.

13-14 43-54

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания: учений, доктрин, подходов к пон
иманию права; методов, способов, средств познания правовых явлений и процессов, разработан
ных и реализуемых в рамках истории отечественного государства и права.
В целом сформировавшиеся умения: использовать и применять методы, способы, средства позн
ания правовых явлений и процессов для анализа, оценки и прогнозирования развития правовой
действительности.
В целом сформировавшиеся навыки: анализа, оценки и прогнозирования развития правовых яв
лений и процессов.

10-12 30-42

Общие, не структурированные знания: учений, доктрин, подходов к пониманию права; методов,
способов, средств познания правовых явлений и процессов, разработанных и реализуемых в рам
ках истории отечественного государства и права.
Не полностью сформировавшиеся умения: использовать и применять методы, способы, средств
а познания правовых явлений и процессов для анализа, оценки и прогнозирования развития пра
вовой действительности.
Не полностью сформировавшиеся навыки: анализа, оценки и прогнозирования развития правов
ых явлений и процессов.

7-9 25-29

Фрагментарные знания: учений, доктрин, подходов к пониманию права; методов, способов,
средств познания правовых явлений и процессов, разработанных и реализуемых в рамках
истории отечественного государства и права.
Фрагментарные умения: использовать и применять методы, способы, средства познания правов
ых явлений и процессов для анализа, оценки и прогнозирования развития правовой действитель
ности.
Фрагментарные навыки: анализа, оценки и прогнозирования развития правовых явлений и проц
ессов.

0-6 0-24

Отсутствие знаний: учений, доктрин, подходов к пониманию права; методов, способов, средств 
познания правовых явлений и процессов, разработанных и реализуемых в рамках истории отече
ственного государства и права.
Отсутствие умений: использовать и применять методы, способы, средства познания правовых я
влений и процессов для анализа, оценки и прогнозирования развития правовой действительност
и.
Отсутствие навыков: анализа, оценки и прогнозирования развития правовых явлений и процесс
ов.



Ключи к оценочным материалам  

5 Примерные оценочные средства 

5.1 Примерный перечень вопросов по теме 

Коллоквиум № 1. Предмет и задачи изучения отечественного государства и права 

1. История государства и права России – самостоятельная историческая и юридиче-

ская наука, изучающая процесс и причины возникновения Российского государства, его 

историческое развитие, общественный строй и т.д. При изучении истории государства и 

права России выделяют: 1) историю государства – устройство государства, государствен-

ные органы; 2) историю права – процесс возникновения правовых систем, институтов, 

наиболее значимых правовых актов. 

Задача истории государства и права России – изучение и обобщение опыта прошлого, 

определение тенденций развития российской государственности и права посредством си-

стемы методов и приемов научного исследования. 

2. История государства и права России – наука и историческая, и юридическая. Явля-

ясь частью истории нашей Родины, она исследует закономерности и тенденции развития 

права и государства на конкретном фактическом материале нашей страны. 

Используя понятийный аппарат и обобщения, делаемые наукой теории права и госу-

дарства, История государства и права России дает при этом материала для обобщений.  

Для уяснения причин и сущности появления конкретных государственных и правовых 

явлений история государства и права рассматривает некоторые положения и идеи истории 

политических и правовых учений. 

3. Предмет истории государства и права России – изучение возникновения, развития 

структур, институтов и механизмов государственной власти, развития системы в целом и 

отдельных отраслей права. Периоды в развитии государственности и права России: Древ-

няя Русь (IX – XII вв.); период самостоятельных феодальных государств в Древней Руси 

(XII – XIV вв.); Русское (Московское) государство (XV – XVII вв.); Российская империя 

(XVIII – февраль 1917 г.); Советское государство и право (октябрь 1917 – 1991 гг.); фор-

мирование государства и права современной России (1991 – наше время). 

4. Методология изучения государства и права России – совокупность приемов, спосо-

бов и средств, используемых при изучении предмета науки: 

1) общенаучные методы: а) метод историзма, используемый при исследовании госу-

дарства и права в процессе развития; б) дедуктивный метод – изучение права с помощью 

логических операций; в) индуктивный метод – выведение общих закономерностей в праве 

путем сопоставления различного рода частных фактов. 

2) специальные методы: а) сравнительный метод – изучение государственно-правовых 

явлений в развитии и сопоставлении с другими странами; б) систематический метод – 

изучение посредством разделения этой науки на историю развития и образования юриди-

ческих норм и институтов и историю источников права; в) метод периодизации – изуче-

ние истории путем деления на отдельные временные периоды и др. 

Коллоквиум № 2. Русская Правда как памятник права 

1. Факторы, способствующие образованию Древнерусского государства: 1) развитие 

ремесел, техники обработки земель, торговых отношений; 2) укрепление связей между 

существовавшими государственными образованиями славянских племен; 3) необходи-

мость борьбы с половцами, хазарами и другими кочевыми племенами, которые нападали 

на восточных славян. 

Основные теории происхождения Древнерусского государства – норманская и анти-

норманская теории. 



Форма правления Древнерусского государства – раннефеодальная монархия: 1) пере-

ход власти в порядке наследования сначала по старшинству в роде, а в последующем – от 

отца к сыну; 2) отсутствие юридической ответственности главы государства; 3) несфор-

мированные институты власти; 4) неустановленные полномочия и статус совета при пра-

вителе; 5) народное собрание (вече). 

2. В IX в. установилось раннефеодальное общество, и сложились классы господству-

ющих феодалов-землевладельцев и зависимого населения.  

Господствующий класс: 1) великий князь; 2) местные князья и общинная знать (бояре) 

– крупные феодалы-землевладельцы; 3) служилые люди, обеспечивающие работу госу-

дарственного аппарата. 

Зависимый класс населения: 1) смерды – свободные крестьяне; 2) закупы – смерды, 

которые взяли у хозяина в долг какое-либо имущество под проценты; 3) рядовичи – кре-

стьяне, работающие у землевладельцев по договору (ряду); 4) холопы (челядины) – лица, 

попавшие в рабство в результате самопродажи, рождения от рабыни, брака с рабом (ра-

быней) и др.  

Городское население – духовенство, боярство, купечество, ремесленники, мелкие тор-

говцы, наемные рабочие и др. 

3. Источники права древнерусского государства: 1) правовой обычай; 2) первые пись-

менные источники права (договоры Руси с Византией, немцами и др.); 3) церковные уста-

вы; 4) Кормчая книга. 

Основной источник – Русская Правда. Существует более ста списков Русской Правды, 

разделенных на три редакции. 

1) Краткая Правда (43 статьи) – самая древняя часть Русской Правды, состоявшая из двух 

частей: Правды Ярослава (1015 – 1054 гг.) и Правды Ярославичей (1060-е гг.).  

2) Пространная Правда – измененная и дополненная Краткая Правда, содержала 121 ста-

тью и состояла также из двух частей: Устава князя Ярослава и Устава Владимира Мо-

номаха. 

3) Сокращенная Правда – систематизированный сборник норм, составленный во второй 

половине XV в. 

4. Русская Правда регулировала вопросы уголовного права и процесса, гражданского 

права, семейно-брачных отношений, наследственного права, обязательственного права и 

вопросы правового положения населения. Обязательственные отношения по Русской 

Правде возникали как из договоров, так и из причинения вреда, и эта сфера была наиболее 

проработанной. 

Русская Правда предусматривала наследование по закону и завещанию. Существовал 

разный порядок наследования для верхушки общества и простых свободных людей, а 

также приоритет законного порядка наследования над завещательным. В данной области 

уже наметились социальное расслоение. 

5. Преступление по Русской Правде определялось как «обида» – причинение мораль-

ного или материального ущерба лицу или группе лиц. 

Виды преступлений:  

1) против личности (убийство, нанесение увечий, оскорбление действием);  

2) против имущества (поджог, конокрадство, потрава посевов, пользование чужим иму-

ществом). 

Субъектами преступления могли быть все, кроме холопов.  

Виды наказания по Русской Правде: месть; поток и разграбление; штраф (вира, урок, 

продажа). Главная цель наказания – возмещение ущерба (материального и морального), 

но еще сохраняются элементы обычая, связанного с принципом талиона («око за око», 

«зуб за зуб»). 



6. По Русской Правде судебный процесс имел следующие стадии. 

1) Заклич – начальная стадия судопроизводства, означающая объявление о совершении 

преступления.  

2) Свод – следующая стадия процесса. Лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, 

должно было указать, у кого эта вещь была приобретена. 

3) Гонение следа – третья форма судебного процесса, заключающаяся в поиске доказа-

тельств и преступника. 

Доказательства по Русской Правде: свидетельские показания видаков, послухов, ве-

щественные доказательства, ордалии (испытания огнем, водой, железом) и присяга. 

На практике существовали судебный поединок, собственное признание и письменные 

доказательства («доски»). 

Процесс начинался только по инициативе истца, судопроизводство было гласным и 

устным. 

Коллоквиум № 3. Псковская судная грамота – памятник периода феодальной 

раздробленности 

1. Причины феодальной раздробленности Киевской Руси:  

1) экономические (господство натурального хозяйства, которое ограничивало товарообо-

рот между землями и способствовало их изоляции);  

2) социально-политические (превращение бояр из старших дружинников в феодалов-

землевладельцев, стремящихся к политической независимости; замена дани рентой, ко-

торая взималась собственником земли с проживающих и пользующихся ею);  

3) внешнеполитические (вторжение монголо-татар и исчезновение древнего торгового пу-

ти «из варяг в греки»). 

В конце XII – начале XIII в. на Руси образовалось три основных политических центра: 

1) Владимиро-Суздальское княжество; 2) Галицко-Волынское княжество; 3) Новгородская 

феодальная республика. 

Форма правления в первых двух – великокняжеская монархия, источник права – Рус-

ская Правда. Новгородская и Псковская земли – феодальная боярская республика. Госу-

дарственное правление там осуществляли вече и Господа. 

2. Для Новгорода и Пскова характерны особенности общественного строя, в частно-

сти, значительный вес – и социальный, и экономический – боярства, его активное участие 

в промысловой и торговой деятельности. Население Новгорода и его земель делилось по 

своему положению на две группы: «людей лучших» и «людей молодших». Первая – это 

богатая знать, владевшая землями, житьи люди и добрые купцы. Довольно широко пред-

ставлен средний класс (ростовщики, купцы в розницу, своеземцы (своего рода хуторяне). 

Все бедные население составляло массу «черни» или «меньших» людей (ремесленники, 

мелкие торговцы). 

Низшим классом было крестьянство, которое, как и в других землях, состояло из 

смердов-общинников и зависимых крестьян (половников), работающих за часть продукта 

на земле господина. 

3. Псковская судная грамота (1467 г.) – свод норм права, в большей степени регламен-

тировавший гражданское право. Состояла из преамбулы и различаемых по периодам вне-

сения в закон частей (первая часть – 1-76 статьи, вторая часть – 77-108 статьи, третья 

часть – 109-120 статьи). 

Источники – Русская Правда, Кормчая книга, «Мерило праведное», договоры города с 

князьями, вечевое законодательство и судебная практика. 

В ПСГ отсутствует ряд норм, известных Русской Правде (например, о наказаниях за 

убийство), но появляются те, которые в Правде отсутствовали (наблюдается более разви-

тая система имущественных преступлений), а также некоторая системность в изложении 

норм права; формулируются общие положения, увеличен круг отношений, регулируемых 



правом, четко определяется подсудность и порядок судопроизводства, называется система 

доказательств. 

4. Псковская судная грамота содержала: гражданское право, рассматривающее также 

семейные отношения; обязательства (поручительство, заклад); наследственное право; уго-

ловное право. 

Выделяется право собственности на недвижимость (вотчину, земли) и движимое 

имущество (живот); 

Способы приобретения права собственности: переход по договору; наследование; да-

рение; пожалование. 

Договоры по Псковской судной грамоте: купля-продажа; мена; дарение. 

Наследование осуществлялось по закону и по завещанию. 

Преступления по Псковской судной грамоте: 1) против государства (измена или пере-

вет); 2) против судебных органов; 3) имущественные преступления; 4) против личности. 

Наказания: смертная казнь; штрафы, размер которых зависел от тяжести преступления. 

Судебный процесс по Псковской судной грамоте носил обвинительно-состязательный 

характер. 

Коллоквиум № 4. Судебники XV–XVI вв. как памятники права 

1. Предпосылки образования Русского централизованного государства: 1) экономиче-

ские, заключающиеся в возрождении на Руси хозяйственной жизни; 2) социальные, свиде-

тельствующие о стабилизации к концу XIV в. обстановки на Руси; 3) освобождение от 

монгольского ига; 4) развитие поместного землевладения и образования служилых сосло-

вий. 

Особенности централизации: 

- роль внешнего фактора в лице татарского ига; 

- объединение происходило с опорой не на города (как на западе), а на феодалов; 

- роль церкви в этом процессе, тесные сотруднические отношения с иерархами РПЦ; 

- авторитарный характер власти великого князя. 

2. Основными источниками общерусского права в XV – XVII вв. были: великокняже-

ское (царское) законодательство (жалованные, указные, духовные грамоты и указы); 

«приговоры» Боярской думы; постановления Земских соборов; отраслевые распоряжения 

приказов. Создаются новые сложные формы законодательства – общерусские кодексы, 

Уставная книга Разбойного приказа, уставные книги Поместного и Земского приказов. 

Все большее место в системе источников начинают занимать частные акты – духовные 

грамоты, договоры («ряды»), акты, закрепляющие собственность на землю, и т.д. 

Судебник 1497 г. издан в период правления московского великого князя Ивана III. 

Большинство норм Судебника 1497 г. было посвящено уголовному и гражданскому праву. 

Судебник 1550 г. был принят при царе Иване IV. Его положения основаны на предыду-

щем Судебнике и схожи с ним. 

2.1. Крепостное право как форма зависимости означает прикрепление крестьян к зем-

ле, их подчинение административной и судебной власти феодалов. Постепенное «закре-

пощение» крестьянства происходило в ходе укрепления единого централизованного госу-

дарства. Первым юридическим актом в этом направлении стал Судебник 1497 г., устано-

вивший правило «Юрьева дня» (определенный и очень малый срок перехода, уплата «по-

жилого»). С 1581 г. вводятся «заповедные лета», в течение которых запрещался даже 

установленный переход крестьян. Новый этап – составление в 50 – 90-х гг. XVI в. писцо-

вых книг, а с конца XVI в. – издание указов об «урочных летах». 

Заключительный этап – Соборное Уложение 1649 г., отменившее «урочные лета» и 

установившее бессрочность сыска.  



2.2. В XV – XVI вв. гражданско-правовые отношения выделяются в особую сферу, и 

их регулирование осуществляется специальными нормами, включенными в различного 

рода сборники (грамоты, судебники и проч.). Основные формы приобретения вещных 

прав – захват, давность, находка, договор и пожалование.  

Обязательственное право данного периода развивалось по линии постепенной замены 

личностной ответственности по договорам ответственностью имущественной. Важнейшее 

условие при заключении договора – свобода воли сторон, преобладающая форма – устное 

соглашение. 

В сфере наследственного права наблюдается тенденция к постепенному расширению 

круга наследников и правомочий наследодателя. Основной круг наследников по закону – 

сыновья вместе с вдовой; дочери устранялись от наследования недвижимости, но посте-

пенно начинают допускаться к законному наследованию вотчин. 

2.3. Понятие преступления по Судебникам: нанесение ущерба и вреда; нарушение 

царской воли; нарушение закона и установленного порядка. 

Виды преступлений по Судебнику 1550 г.: «крамола»; «подым» (антигосударственная 

агитация); поджог с целью причинения большого ущерба; татьба (церковная и головная); 

посул (взятка); вынесение заведомо несправедливого решения; казнокрадство; фальшиво-

монетничество (чеканка, подделка, фальсификация денежных знаков); душегубство (госу-

дарственное и разбойное); оскорбление действием и словом; разбой; грабеж. 

Система наказаний по Судебнику 1550 г.: смертная казнь; телесные наказания; члено-

вредительские наказания; штрафы и денежные взыскания. Основные цели наказания – 

устрашение и изоляция. Для наказаний характерна жестокость и неопределенность их 

формулировки. 

2.4. Особенности судебного процесса русского централизованного государства: 1) су-

дебный процесс становится формализованным – появился судный список (протокол су-

дебного заседания); 2) стороны и свидетели вызывались в суд, мог быть произведен при-

вод; 3) судебные решения оформлялись специальными документами. 

Основные доказательства: собственное признание; поимка с поличным; обыск; свиде-

тельские показания; присяга; ордалии; письменные документы; судебный поединок. Если 

в процессе судебного поединка стороны расходились в показаниях, то осуществлялось 

крестное целование (или присяга). 

Основные процессуальные документы: срочные грамоты (извещение о сроке суда); 

приставные грамоты (вызов сторон судебными должностными лицами в суд); судные 

списки и др. 

Коллоквиум № 5. Соборное уложение 1649 г. 

1. Сословно-представительная монархия в России – это форма государственного прав-

ления, при которой власть монарха (царя) ограничивается сословно-представительными 

органами (Земскими соборами). 

Предпосылки образования сословно-представительной монархии в России: 

1) социально-экономические (рост числа населения; развитие поместной формы земле-

владения и рост церковного землевладения; замена натуральных поборов денежными; 

рост и специализация товарного производства; расширение внешнеторговых отноше-

ний с Западом; увеличение применения наемного труда в промышленности);  

2) политические (ведение войн, дипломатических и торговых отношений с иностранными 

государствами; посредством создания представительных органов царь мог проводить 

независимую политику);  

3) кризис политической системы и необходимость дальнейшего укрепления госаппарата. 

Органы власти и управления – царь, Боярская дума, Земский собор, приказы. 

2. Источники Соборного уложения 1649 г.: 1) Судебник 1497 г.; 2) Судебник 1550 г.; 

3) царские указы; 4) указные книги приказов; 5) приговоры Боярской думы; 6) решения 



Земского собора; 7) Стоглав 1551 г.; 8) литовское и византийское (греческое) законода-

тельство; 9) новоуказные статьи. 

Система Соборного уложения 1649 г.: 1) государственное право (главы I – IX); 

2) устав судопроизводства и судоустройства (главы Х – XV); 3) вещное право (главы 

XVI – XX); 4) уголовное Уложение и процесс (главы XXI – XXII); 5) добавочные статьи о 

стрельцах, казаках, корчмах (главы XXII – XXV). 

Юридическая техника Соборного уложения более совершенная: имеется преамбула, 

понятен язык, намечается разделение норм по отраслям и институтам; в каждой главе – 

конкретный объект нормирования. При этом казуальность в изложении сохраняется. Со-

борное Уложение – первый в России печатный законодательный акт. 

3. В социальной структуре общества усилились тенденции предыдущего периода. В 

составе господствующего класса происходило ослабление его аристократической верхуш-

ки (князей и бояр) за счет усиления дворянства. Крупным феодалом XVI – XVII вв. явля-

лась церковь. Структурно духовенство делилось на чѐрное и белое. Этот период ознаме-

новался борьбой церкви и государства. 

Экономический рост в XVI – XVII вв. выразился в развитии городов и городского со-

словия. Юридически города относились к посадам и слободам. Посадское население де-

лилось на купцов (объединенных в гостиную и суконную сотни), белопосадских и черно-

посадских людей. Слободы делились на белые и черные.  

Феодально-зависимое население России XVI – XVII вв. было неоднородным: государ-

ственные (черносошные) крестьяне, дворцовые и частновладельческие крестьяне. Сохра-

няется холопство.  

4. Соборное уложение 1649 г. регламентировало формы феодального землевладения, 

владельцами поместий которых могли быть как бояре, так и дворяне. Основные способы 

приобретения вещных прав – захват, давность, находка и пожалование. 

Договор – основной способ приобретения прав собственности на имущество. В Уло-

жении 1649 г. содержались положения о договорах купли-продажи, мены, дарения, хране-

ния, поклажи, найма имущества и др.  

Соборное уложение 1649 г. различало наследование по закону и завещанию, которое 

должно было оформляться в письменной форме, а также подтверждаться свидетелями и 

представителем церкви. Наследниками по Соборному уложению 1649 г. могли быть дети, 

переживший супруг, а в некоторых случаях и другие родственники. 

5. В Соборном уложении 1649 г. впервые появились термины «преступление» и «ви-

на». В качестве субъектов преступлений могли признаваться все лица независимо от их 

сословной принадлежности.  

Объектами преступлений по Соборному уложению 1649 г. являлись церковь, государ-

ство, семья, личность, имущество, нравственность. 

Составы преступлений: против церкви; государственные преступления; преступления 

против порядка управления; преступления против благочиния; должностные преступле-

ния; преступления против личности; имущественные преступления; преступления против 

нравственности. 

Виды наказания: смертная казнь; членовредительские наказания; телесные наказания; 

тюремное заключение; ссылка; конфискация имущества; бесчестящие наказания; штрафы; 

церковные наказания. 

6. В судебном процессе по Соборному уложению 1649 г. различались две формы: суд 

и розыск (сыск). Суд делился на сам суд и «вершение» (вынесение приговора, решения). 

Первую форму применяли для ведения гражданских, а также уголовных дел по менее 

тяжким преступлениям. При этом широко использовались свидетельские показания, при-

сяга, ордалии. 



Вторая процессуальная форма (розыскной процесс) применялась в серьезных уголов-

ных делах (государственные преступления, убийства, разбой и др.); круг этих преступле-

ний со временем расширялся. 

Дело начиналось по инициативе госоргана или должностного лица. При разбиратель-

стве поимка с поличным или собственное признание играли определяющую роль. В состя-

зательном процессе вызов в суд осуществлялся «челобитной», «приставной» или «сроч-

ной» грамотой. В розыскном процессе дела начинались с издания «зазывной» или «погон-

ной» грамоты. 

Коллоквиум № 6. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Характе-

ристики законодательства. 

1. Абсолютная монархия – форма правления государства, при которой власть монарха 

не ограничена никакими государственными органами и законами. 

Возникновение абсолютной монархии в России было связано с: 1) общественно-

экономическим развитием; 2 зарождением буржуазных отношений; 3) усилением классо-

вых противоречий и борьбы; 4) положением России во внешней политике. 

В октябре 1721 г. после победы в Северной войне Россия стала империей. 

Особенности российской абсолютной монархии:  

1) становление абсолютизма происходило в условиях развития крепостничества, а не в 

условиях развития капиталистических отношений и отмены старых феодальных инсти-

тутов, как в Европе;  

2) социальная опора абсолютной монархии в России – дворянство и служилое сословие (в 

отличие от Европы, где абсолютизм опирался на союз дворянства и городов). 

2. Основным источником права в период становления абсолютной монархии остава-

лось Соборное уложение 1649 г., однако круг источников существенно дополнился мани-

фестами, именными указами, уставами, регламентами, учреждениями, утвержденными 

резолюциями монарха и актами других форм. 

Результатами кодификационной работы при Петре I стали: а) утвержденные в 1714 г. 

и изданные в 1715 г. Воинские артикулы – свод военно-уголовного законодательства; 

б) утвержденный в 1720 г. Генеральный регламент или Устав коллегиям; в) кодификация 

норм частного права, почерпнутых из Указа о единонаследии и других актов. Сводный 

документ получил название «Пункты о вотчинных делах» (1725 г.). 

Своды норм строились на систематизации, рецепции и обобщении практики право-

применения. 

3. Первая петровская систематизация уголовно-правовых норм была осуществлена в 

1715 г. при создании Артикула воинского.  

Воинские Артикулы состоят из двадцати четырех глав и двухсот девяти статей и 

включены как часть вторая в Воинский устав. Содержат основные принципы уголовной 

ответственности: понятие преступления, вины, необходимой обороны, крайней необходи-

мости, цели наказания и др. 

Для Воинских артикулов характерен высокий уровень юридической техники, отход от 

казуальной системы и использование (впервые в русском законодательстве) наиболее ем-

ких и абстрактных юридических формулировок. Отдельная норма дополняется особым 

толкованием, в котором конкретизируется правовая ситуация. 

4. Преступления подразделялись на умышленные, неосторожные и случайные. Виды 

преступлений:  

- против религии (чародейство, идолопоклонство, богохульство, «совращение в раскол», 

божба);  

- государственные (выступление против властей, бунт и возмущение, измена и др.);  

- должностные (взяточничество);  



- преступления против порядка управления и суда (лжеприсяга, фальшивомонетничество 

и др.);  

- преступления против благочиния (содержание притонов, укрывательство преступников 

и т.д.);  

- преступления против личности (убийство, побои, клевета);  

- имущественные (грабеж, разбой, кража, поджог и др.);  

- против нравственности (изнасилование, блуд, двоеженство и пр.). 

Цели наказания – устрашение, элемент возмездия и изоляция преступника. 

Виды наказания: смертная казнь, телесные наказания, бесчестящие и имущественные 

наказания. 

5. В развитии гражданского права в первой четверти XVIII в. наблюдается заимство-

вание правовых традиций и институтов Западной Европы, а закон становится доминиру-

ющим источником прав и обязанностей. 

Существенные преобразования произошли в области вещных прав, введено новое по-

нятие «недвижимая собственность» и установлен единый правовой режим для вотчины и 

поместья. 

Расширяется перечень договоров, появляется договор поставки.  

Предмет договора – любые действия, не противоречащие закону; самая распростра-

ненная форма – письменная, а по завещанию и закону. При отсутствии завещания вступал 

в силу законный порядок наследования. 

Изменения в семейном праве сводились к повышению брачного возраста (для мужчин 

– до 20 лет, женщин – 17). Брак с иноверцами запрещался. Поводы для расторжения – по-

литическая смерть, прелюбодеяние одного из супругов, импотенция и т.д. 

6. Регламентация судебного процесса давалась в специальном Кратком изображении 

процессов или судебных тяжб (1715 г.). 

Процесс делился на три части: первая начиналась формальным оповещением о начале 

процесса и продолжалась до получения показаний ответчика; вторая, или собственно раз-

бирательство, длилась вплоть до вынесения приговора; третья – от вынесения приговора 

до его исполнения. 

«Царица доказательств» – собственное признание. 

В рассматриваемый период господствующей становится «формальная теория доказа-

тельств»: ценность каждого доказательства определялась заранее и оставалась неизмен-

ной. 

Приговор составлялся в письменной форме и подписывался членами суда. После вы-

несения приговора начиналась заключительная стадия процесса. Порядок пересмотра был 

апелляционным – высшая инстанция заново рассматривала дело. 

Коллоквиум № 7. Российское государство и право в первой половине XIX в. 

1. В XIX в. наметилась дальнейшая централизация и бюрократизация государственно-

го аппарата, параллельно углублялась специализация отдельных органов власти и управ-

ления. 

До 1801 г. в качестве высшего совещательного органа действовал Совет при высо-

чайшем дворе. Его сменил Непременный Государственный Совет, состоявший из двена-

дцати членов, который просуществовал до 1810 г. 

В 1810 г. в качестве высшего законосовещательного органа был создан Государствен-

ный Совет, который рассматривал и готовил различные правовые акты. Эта работа с 

1826 г. сосредотачивается в Собственной Его Величества канцелярии. 

В 1812 г. по указу Александра I был создан Комитет министров, предназначенный для 

решения вопросов многих ведомств.  

Методы управления государством при Николае I отличались централизацией, бюро-

кратизацией и военизацией административного аппарата. Созданы Третье отделение, 



Специальный корпус жандармов – опора монарха в борьбе с революционным движением 

и инакомыслием. 

2. В 1826 г. Уложенная комиссия была преобразована во второе отделение Собствен-

ной Его Величества канцелярии. Работу по кодификации возглавил М.М. Сперанский. В 

создании Свода законов первым этапом стала подготовка хронологического Полного со-

брания законов, куда вошло более трехсот тридцати тысяч актов. 

Свод законов включал 43 тыс. статей и должен был состоять из восьми разделов: 

1) основные государственные законы; 2) учреждения: а) центральные, б) местные, в) устав 

о государственной службе; 3 законы правительственных сил»: а) устав о повинностях, 

б) устав о податях и пошлинах и др.; 4) законы о состояниях; 5) законы гражданские; 

6) уставы государственного благоустройства; 7) уставы благочиния; 8) законы уголовные. 

Для каждой статьи Свода законов составлялся комментарий, который имел значение 

толкования, но не имел законной силы. 

3. Гражданское право развивалось на основе кодификации старых форм права при со-

хранении элементов сословного неравенства и др. Уровень юридической техники был не-

высоким. 

Система вещного права состояла из права собственности, права на чужую вещь (сер-

витут), залогового права. Всякое владение охранялось от насилия и самоуправства. 

В обязательственном праве различались обязательства из договоров и из деликта 

(причинения вреда и недозволенных действий). Виды договоров: мена, купля-продажа, 

запродажа, имущественный найм, поставка, подряд, займ, ссуда имущества, личный найм, 

договоры товарищества.  

Семейное право сохранило принципы, выработанные ранее. Единственная форма бра-

ка – брак церковный.  

В сфере наследственного права расширялась законодательная свобода, к наследству 

призывались все кровные родственники – по степени родства. 

4. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (1845 г.) состояло из 2224 

статей и 12 разделов. Виды преступлений: 1) религиозные (около 80 видов; богохульство, 

обращение православного в другую веру и пр.); 2) государственные; 3) преступления про-

тив порядка управления; 4) должностные; 5) преступления против личности (убийство и 

пр.); 6) имущественные преступления; 7) преступления против свободы и чести частных 

лиц; 8) преступления против семьи и собственности; 9) преступления против благочиния; 

10) преступления против законов о состоянии; 11) преступления против жизни. 

Наказания делились на: 1) уголовные (смертная казнь; ссылка на каторгу; ссылка на 

поселение в Сибирь; ссылка на поселение на Кавказ); 2) исправительные (ссылка в Си-

бирь; заключение в исправительные арестантские отделения; ссылка в другие губернии; 

заключение в тюрьме или крепости; арест). 

Коллоквиум № 8. Государство и право России во второй половине XIX в. 

1. В первой половине XIX в. сформировались социально-политические предпосылки 

для буржуазных реформ в России, так как крепостное право сдерживало развитие рынка и 

крестьянского предпринимательства.  

Крымская война стимулировала быстрое развитие промышленности, но поражение в 

войне показало неэффективность социальной и экономической системы России. 

Оппозиционные настроения проявляли довольно широкие слои дворянства. Они тре-

бовали очевидных, давно назревших реформ госаппарата, органов местного самоуправле-

ния, других структур, выдвигая требования привлечения их представителей к управлению 

государственными делами. 

Неприспособленность крепостнической системы и связанных с ней правовых и соци-

альных ограничений к рыночным условиям была очевидна.  



Накопленный в годы царствования Александра I и Николая I опыт реформ, наличие 

«просвещенной» бюрократии способствовали проведению реформ. 

2. Предпосылки проведения крестьянской реформы: задержка крепостным правом 

дальнейшего развития экономики и промышленности; усиление социальных противоре-

чий; поражение феодально-крепостнической России в Крымской войне. 

Главными идеями крестьянской реформы по Манифесту 19 февраля 1861 г. были по-

лучение крестьянами личной свободы и переход земли в их пользование до заключения 

выкупной сделки с помещиком. Землю они должны были выкупить за 49 лет.  

Недостатками реформы были: 1) сохранение крупного помещичьего землевладения; 

2) маленький размер крестьянских наделов;3) наличие общины, в пределах которых уста-

навливалась круговая порука; 4) продолжение несения крестьянами ряда государственных 

натуральных повинностей; 5) плата подушной подати; 6) назначение телесных наказаний. 

3. В ходе проведения Земской реформы (1864 г.) были созданы губернские и уездные 

органы местного самоуправления, получившие название земских собраний и управ. 

В их функции входили: 1) ведение местных хозяйственных дел; 2) содержание зем-

ских зданий и путей сообщения; 3) строительство и содержание школ и больниц; 4) меро-

приятия по благотворительности; 5) развитие местной торговли и промышленности; 

6) санитарные меры и др. 

Распорядительным органом было уездное земское собрание во главе с местным пред-

водителем дворянства, исполнительным – земские и губернские управы. Губернские и 

уездные земские собрания, а также земские управы были выборными органами и избира-

лись сроком на три года. 

Городская реформа была проведена в 1870 г. на основе Городового положения, приня-

того 16 июля 1870 г.  

4. Структуру дореформенной судебной системы составляли разнообразные историче-

ски сложившиеся органы, делавшие ее сложной и запутанной. В судах царили волокита, 

взяточничество, непрофессионализм судей. 20 ноября 1864 г. царь утвердил Судебные 

уставы – Учреждение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав 

гражданского судопроизводства и Устав о наказаниях мировыми судьями. 

В России стала действовать новая судебная система. В состав судебной системы входили: 

1) мировые судьи; 2) съезды мировых судей; 3) окружные суды; 4) судебные палаты; 5) верхов-

ный кассационный суд (Сенат). 

Принципами организации судоустройства и судопроизводства по реформе 1864 г. стали: 

отделение суда от администрации, состязательность, гласность, отделение следствия от суда, 

всесословность, равенство, прокурорский надзор и выборность мировых судей и присяжных 

заседателей. Вместо системы формальных доказательств введена оценка доказательств по 

внутреннему судейскому убеждению. 

5. Нарастание революционного движения и убийство народниками императора Алек-

сандра II в марте 1881 г. стали толчком для пересмотра некоторых реформистских начи-

наний.  

Тенденции контрреформ: 1) укрепление политического статуса дворян-помещиков; 

2) возрастание роли административных органов; 3) расширение государственного кон-

троля над представительными и выборными органами. 

В апреле 1881 г. издается царский Манифест «О незыблемости самодержавия», в 

1882 г. вводится новый цензурный устав, ликвидирована автономия высших учебных за-

ведений. Циркуляр 1887 г. «О кухаркиных детях» закрывал доступ в гимназии детям бед-

ноты.  

Судебная контрреформа изменила порядок проведения дознания и предварительного 

следствия. В 1889 г. ограничены правомочия присяжных заседателей, в 1891 г. – откры-

тость гражданского суда. С 1889 г. отменялась выборность мировых судей. 



По новому Положению о земствах 1890 г. установлен сословный принцип их ком-

плектования, усилен контроль правительственных органов за работой земств. Городская 

контрреформа повысила имущественный ценз. 

Коллоквиум № 9. Государство и право в период между двумя буржуазно-

демократическими революциями в России (1905 – февраль 1917 г.) 

1. Проблема модернизации, т.е. коренного обновления всех сфер жизни от экономики 

до государственного строя, вновь встала перед Россией на рубеже веков. Модернизацию 

предстояло проводить на огромном пространстве, в стране со многими феодальными пе-

режитками и устойчивыми консервативными традициями. Нарастала социальная напря-

женность, обусловленная быстрым развитием новых экономических форм. Углублялся 

конфликт между помещичьим и крестьянским секторами экономики. Пореформенная об-

щина уже не могла сдержать социальной дифференциации крестьянства. 

Крупная российская буржуазия претендовала на политическую роль в обществе, 

встречая противодействие дворянства и государственной бюрократии. Главная опора са-

модержавия – дворянство – теряла монополию на власть. 

Самодержавие с трудов шло на политические уступки, переходя от реформ к репрес-

сиям. В политической сфере началось формирование политических партий – правых, ле-

вых, центра. 

2. Манифест 17 октября 1905 г. провозгласил неприкосновенность личности, свободу 

совести, слова, собраний и союзов и стал официальным основанием для возникновения 

или активизации деятельности политических партий. Установлено незыблемое правило, 

по которому закон получает силу только после одобрения Государственной думой.  

«Основные законы» 1906 г. явились результатом изменений государственного строя 

вследствие революции и свидетельствовали о первом шаге к превращению Российской 

империи в конституционную монархию. С принятием «Основных государственных зако-

нов» 1906 г. были связаны создание Государственной Думы, реорганизация Государ-

ственного совета и образование специального правительственного органа – Совета мини-

стров. 

Власть императора была уже ограничена. Он мог осуществлять законодательную 

власть совместно с Государственной Думой и Государственным советом. При этом ему 

полностью принадлежала исполнительная власть. 

3. 20 февраля 1906 г. вышел акт «Учреждение Государственной Думы», в котором 

определялась ее компетенция: предварительная разработка и обсуждение законодатель-

ных предложений, утверждение государственного бюджета, обсуждение вопросов о стро-

ительстве железных дорог и др. 

Было принято новое Положение о Государственном Совете, который стал верхней па-

латой парламента. Все законопроекты должны были затем поступать в Государственный 

Совет и представляться на утверждение императора. 

Ст. 87 Основных законов давала возможность императору принимать указы законода-

тельного характера в случаях, когда имелась такая необходимость. 

Наиболее острым был конфликт между первой Думой, просуществовавшей всего 

72 дня, и правительством при обсуждении аграрного вопроса. Поводом для роспуска 

II Думы послужило спорное дело о подготовке фракцией социал-демократов вооруженно-

го восстания. Дума проработала 104 дня. Состав III Думы был радикально изменен, и она 

стала послушным законотворческим органом. По истечении срока ее полномочий в 

1912 г. начала работать IV Дума, распущенная в октябре 1917 г. 

4. Аграрная реформа 1906 г. совпала с началом революции и осуществлялось по сле-

дующим направлениям: разрушение крестьянской общины и насаждение индивидуальной 

частной собственности; скупка Крестьянским поземельным банком помещичьей земли и 

продажа ее крестьянам; организация переселения крестьян в Сибирь и на другие окраины 



из перенаселенных районов; расслоение крестьянства и выделение сельской буржуазии; 

формирование рынка свободных рабочих рук. 

Основными проблемами на момент проведения аграрной реформы оставались: круп-

ное помещичье землевладение при малоземелье основной массы населения; выкупные 

платежи, которые представляли собой погашение ссуды; общинное (на праве общей сов-

местной собственности) и подворное (на праве единоличной частной собственности) кре-

стьянское землевладение. Итоги реформы неоднозначны. Появились «крепкие» фермер-

ские хозяйства, Россия стала экспортировать зерно, но начинания реформатора не доведе-

ны до конца. Сохранялось помещичье землевладение, и усиливались социальные проти-

воречия. 

5. Участие России в Первой мировой войне привело к падению экономики и ухудше-

нию материального положения основной массы населения. Все эти причины привели в 

феврале 1917 г. к началу революции, после которой 27 февраля в Петрограде прекратила 

свое существование императорская власть. После Февральской революции в России уста-

новилось двоевластие: одновременно у власти находились Временное правительство, 

включавшее в себя буржуазию, которая стремилась сконцентрировать законодательную и 

исполнительную власть, и Петроградский Совет – орган диктатуры рабочих и крестьян, 

которые хотели закрепить демократические завоевания революции и развить их путем со-

зыва Учредительного собрания. Ленин эту ситуацию обозначает как «власть без силы» и 

«сила без власти». 

Между Временным правительством и Петроградским советом сразу же возникло кар-

динальное разногласие по вопросу о целях и характере войны. 

Летом 1917 г. перед Россией было два пути установления авторитарной или демокра-

тической власти: через Учредительное собрание или через Советы, свободно избранные 

населением. Однако Временное правительство не смогло создать полноценное буржуаз-

ное государство, потеряло поддержку масс, не решив насущных вопросов – мира и хлеба. 

Коллоквиум № 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – 

1918 гг.) 

1. Усиление влияния левых, большевизация Советов привели к вооруженному восста-

нию в Петрограде 25 октября 1917 г. Вечером этого же дня начал работу II съезд Советов, 

который носил учредительный характер. Декрет о мире наряду с вполне конкретными 

предложениями о заключении мира между враждующими государствами провозглашал 

принципы долговременной внешней политики России – мирное сосуществование и «про-

летарский интернационализм». 

Декрет о земле основывался на материалах крестьянских наказов, сформулированных 

советами и земельными комитетами еще в августе 1917 г. Провозглашались многообразие 

форм землепользования, конфискация помещичьих земель и имений. 

Съезд провозгласил власть Советов, избрал новый ВЦИК и сформировал Совет 

народных комиссаров, ставший правительством России. 

2. С победой большевиков в октябре 1917 г. и решений II съезда Советов начался про-

цесс установления советской власти в центре и на местах. Высший орган власти в стране – 

Всероссийский съезд Советов, в перерывах между сессиями которого действовал Всерос-

сийский Центральный исполнительный Комитет (ВЦИК). Структура ВЦИК включала 

президиум, отделы и комиссии.  

II Всероссийский съезд Советов избрал правительство – Совет Народных Комиссаров 

(СНК) «для управления страной впредь до созыва Учредительного собрания». Было обра-

зовано 13 народных комиссариатов.  

Советы после известия о победе большевиков в Петрограде стали повсеместно брать 

власть на местах мирным или вооруженным путем. Они проводили в жизнь декреты цен-

тральной власти, сами определяли структуру и функции своих исполнительных органов. 



Таким образом, система советских органов – это Всероссийский съезд Советов рабо-

чих и крестьянских депутатов; Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; 

Совет Народных Комиссаров (правительство) и местные советы рабочих и крестьянских 

депутатов. 

3. Декреты II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов были первыми актами 

конституционного характера.  

Второй этап начинается с принятием на III съезде Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Декларации прав угнетенного и эксплуатируемого народа (1918 г.). 

Заключительный этап – принятие Конституции РСФСР 1918 г. на V съезде Советов.  

Основные принципы Конституции 1918 г.: 1) диктатура пролетариата; 2) система со-

ветов; 3) федеративное устройство; 4) национализация экономики. 

Избирательная система, закрепленная Конституцией, отражала сложившуюся соци-

ально-политическую ситуацию в стране. К выборам допускались лишь представители от-

дельных социальных групп, в отношении которых не применялись ограничения по при-

знакам пола, национальности, оседлости, образования и вероисповедания. Эти группы 

объединялись понятием «трудящиеся». 

4. Декрет о суде № 1 отменял действие старых законов, если они противоречили «ре-

волюционному правосознанию». Революционное правотворчество осуществлялось сами-

ми судебными органами, высшими органами власти (Съезд, ВЦИК, СНК), руководящими 

органами политических партий (ЦК) и даже местными советами. 

В сентябре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве. Подчеркивалось, что церковный брак не порож-

дает никаких юридических последствий, отменялся принцип общности имущества супру-

гов. Воспитание детей рассматривалось как общественная обязанность родителей. 

В декабре 1918 г. принимается первый Кодекс законов о труде РСФСР, действие его 

распространялось на всех лиц, работающих по найму во всех секторах хозяйства. В Ко-

дексе закреплялись нормы труда и отдыха, устанавливались льготы для подростков и 

женщин. КЗоТ заменил систему социального страхования системой обязательного обес-

печения (выплат из централизованных фондов государства). 

Коллоквиум № 11. Советское государство и право в переходный период (1921 – 

конец 20-х гг.) 

1. Экономическое и политическое положение страны после окончания Гражданской 

войны было сложным. Политика военного коммунизма окончательно себя изжила, а 

национализация и политика продразверстки привели экономику страны в упадок. 

В 1921 г. вводится новая экономическая политика – антикризисная программа, 

направленная на: замену продразверстки продналогом; восстановление многоукладности 

экономики, в том числе частного предпринимательства; разрешение капиталистических 

отношений при сохранении «командных высот» в экономике у государства (внешней тор-

говли, финансовой системы, госсектора в промышленности); появление товарных бирж и 

трестов. В основе нэпа– концепция временного отступления социализма в угоду государ-

ственному капитализму. 

Высшие органы власти и управления оставались прежними, однако усиливается роль 

президиума ВЦИК, разграничиваются компетенции СНК и СТО, создан Госплан при 

СТО, который позже преобразован в ЭКОСО РСФСР. 

2. Декларация прав народов России провозгласила право на самоопределение для каж-

дой нации, но не сформировала идеи государственного устройства. Необходимость разви-

тия экономики, защиты страны требовали тесных форм объединения республик. Бóльшая 

часть совпартработников высказалась против плана автономизации, и была одобрена ле-

нинская идея создания союзного государства как федерации равноправных республик. 

30 декабря 1922 г. состоялся I Всесоюзный съезд Советов, утвердивший Декларацию и 



Договор об образовании СССР, субъектами которого стали РСФСР, Украинская ССР, Бе-

лорусская ССР и Закавказская СФСР. В Декларации провозглашался принцип доброволь-

ности вхождения в СССР и принцип равноправия республик, а также право на свободный 

и беспрепятственный выход из Союза. 

Конституция СССР 1936 г. закрепила вхождение Азербайджанской, Армянской и Гру-

зинской республик. В июле 1940 г. провозглашено установление советской власти в При-

балтике. 

3. В октябре 1922 г. был принят Гражданский кодекс РСФСР, состоявший из Общей 

части, вещного, обязательного и наследственного права. Законодатель выделял частную 

собственность, имевшую три формы. ГК РСФСР нормировал основные направления хо-

зяйственной работы, допускал наследование по закону и завещанию. 

Кодекс законов о труде РСФСР был принят 6 ноября 1922 г. и состоял из 17 глав. По-

ложения Кодекса распространялись на все предприятия и всех лиц, применявших за воз-

награждение наемный труд. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. состоял из введения и двух частей – Общей и Осо-

бенной. Система преступлений по УК включала государственные, хозяйственные, имуще-

ственные, воинские и другие преступления. 

Земельный кодекс РСФСР был принят в сентябре 1922 г. и введен в действие с декаб-

ря того же года. Уголовно-процессуальный кодекс 1923 г. закрепил принципы производ-

ства по уголовным делам. 

Кодексы РСФСР использовались как основа проведения кодификационной работы в 

других национальных республиках – с учетом особенностей экономических, социальных, 

правовых. 

Коллоквиум № 12. Советское государство и право в условиях модернизации про-

мышленности и сельского хозяйства (1930-е – июнь 1941 г.) 

1. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР был взят курс на индустриализацию 

страны и коллективизацию сельского хозяйства, которые должны были, по замыслу 

И.В. Сталина, сделать СССР мощной индустриально-аграрной державой, заложить осно-

вы строительства социализма. 

Сталиным были выбраны следующие пути и средства построения социализма в одной 

отдельно взятой стране: 

1) Свертывание нэпа, рыночных товарно-денежных отношений. 

2) Основная ставка в финансировании индустриализации была сделана на внутренние ис-

точники, т.е. займы. 

3) Возрастание роли партии, усиление централизации и бюрократизации государственно-

го аппарата. 

4) Форсированное развитие тяжелой промышленности за счет ограбления советской де-

ревни. 

5) Создание колхозного строя. 

6) Превращение репрессивных органов ОГПУ – НКВД в послушное орудие Сталина. 

7) Массовые репрессии граждан, недовольных проводимой политикой. Создание в стране 

широкой системы лагерей ОГПУ – НКВД. Использование дешевого труда заключен-

ных и спецпереселенцев. 

2. На рубеже 20 – 30-х гг. в стране формируется тоталитарная система власти. Предпо-

сылкой ее возникновения стала монополия РКП(б) – ВКП(б) на власть. 

Партийная власть быстро срасталась с властью государственного аппарата. Руководи-

тели партии одновременно занимали руководящие государственные должности. Сформи-

ровался привилегированный слой бюрократии, занимавшей места в партийных, советских, 

военных, хозяйственных, репрессивных и иных органах. 



Власть была готова к проведению массовых репрессий. Установившийся режим лич-

ной власти Генерального секретаря партии, ставшего одновременно главой государства, 

будет характерным признаком советской политико-государственной системы вплоть до 

середины 50-х гг.  

Формирование командно-административной системы оказалось сложным и длитель-

ным процессом, который нередко содержал взаимоисключающие черты и тенденции (цен-

трализация – либерализация и т.п.). Основными итогами ее становления стали: сращива-

ние государственного и партийного аппаратов, установление приоритета плановых и рас-

пределительных функция хозяйствования, унификация правовой системы и правоприме-

нительной практики. 

3. На основе Конституции СССР 1936 г. вся полнота власти была сосредоточена в 

Верховном Совете, который на практике делегирует свои функции Президиуму. С 30-х гг. 

все большее количество постановлений правительства стали приниматься совместно с ру-

ководящим партийным органом ЦК ВКП(б). Партийные решения приобретали фактиче-

ски характер нормативных актов.  

Процессы концентрации власти внутри партийной государственной номенклатуры со-

провождались сужением гражданских прав для большей части населения, что ярко про-

явилось в сферах трудового, уголовного и колхозного права. В связи с предвоенной ситу-

ацией усиливаются репрессивные начала: принято Постановление «О запрещении исклю-

чения колхозников из колхозов» (1939 г.), повышена обязательная мера труда и установ-

лен 8-часовой рабочий день; к нарушителям трудовой дисциплины применяются уголов-

ные наказания. Право в этот период приобретает роль инструмента укрепления админи-

стративно-командной системы. Принцип законности нарушался, судебные процессы не-

редко были сфабрикованы. 

Коллоквиум № 13. Советское государство и право в условиях Великой Отече-

ственной войны и послевоенные годы (июнь 1941 – март 1953 г.) 

1. В июне 1941 г. СНК и ЦК ВКП(б) издали постановление о создании высшего чрез-

вычайного органа – Государственного комитета обороны (ГКО), высшего законодатель-

ного и распорядительного органа. ГКО действовал через существующие государственные, 

партийные и общественные органы. 

Для руководства военными действиями против агрессора была образована Ставка 

Главного командования. 

24 июня 1941 г. создается Совет по эвакуации. 19 июля 1941 г. Сталин назначается 

Наркомом обороны, а с 8 августа – Верховным Главнокомандующим. 12 сентября 1941 г. 

издана директива о создании заградительных отрядов из частей НКВД, известны также 

приказы Наркома обороны за №№ 227 и 270. 

В мае 1942 г. при Ставке создан Центральный штаб партизанского движения, а ранее 

была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и рассмотре-

нию злодеяний фашистов. 

В начале войны образованы новые наркоматы: минометного вооружения, танковой 

промышленности и др. С 1943 г. в армии введены новые знаки различия. 

2. Правовая система, сложившаяся в довоенные период, в основном сохранилась и по-

сле вступления СССР в войну. Заметно была сужена область договорных отношений, уси-

лилась тенденция к централизации, гражданско-правовые методы уступали место админи-

стративно-правовым. Жестче стала уголовная репрессия, в области трудовых отношений 

устанавливались военно-мобилизационные принципы. Существенные изменения произо-

шли в области наследственного, семейного права.  

С апреля 1943 г. для специальных субъектов уголовного права («фашистских преступ-

ников и их пособников») вводятся новые меры наказания, расширяется состав такого пре-



ступления, как спекуляция, появляется ряд новых составов (уголовное наказание за само-

вольный уход с работы и др.).  

В сфере сельскохозяйственного производства повышен обязательный минимум тру-

додней для колхозников, вводятся нормы, предусматривающие наказания за убой скота, 

поломку сельхозтехники и др. 

3. В послевоенные годы политический режим ужесточает свой контроль над обще-

ством. Изменился подход к формированию идеологии (в ней усиливаются национально-

патриотические мотивы, культ вождя и т.п.). Рабоче-Крестьянская Красная Армия была 

переименована в Советские Вооруженные Силы, ВКП(б) – в Коммунистическую партию 

Советского Союза. Параллельно со старыми партийными органами создавались новые 

структуры, подконтрольные только Председателю Совета Министров Сталину.  

В марте 1946 г. СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР (соответ-

ственно были переименованы СНК союзных республик). В феврале 1947 г. создаются ко-

миссии законодательных предположений обеих палат Верховного Совета.  

В целом перечисленные мероприятия носили косметический характер и не затрагива-

ли основ советского строя. Сохранялась жесткая и репрессивная система власти и управ-

ления, что не отвечало послевоенному развитию страны и настроению в обществе. 

Коллоквиум № 14-15. Советское государство и право в 1950 – 1980-е гг. 

1. В сентябре 1953 г. Н.С. Хрущѐв избран Первым секретарем ЦК КПСС (принято 

считать началом «оттепели»). Командно-бюрократические методы управления страной и 

экономикой не были упразднены, но видоизменялись. 

Упразднялись сталинские репрессивные органы, развенчан культ личности Сталина. В 

феврале 1957 г. реабилитированы депортированные со своих мест в годы войны народы. 

При этом некоторые административные реформы проводились непродуманно и бес-

смысленно (образование совнархозов, разделение советов депутатов трудящихся на про-

мышленные и сельские и др.). Аграрная политика Н.С. Хрущѐва, – это, с одной стороны, 

повышение закупочных цен на продукцию, с другой – «кукурузная эпопея» и лозунги 

«догнать и перегнать Америку». 

Положительной оценки заслуживают некоторые реформы в социальной сфере (Закон 

о государственных пенсиях») и масштабы жилищного строительства. Однако прожектер-

ство и волюнтаризм Хрущѐва привели к устранению лидера от власти. 

2. В результате решений Пленума ЦК КПСС (октябрь 1964 г.) к власти пришел 

Л.И. Брежнев – типичный представитель номенклатура 50 – 60-х гг. ХХ в. Как опытный 

аппаратчик, он в первую очередь укрепил позиции советской партийной элиты. В этот пе-

риод насчитывалось около 400 министерств и ведомств, общая численность бюрократиче-

ского аппарата – около 18 млн человек. В марте 1965 г. намечены меры по подъему сель-

ского хозяйства, в хозяйственную деятельность предприятий введены рыночные катего-

рии и понятия, что позволило восьмой пятилетке (1966 – 1970 гг.) стать одной из самых 

успешных. Однако директивная модель экономики исчерпала свой ресурс, и обозначилась 

тенденция замедления социально-экономического развития страны, но неверно называть 

«застоем» всю эпоху Л.И. Брежнева. За 18 лет выросло промышленное производство в 

2,38 раза, был обеспечен сравнительно высокий уровень благосостояния населения и т.д. 

В конце брежневского правления появляется концепция «развитого социализма», но госу-

дарственно-правовые реформы не были завершены.  

3. Многие кодексы в СССР были приняты более тридцати лет назад, некоторые нормы 

права, в них содержащиеся, на практике не применялись. Изменения законодательства 

требовали также смягчение политического курса после ХХ съезда КПСС и умеренная 

«демократизация» общественной жизни. 

В ходе кодификации были созданы Основы законодательства СССР и союзных рес-

публик. Шла интенсивная работа над Сводом законов СССР. В него предполагалось 



включить важнейшие общесоюзные законодательные акты, а также совместные постанов-

ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Материалы Свода формировались как из 

опубликованных, так из неопубликованных в официальных источниках актов. В Свод не 

включались акты временного характера, акты, касающиеся отдельных предприятий, орга-

низаций, учреждения и не имевшие общего значения. 

В целом этот период был отмечен активной кодификационной деятельностью: «Осно-

вы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик», «Основы граждан-

ского судопроизводства» и др. 

4. Особенности Конституции СССР 1977 г.: 1) впервые утверждала окончательное по-

строение развитого социалистического общества и создание общенародного государства; 

2) провозгласила формирование бесклассового общества; 3) впервые вводила некоторые 

формы непосредственной демократии; 4) провозгласила принцип демократической цен-

трализации органов власти; 5) устанавливалась обязанность органов власти соблюдать со-

циалистическую законность; 6) устанавливались трудовые гарантии и гарантии трудовым 

и профессиональным союзам. 

Система государственных органов по Конституции 1977 г.: 1) народ – единственный 

источник власти; 2) Советы народных депутатов – единая система органов государствен-

ной власти; 3) высший исполнительно-распорядительный орган – Совет Министров 

СССР. 

К сожалению, Конституция 1977 г. (как и предыдущие) не являлась действующим за-

коном, так как реально государство управлялось партийными органами. 

5. Необходимость «перестройки» диктовалась множеством объективных и субъектив-

ных причин. Основная причина кризиса – неспособность сформированной еще в 30-е гг. 

системы обеспечить эффективное использование и ресурсов, и потенциала страны. Упал 

прирост населения, сырьевые базы истощались, обострялось положение с транспортом, 

рост военных расходов стали непосильными для экономики. Цели перестройки: 1) демон-

таж командно-административной системы; 2) создание саморегулирующегося хозяй-

ственного механизма при сохранении руководящей роли партии и государства; 3) повы-

шение экономической активности граждан, их заинтересованности в результатах своего 

труда; 4) улучшение отношений со странами Запада и др. 

Проведение экономических реформ предполагалось в расширении экономической са-

мостоятельности государственных предприятий и развитии сферы деятельности частного 

сектора. Развитие второго направления реформы началось со второй половины 1986 г. с 

принятием Закона СССР от 19 ноября 1986 г. «Об индивидуальной трудовой деятельно-

сти». Впервые после нэпа в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслужи-

вания населения и в других видах деятельности, основанных исключительно на личном 

труде граждан и их семей, стала возможна индивидуальная трудовая деятельность. 

Коллоквиум № 16. Формирование государство и права современной России 

1. Несмотря на попытки, предпринятые командой М.С. Горбачева, в 1990-е гг. в СССР 

начался новый этап политического и социально-экономического кризиса, ставшего одной 

из причин развала СССР. 

Деградация народного хозяйства в годы «перестройки», гонка вооружений, возраста-

ния роли ВПК, теневая экономика и концепция «нового мышления» сопровождались за-

меной социализма новыми идеалами. Идея социальной справедливости отвергалась как 

вредная и недостижимая. В 1985 – 1991 гг. происходило не движение страны из кризиса, а 

постепенное разрушение государственных институтов. 

Отечественные реформаторы использовали зарубежные рецепты, а национальные эли-

ты мечтали о бесконтрольной власти. Идея СНГ без союзного центра возникла задолго до 

августа 1991 г., а в процесс разрушения Союза «вплелась» также личная конфронтация 

Б.Н. Ельцина и М.С. Горбачева. К лету 1991 г. был подготовлен проект Договора о Союзе 



суверенных государств. Однако политическое руководство СССР утратило инициативу, и 

лидеры России, Украины и Белоруссии подписали соглашение в Беловежской пуще о пре-

кращении функционирования СССР. 

2.1. Разрушение СССР, крушение административно-командной системы, паралич вла-

сти и управления стали причиной проведения новых государственно-правовых реформ. 

21 апреля 1992 г. РСФСР переименовали в Российскую Федерацию, началась работа по 

подготовке новой Конституции. По Указу Президента РФ (октябрь 1993 г.) упраздняются 

местные Советы; вместо них население должно было избирать законодательные собрания, 

думы и т.п. Ельцин медлил с непопулярными реформами, однако к концу 1991 г. запасы 

продуктов иссякли, и была объявлена «шоковая терапия». Ваучерная приватизация сфор-

мировала частный сектор экономики и призвала к обогащению «новых русских». В отсут-

ствие четкой экономической программы спад промышленного и сельскохозяйственного 

производства стал катастрофическим. 

Жизненный уровень народа снижался, за 10 лет президентства Ельцин так и не смог 

достичь уровня 1991 г., а Россия потеряла половину своего экономического потенциала. 

31 декабря 1999 г. Ельцин объявляет о своем уходе. 

2.2. Преемником Б.Н. Ельцина становится В.В. Путин, председатель Правительства 

РФ, который в первую очередь укрепил вертикаль власти. В 2000 г. созданы федеральные 

округа и введен институт полномочных представителей. Создан Государственный Совет 

РФ. С октября 2003 г. установлены принципы организации местного самоуправления в 

соответствии с Европейской хартией 1998 г. Данные мероприятия улучшили управляе-

мость огромной страной. 

Наметилось возрождение авиапромышленности, станкостроения, лесотехнического 

комплекса. Рост экономики позволил увеличить доходы населения, миллионы человек пе-

рестали быть безработными. На решение важнейших социальных задач направлены прио-

ритетные национальные проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, демогра-

фии и др. Остаются важными меры поддержки экономики, подъем сельского хозяйства, 

рост оплаты труда и подъем его производительности. Сохраняется коррупция, несовер-

шенное законодательство, но есть правильные ориентиры и формирующееся гражданское 

общество. 

3. В реформировании государственности новой России можно выделить несколько ос-

новных тенденций. 

Первая заключалась в отходе от принципа соответствия республиканского законода-

тельства общесоюзным принципам и нормам. По сути, это была «война законов». 

Вторая обусловлена обновлением собственного законодательства, отвечающего духу 

времени, и создание новой правовой базы, которая до принятия Конституции 1993 г. была 

весьма противоречивой. Характерная черта права начала 90-х гг. – «пестрота» источников, 

одним из которых стали Указы Президента РСФСР. 

С принятием новой Конституции потребовалось привести все законодательство в со-

ответствии с Основным законом. В силу этого середина 90-х гг. отмечена активными ко-

дификационными работами: принята первая часть Гражданского кодекса РФ, Арбитраж-

ный процессуальный кодекс, вторая часть ГК РФ, Уголовно-исполнительный, воздушный, 

налоговый и др. кодексы. С февраля 2002 г. вступил в действие новый Трудовой кодекс, с 

октября 2001 г. – Земельный кодекс РФ и др. 

4. Структура Конституции РФ 1993 г.: краткая преамбула: первый раздел, который в 

сою очередь разбит на девять глав; второй раздел. 

Принципы Конституции РФ: 1) верховенство Конституции; 2) прямое действие кон-

ституционных норм. 

Основные положения Конституции РФ: 

1) Россия стала на путь формирования правового государства; 

2) Человек, его права и свободы провозглашены вышей ценностью в РФ; 



3) Конституция РФ и федеральное законодательство обладают в РФ высшей юридической 

силой; 

4) Государственное устройство РФ строится на принципе федерализма и права малочис-

ленных народов России на самоопределении; 

5) провозглашаются суверенитет и территориальная целостность России; 

6) в РФ действует единая система государственных органов власти; 

7) в РФ действует принцип разделения властей 

По сравнению с предшествующими конституциями Конституция РФ 1993 г. внесла 

значительные изменения в нормы, закрепляющие основы правового статуса человека и 

гражданина. 
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