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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Настоящий Учебно-методический комплекс отражает содержание и 

структуру учебного курса «История государства и права зарубежных стран» и 

предназначен для студентов очной и заочной форм обучения Юридического 

факультета ТУСУР. 

          Изучение истории государства и права зарубежных стран имеет большое 

значение для подготовки высококвалифицированных юристов. Данная дисциплина 

является одной из базовых в системе юридических наук. Ее изучение позволяет 

понять наиболее общие закономерности государственно-правовых систем в их 

исторической эволюции. Эта учебная дисциплина не только содействует 

формированию общеправовой культуры, но и создает условия, дающие студенту 

возможность увидеть всю сложность и противоречивость развития государства и 

права, а на основе этого глубже понять современную государственность и 

прогнозировать основные контуры ее развития в ближайшем обозримом будущем. 

Важно отметить, что современная действительность не обособлена от прошлого и 

будущего. Она лишь новая важная веха в истории. 

          Настоящее, воплощая в себе разносторонние, сложные, подчас 

противоречивые тенденции прошлого, отрицает отжившее, наделяет 

перспективное иным качеством, порождает тем самым новые тенденции и явления, 

закладывает предпосылки будущего. Таким образом, чтобы понять историю 

современного государства и права, нужно знать, как они возникли, какие основные 

этапы прошли в своем развитии, какие причины влияли на их образование, 

становление, развитие, изменение их формы и содержания. 

          Соответственно, история государства и права зарубежных стран как учебная 

дисциплина исследует процесс возникновения, становления, развития, расцвета и 

упадка государства и права стран, оказавших наибольшее влияние на историю 

государственности. 

Данная дисциплина анализирует содержание доминирующих 

государственно-правовых процессов в тех или иных цивилизациях, исследует 

присущие им причинно-следственные связи и раскрывает главенствующие 

направления государственно-правовой истории, равно как и наиболее типичные 

особенности этой истории. 

     Таким образом, история государства и права зарубежных стран в числе 

важнейших конкретных исторических проблем изучает возникновение и развитие 

прав человека и гражданина, правового государства, федерализма, разделения 

властей, парламентаризма, основных институтов частного и публичного права. Она 

дает возможность учитывать достижения прошлого, равно как и учиться на его 

ошибках, чтобы их не повторять.  
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1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НАУК 

 

        История государства и права зарубежных стран относится к Б3.Б.3 циклу 

ООП. Ко времени изучения Истории государства и права зарубежных стран 

студенты обладают сформированными знаниями по дисциплинам гуманитарного 

цикла среднего (полного) общего образования (история, обществознание, русский 

язык и литература, география). Знание математики и информатики помогают в 

овладении традиционными и современными методами историко-правовых 

исследований и в использовании современных технических средств обучения. 

История государства и права зарубежных стран совместно с историей государства 

и права России, теорией государства и права, историей политических и правовых 

учений, а также рядом других учебных дисциплин, в основном изучаемых в рамках 

1 и 2 семестров, образуют группу наук, составляющих теоретическое, а если иметь 

в виду более широкий план, гносеологическое основание отраслевых дисциплин. 

Они формулируют значительную часть понятийного аппарата юриспруденции.  

             Курс «Истории государства и права зарубежных стран» наиболее тесно 

взаимодействует со следующими дисциплинами: 

  Римское право; 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Теория государства и права 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП 

 

По Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(«бакалавриат», «специалитет») дисциплина включена в профессиональный цикл 

дисциплин. Компонент образовательной программы базовый (обязательный). Курс 

1.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
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способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- в правоохранительной деятельности: 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: государственные и правовые институты стран Запада и Востока в процессе 

их исторической эволюции, а также систему закономерностей (универсальных, 

региональных и локальных), определяющим образом воздействующих на 

государственно-правовое развитие. 

- Уметь: оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 

- Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История государства и права зарубежных стран изучается хронологически в 

рамках трех основных разделов: истории государства и права эпохи Древнего 

мира, эпохи Средних веков, эпохи Современной истории которую составляют 

периоды Нового времени. Эта периодизация соответствует трем основным эпохам 

развития мировой цивилизации, важнейшей частью которых являются государство 

и право. Каждая из этих эпох характеризуется сложностью и неоднозначностью 

социально-экономических и государственно-правовых процессов. Но 

магистральное развитие каждой из них в конечном итоге формируется под 

воздействием определенной ведущей тенденции. 

     Так, Древний мир (IV тыс. до н.э. – V в. н.э.) - это утверждение и развитие 

рабовладельческого общества; Средние века (с V в. по XVII – XVIII вв.) -  это 

преобладание феодального общества; период Нового времени Современной эпохи 

(с XVII – XVIII вв. до XX в.) - буржуазное общество, период Новейшего времени (с 

XX в.) - это важная ступень современной эпохи с еще недостаточно четко 

выявившейся основной магистральной линией развития, но уже отмеченной 

социалистическими революциями, появлением социалистической 

государственности, крушением колониальных империй, структурной 

трансформацией так называемого «постиндустриального общества». В пределах 

каждой из этих эпох и рассматривается история государства и права отдельных 

стран. 

     В итоге тематический план учебного курса истории государства и права 

зарубежных стран включает следующие основные разделы: 

1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина 

2. Государство и право в странах Древнего Востока (Египет, Вавилон, 

Индия, Китай) 

3. Государство и право Древней Греции 

4. Государство и право Древнего Рима 

5. Государство и право Византийской империи (VI – XV вв.) 

6. Государство и право франков в V – IX вв. 

7. Государство и право Франции в IX –XVIII вв. 

8. Государство и право Германии в IX –XVIII вв. 

9. Государство и право Англии в XI –XVII вв. 

10. Государство и право Индии, Китая и Японии в III – XVIII вв. 

11. Государство и право Арабского халифата (VII – XIII вв.). 

12. Возникновение и развитие буржуазного  государства в странах 

Западной Европы и США (XVII – XX вв.). 

13. Англосаксонская и континентальная системы права (XVII – начале XX 

вв.). 
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14. Государство и право Европы и США в ХХ в. 

15. Государство и право стран Азии, Африки и Латинской Америки в XIX 

– XX вв. 

      

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

 

1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина 

Предмет и метод науки истории государства и права зарубежных стран, ее 

место в системе юридических наук, связь с теорией государства и права. Цели и 

задачи учебной дисциплины истории государства и права зарубежных стран. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Основные 

подходы к периодизации истории государства и права зарубежных стран: 

формационный и цивилизационный подходы, их достоинства и недостатки. 

Западный и восточный пути исторического развития государства и права, общая 

характеристика и специфические особенности. 

 

2. Государство и право в странах Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия, 

Китай) 

Предпосылки возникновения государства и права. Первобытное 

(догосударственное) право и его специфика. Неолитическая революция как 

предпосылка разложения родоплеменного строя. Основные этапы разложения 

родоплеменного строя и возникновения государства. 

Общая характеристика древневосточного государства и права. Восточная 

деспотия как специфическая разновидность восточного государства. Важнейшие 

черты социального и государственно-правового развития народов Древнего 

Востока. Особенности взаимоотношений между аграрной (сельской) общиной и 

государством в различных странах Древнего Востока. 

Возникновение и периоды развития древнеегипетского государства. 

Общественный и государственный строй. Фараон, его власть. Государственный 

аппарат. Религиозно-моральные нормы. Государственная собственность. Правовой 

статус жречества. Органы местного самоуправления. Суд. 

Особенности государственно-правового развития Древней Месопотамии. 

Отличия месопотамской государственности от государства Древнего Египта. 

Древнейшие месопотамские города-государства (Ур, Урук, Лагаш) и их 

законодательные своды. Возникновение и развитие древневавилонского 

централизованного государства (XIX – XVI вв. до н.э.). Особенности 

государственного строя Вавилона. Законодательная деятельность царя Хаммурапи. 

Законы Хаммурапи: общая характеристика, история создания, структура 

организации нормативного материала, историческое и культурное значение. 

Социальная структура и правовое положение основных категорий населения 

Древнего Вавилона. Правовое регулирование имущественных и брачно-семейных 

отношений по Законам Хаммурапи. Древневавилонское уголовное право: виды 
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преступлений и категории наказаний. Основные черты судебного процесса. 

Влияние Законов Хаммурапи на последующие месопотамские законодательства. 

Государство Ассирии (XIX – VII вв. до н.э.). Ассирийское право. 

Среднеассирийские законы. 

Древнеиндийское государство: возникновение и периодизация истории. 

Особенности общественного и государственного строя Древней Индии. Варно-

кастовая социальная система: брахманы, кшатрии, вайшии и шудры, их правовое 

положение. Организация центральной власти в древнеиндийских государствах. 

Местное самоуправление. Особенности права. Источники права. Веды как 

древнейший правовой источник. Артхашастры, дхармасутры и дхармашастры. 

Законы Ману и Артхашастра Каутильи, их специфический характер и место в 

правовой системе Древней Индии. Основные институты вещного и 

обязательственного права. Брачно-семейные отношения. Специфика уголовного 

права. Брачно-семейные отношения. Специфика уголовного права. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. Ордалии. 

Возникновение, становление и основные этапы развития государства в 

Древнем Китае. Первое государственное образование династии Шан (Инь) (IV в. до 

н.э.). Образование империи Цинь. Правовой статус императора. Аппарат 

государственных чиновников. Сословное деление. Роль общины. Первые писаные 

законы (VI – V вв. до н.э.). Преступления и система наказаний. Утверждение 

розыскного судебного процесса. Брак и семья. 

 

3. Государство и право Древней Греции 

Специфика государственно-правового развития стран античного мира. 

Гражданская община (полис) как форма социальной организации. Отличия полиса 

от сельской (аграрной) общины. Социально-экономическая основа полисного 

строя. Античная полисная демократия и ее особенности. Типы античных полисных 

государств. Влияние полисной социальной организации на правовые институты. 

Разложение родоплеменных отношений. Становление Афинского 

рабовладельческого общества и государства (VIII – VI вв. до н.э.). Падение царской 

власти в Афинах. Закрепление социального неравенства: эвпатриды, геоморы, 

демиурги, феты. Органы государственной власти: архонты и ареопаг. 

Обострение социальной борьбы в VII в. до н.э. Заговор Килона. Законы 

Драконта (621 г. до н.э.). Реформы Солона (594 г. до н.э.). Сисахфия. Цензовая 

организация афинского общества: пентакосиомедимны, всадники, зевгиты, феты. 

Создание гелиэи и Совета четырехсот. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена 

(509 г. до н.э.). Ликвидация остатков родового строя, переход к территориальному 

делению государства: филы и демы. Органы государственной власти: народное 

собрание (экклесия), Совет пятисот, коллегия стратегов, коллегия архонтов, 

ареопаг. Греко-персидские войны и их влияние на государственное развитие Афин. 

Расцвет афинской демократии в V в. до н.э. Первый Афинский морской союз, его 

организация. Реформы Эфиальта и Перикла. Пелопонесская война (429 – 404 гг. до 

н.э.) и кризис демократического строя в Афинах. Попытки восстановления тирании 

(411 и 404 гг. до н.э.). 
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Афинское государство в IV в. до н.э. Изменения в политической организации. 

Второй Афинский морской союз. Упадок афинской демократии во второй 

половине IV в. Афинское государство в эпоху македонского и римского 

владычества (III-I вв. до н.э.). 

Особенности афинского права. Источники афинского права: обычай, законы, 

постановления народного собрания. Основные категории населения (граждане, 

метэки, рабы) и их правовой статус. Институты гражданского права древних Афин. 

Право собственности. Обязательственное право. Виды обязательств. «Вольные» и 

«невольные» обязательства. Договоры. Семейное право. Афинское право и его 

отличия от уголовного права древнего Востока. Виды преступлений. Категории 

наказаний. Организация судопроизводства. Виды исков. Уголовный процесс. 

Гражданский процесс. 

Спартанское государство и его особенности. Формирование полисной 

государственности в Спарте (VIII – VII вв. до н.э.). Реформы Ликурга. Ликургова 

ретра. Социальная структура спартанской общины. Спартиаты, гипомейоны, 

периэки, илоты. Органы государственной власти: народное собрание (апелла), 

архагеты, геруссия, эфорат. Пелопонесский союз и его организация. Кризис 

спартанского государства в первой половине IV в. до н.э., его предпосылки. 

Реформы Агиса IV и Клеомена III. Спарта в эпоху македонского и римского 

владычества. Основные черты спартанского права. 

 

4. Государство и право Древнего Рима  

Предпосылки возникновения древнеримского полисного государства. 

Периодизация истории римского государства. Особенности государственной 

организации в царский период. Органы государственной власти. Реформы Сервия 

Туллия и ликвидация остатков родоплеменного строя. Падение царской власти и 

установление аристократической республики в Риме (509 г. до н.э.) 

Основные тенденции государственного развития Рима в республиканский 

период. Система государственных органов.  

Императорский период и его этапы. Организация государственной власти в 

эпоху принципата. Император и круг его полномочий. Возрастание значения 

сената. Магистратуры, их роль в период принципата. Императорская 

администрация: совет и канцелярия принцепса. Префект претория. Деление 

провинций на сенатские и императорские. Организация управления в 

императорских провинциях: префекты и прокураторы провинций. Кризис римского 

государства в III в. н.э. Переход к доминату. Организация государственной власти 

в эпоху домината. Августы и цезари. Административная система.  

Римское право и его историческое значение. Периодизация римского права. 

Основные черты римского права в архаический период. Fas u ius. Законы XII 

таблиц как древнейший памятник римского права: история создания и общая 

характеристика. Правовое положение основных групп населения Древнего Рима по 

законам XII таблиц. Институты вещного права. Обязательственное право. 

Древнейшие виды обязательств. Брачно-семейное и наследственное право. 

Особенности процессуального правва по Законам XII таблиц. Легисакционный 
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процесс. Важнейшие тенденции развития римского права в предклассический 

период (V – I вв. до н.э.). Классическое римское право: общая характеристика. 

Система римского права в классический период. Публичное и частное право. 

Право народов, цивильное и преторское право. Основные источники права. 

Обычай. Законы и плебисциты. Сенатусконсульты. Эдикты магистратов. 

Императорские указы и их виды. Доктрина как источник права, роль римских 

юристов в развитии правовых институтов. 

 

5. Государство и право Византийской империи (VI – XV вв.) 

Этапы развития византийской государственности. Образование Восточной 

Римской империи. Расцвет государства при Юстиниане I (VI в.). Политический 

кризис VII в. Укрепление государства при императорах-иконоборцах (VIII в.) и 

борьба против арабского завоевания. Подъем Византии во второй половине IX – Х 

вв. Расцвет феодальных отношений в XI – XII вв. Византия и крестовые походы в 

XIII в. Четвертый крестовый поход и завоевание Византии крестоносцами (1204 г.). 

Восстановление Византийской империи (1261 г.). Турецкое завоевание Византии (с 

1352 г.). Падение Константинополя (1453 г.) и гибель Византийской империи. 

Общественный строй Византийской империи. Особенности развития 

феодальных отношений. Сенаторы. Динаты (феодалы). Духовенство. Торговцы, 

ремесленники и их корпорации. Крестьяне. Колоны. Закрепощение крестьян. Рабы. 

Государственный строй Византийской империи. Император (базилевс). 

Порядок замещения престола. Сенат (синклит). Государственный совет 

(консисторий). Центральные органы и высшие должностные лица 

государственного управления. Префект претория Востока. Квестор. Начальник 

дворца. Казначеи. Магистры армии. Введение разрядов (чинов) государственных 

служащих. Положение и роль православной (греческой) церкви. 

Административно-территориальное устройство Византийской империи: 

префектуры, диоцезы, провинции, общины. Экзархаты. Местное управление 

префектурами. Викарии. Президы (ректоры). Сенаторы. Военные округа (фемы). 

Стратиги и их штат. 

Право Византии.  Источники права. Свод Юстиниана (534 г.). Императорские 

указы (Новеллы). Эклога – первый византийский кодекс (740 г.). Законодательство 

императоров-иконоборцев (VIII в.). Руководства для судей (IX в.): Прохирон, 

Эпанагога. Базилики («царские законы») – новая систематизация римского и 

византийского права. «Шестикнижие» Арменопуло (XIV в.) – частная 

кодификация византийского права. 

Гражданское право. Вещное право. Источники феодальной поземельной 

собственности: частная собственность, феод, бенефиций (проник). Владение 

(posessio) добросовестное и недобросовестное. Сервитуты. Эмфитевзис. 

Обязательственное право. Брачное и семейное право. Наследственное право. 

Уголовное право. Институты общей части. Виды преступлений. Наказания. 

Процессуальное право. Инквизиционная и состязательная формы судебного 

процесса. Процессуальные привилегии. Виды доказательств. 
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6. Государство и право франков в V – IX вв. 

Возникновение государства франков, его тип и периодизация. 

Общественный строй франков при Меровингах. Служилая знать. Свободные 

общинники. Литы. Рабы. Формы землевладения и землепользования. Община-

марка. Аллод. Коммендация. Прекарий. Начало феодализации общественных 

отношений. 

Общественный строй франков при Каролингах. Реформы Карла Мартелла. 

Развитие феодальной собственности. Вотчина. Бенефиций. Система вассалитета. 

Иммунитет. Формы феодальной зависимости. Колоны. Сервы. 

Государственный строй при Меровингах и Каролингах. Глава государства 

(король). Королевский совет. Центральные органы и высшие должностные лица 

государственного (домениального) управления. Административно-

территориальное деление государства. Система местного управления. Судебная 

система: высшие и местные суды. Выборные судьи. Коллегии присяжных. 

Вотчинная юстиция феодалов. 

Распад государства франков и возникновение новых раннефеодальных 

государств. Западно-Франкское королевство. Восточно-Франкское королевство. 

Образование Германского раннефеодального государства. 

Становление права в раннефеодальных европейских обществах. Источники 

феодального права. Дуализм французского права. Варварские правды. «Салическая 

правда» – памятник раннефеодального права франков. Регламентация общинных 

отношений. Субъекты права. Имущественные отношения. Договор. Наследование. 

Брак и семья. Эдикт короля Хильперика. Преступления и наказания. Судебный 

процесс. Институт соприсяжничества. Виды доказательств. «Рипуарская правда». 

«Бургундская правда». Капитулярии франкских королей. 

 

7. Государство и право Франции в IX –XVIII вв. 

Предпосылки формирования средневековой государственности во Франции. 

Ленная (сеньориальная) монархия во Франции (X – XIII вв.). 

Развитие феодальных отношений и оформление основных социально-

правовых групп феодального общества. Особенности феодализма во Франции. 

Феоды. Структура феодальной вотчины. Светские и духовные феодалы. 

Феодальная иерархия. Сюзерены (сеньоры) и вассалы. Рост городов и 

коммунальное движение. Правовое положение феодально-зависимого населения. 

Вилланы. Сервы. 

Государственный строй в период феодальной раздробленности. Распад страны 

на сеньории. Падение роли королевской власти. Органы и лица домениального 

управления. Бальи. Сенешалы. Феодальные съезды (Королевская курия). 

Вотчинное  (вассальное) управление. Местное управление: сосуществование 

государственной (домениальной) и вотчинных систем. Судебная система: 

королевская, церковная, вотчинная (феодальная) юстиция. Легисты. 

Восстановление государственного единства и централизации в XIII в. 

Реформы Людовика IX. 

Сословно-представительная монархия во Франции (XIV – XV вв.). 
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Изменения в общественном строе. Формирование сословий. Духовенство. 

Дворянство. Податное (третье) сословие. Горожане. Цензитарии – новая категория 

землепользователей (крестьян). 

Государственный строй сословно-представительной монархии. Усиление 

королевской власти. Генеральные штаты. Органы центрального управления 

(Государственный совет, счетная палата, канцлер, палатины и др.). Местное 

управление. Великий мартовский ордонанс 1357 г. и его отмена. Судебные органы 

королевского и церковного суда.  

Укрепление государства при Карле VII и Людовике IX. Завершение 

политического объединения Франции в конце XV. 

Абсолютная монархия во Франции (XVI – XVIII вв.). 

Переход к абсолютизму. Появление новых социально-экономических 

отношений. Сохранение сословного строя. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». Духовенство, его неоднородность. Дифференциация третьего сословия. 

Государственный строй абсолютной монархии. Король. Прекращение 

деятельности Генеральных штатов. Государственный совет. Создание 

централизованного государственного аппарата. Старые и новые органы 

управления. Усиление государственного контроля за церковью. Местное 

управление: старые и новые органы и должностные лица. Интендантства и округа. 

Судебная система. Королевские, сеньориальные, городские, церковные и 

специальные (ведомственные) суды. Расширение юрисдикции королевского суда. 

Орлеанский и Мулинский ордонансы (1560-е гг.). 

Феодальное право Франции  в X – XV вв. 

Источники права. Кутюмы и их систематизации. Великие кутюмы Нормандии. 

Кутюмы Бовези. Компиляция местного права Бомануаром. Ордонансы и эдикты 

королей. Рецепция римского права во Франции и ее значение для формирования 

континентальной системы права. Глоссаторы и постглоссаторы. Преподавание 

римского права в университетах. Ассизы. Великая Ассиза. Каноническое право. 

Городское (муниципальное) право. Торговое право. Гражданское право: вещное, 

семейное, наследственное. Уголовное право. Виды судебных систем. Судебный 

процесс. Адвокатура. Нотариат. Утверждение прокуратуры  в XIV в. Судебный 

произвол. 

 

8. Государство и право Германии в IX –XVIII вв. 

Раннефеодальное государство в Германии (IX – XII вв.) 

Общественный строй. Военное сословие (рыцари). Иерархия светских и 

духовных феодалов. Податное сословие (крестьяне). Социально-правовые группы 

крестьян. Холопы. Горожане. 

Государственный строй. Король (император). Порядок замещения престола. 

Королевский совет (гофтаг). Королевская (дворцовая) администрация. 

Административно-территориальное устройство Германии. Местное управление 

(домениальное, графское, ленное, городское, сельское). Судебная система. 

Вооруженные силы. 
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Правовое положение церкви. Духовные княжества и церковные иммунитетные 

округа. Церковная административно-судебная юрисдикция. Германские 

императоры и папство. Вормский конкордат (1122 г.). 

Германия в период феодальной раздробленности (XIII – XV вв.). 

Развитие формы государства. «Священная Римская империя германской 

нации». Княжества. Графства. Баронии. Рыцарства. Союзы земель. Городские 

союзы. Ганзейский Союз и его господство на Северном и Балтийском морях. 

Золотая булла 1356 г. Углубление политической децентрализации. Немецкая 

колонизация. Германия – конфедерация феодальных государств и 

самоуправляющихся городов. 

Общественный строй. Особенности сословной структуры. Имперские 

сословия. Земские сословия. Духовенство. Горожане: патрициат, бюргерство, 

плебс. Цеховые корпорации. Крестьяне. Развитие крепостного права в отдельных 

частях Германии. 

Государственный строй. Рейхстаг. Коллегия курфюрстов (избирателей). 

Император. Императорский совет (гофрат). Государственное устройство земель. 

Ландтаги. Княжеские советы. Высшая и местная администрация. Статус 

имперских, княжеских и вольных городов. Органы и лица городского 

самоуправления. Городской совет. Магистрат. Бургомистр(ы). Сословно-

представительная монархия в Германии, ее основные черты и особенности. 

Судебная система. Высшие суды княжеств. Сеньориальные (феодальные) 

суды. Церковные суды. Городские суды. 

Германия в период княжеского абсолютизма (XVI – XVIII вв.). 

Общественный строй. Новые социально-экономические отношения. 

Мануфактуры и развитие промышленности. Светские и духовные крупные 

феодалы. Среднее и мелкое рыцарство. Горожане (бюргеры). Крестьяне. 

Особенности крепостного права. 

Реформация. Мартин Лютер. Восстание рыцарства (1523 г.). Крестьянская 

война (1525 г.). «Двенадцать статей».«Гейльбронская программа». Религиозный 

раскол Германии. Изменения в составе духовенства. Секуляризация церковных 

имуществ. 

Усиление политической раздробленности Германии в XVI в. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир (1648 г.). Торжество партикуляризма в государственном 

строе Германии. Ослабление власти императора. Падение роли рейхстага. 

Княжеский абсолютизм. 

Королевство Пруссия в XVIII веке. Основные группы населения: 

землевладельцы; духовенство; горожане; крестьяне. Особенности крепостного 

права в Пруссии. Государственный строй прусской абсолютной монархии. Король. 

Идеи Просвещения и милитаризм прусских королей. Тайный совет и его 

департаменты. Центральные органы государственного управления. «Генеральная 

высшая директория финансов, военных дел и доменов». Регия. Местное 

управление. Военные и домениальные палаты. Ландраты (земские советники). 

Сословные органы и должностные лица местного управления и самоуправления. 
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Дворянские собрания. Магистраты. Сельские собрания. Вотчинная юстиция и 

полиция. Полицейский характер прусского государства. 

Австрийская империя в XVIII веке. Состав и форма государства. 

Административно-территориальное устройство. Государственный строй. 

Император. Королевская администрация. Управление в австрийских землях. 

Сеймы.  Сословные чины (курии). Наместники в провинциях. Управы (комиссии). 

Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в области государственного управления и 

аграрной сфере. Полицейский характер австрийского государства. 

Право Германии. 

Источники права. Правовой партикуляризм (правовая раздробленность). 

Имперские статуты («статуты мира»). Земское право. «Саксонское зерцало». 

«Швабское зерцало». Магдебургское (городское) право. Формирование 

международного торгового права. Каноническое право. Обычное право. Рецепция 

римского права. Появление отраслевых кодификаций. «Бамбергское уложение» 

1507 г. и «Каролина» 1532 г. «Пандектное право» Германии в XVIII в. 

Кодификации земского права в XVIII в. Баварский кодекс Максимилиана (1756 г.). 

Прусское земское уложение (1794 г.). 

Гражданское право. Вещное право. Аллод. Лен. Ленное право. Чинш и иные 

формы крестьянского землевладения. Обязательственное право. Наследственное 

право. Семейное право. 

Уголовное право немецких земель. Понятие преступного деяния. Объекты и 

субъекты преступления. Виды преступлений. Наказание и его виды. 

Судебно-процессуальное право. Судебные органы и лица. Состязательная и 

инквизиционная формы процесса. Виды доказательств. 

 

9. Государство и право Англии в XI –XVII вв. 

Раннефеодальная монархия в Англии (V – XI вв.). 

Завоевание Британии англосаксами. Образование раннефеодальных 

королевств, их объединение в англосаксонское государство. 

Общественный строй англосаксов. Эрлы. Керлы. Дружинники. Разложение 

общины. Развитие феодальных отношений. 

Государственный строй. Король, его правовое положение. Порядок замещения 

престола. Совет мудрых (уитанагемот). Королевский двор как центр управления 

государством. Камерарий. Маршал. Королевские капелланы. Местное управление. 

Собрания графств, сотен, общин и городов. Элдормены. Сотники. Старосты. 

Герефы. Судебная система: суд короля; суд графства; суд сотни; суд общины. 

Сеньориальная монархия в Англии (XI – XII вв.). 

Нормандское завоевание и его последствия для государственно-правового 

развития страны.  

Общественный строй. Бароны (крупные феодалы). Рыцари (средние и мелкие 

феодалы). Духовенство. Горожане. Крестьяне: фригольдеры; вилланы. 

Завершение становления феодального строя. Королевский домен. 

Особенности английского феода. Прямая вассальная зависимость феодалов от 
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короля. Иерархия и учет феодальной земельной собственности. «Книга страшного 

суда» (1086 г.). 

Государственный строй. Король. Королевский совет. Центральные органы 

государственного управления. Канцлер. «Палата шахматной доски». Камерарий. 

Констебли. Маршал. Королевская курия. Главный юстициарий. Управление 

городами («коронными ленами»), графствами, сотнями и общинами. Положение 

церкви. Судебная система. Судебная реформа Генриха II. Разъездные судьи. 

Коллегии присяжных. Организация вооруженных сил. 

Сословно-представительная монархия (вторая половина XIII – XV вв.). 

Формирование сословно-представительной монархии в ходе гражданской 

войны XIII в. Противостояние баронов, короля и рыцарства. «Великая хартия 

Вольностей» (1215 г.) «Оксфордские провизии» (1258 г.). «Вестминстерские 

провизии». Первый (1265 г.) и общесословный (1295 г.) парламенты. 

Парламент в государственном строе Англии. Палата лордов. Палата общин. 

Расширение компетенции парламента в XIV в. Взаимоотношения короля и 

парламента. 

Государство и церковь в XIV в. Попытки реформации. 

Рост промышленного производства. Старое и новое дворянство. Восстание 

Уота Тайлера (1381 г.). Освобождение крестьян от личной и крепостной 

зависимости. Копигольдеры. 

Местное самоуправление. Местные собрания. Шериф. Мировые судьи. 

Бейлиф. Старосты. Городское самоуправление. Мэрии. 

Война Алой и Белой розы (1455 – 1485 гг.) и переход к абсолютизму.  

Абсолютная монархия в Англии (конец XV – первая половина XVII вв.) 

Абсолютизм в Англии и его особенности. Незавершенный характер 

абсолютизма. 

Общественный строй. Эволюция капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Аграрный переворот. Падение феодальной 

ренты. Развитие арендных земельных отношений. Джентри – новое дворянство. 

Городская и сельская буржуазия. Фермеры-фригольдеры. Копигольдеры. 

Реформация. Ликвидация власти Римского Папы над английской церковью. 

Секуляризация. 

Государственный строй. Король. Тайный совет. Парламент. Высокая 

комиссия. Церковь. Судебная система. Суд короля. Суд общих тяжб. Суд канцлера. 

Вестминстерские суды. Суд справедливости. Высший суд адмиралтейства. 

Чрезвычайные суды. Звездная палата. 

Органы местного управления и самоуправления. 

Право средневековой Англии. 

Источники права. «Общее право». Королевские «указы». Судебный 

прецедент. «Свитки тяжб». «Право справедливости». Законы: хартии, статуты, 

ассизы, провизии. 

Гражданское право. Вещное право. Иерархичность и ограниченность права 

собственности. Обремененный характер земельных «держаний» (владений). 

Порядок их отчуждения. Манор (поместье), права и обязанности его владельца. 
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Доверительная собственность (траст). Земельная аренда. Обязательственное право. 

Семейное право. Наследственное право. 

Уголовное право. Классификация преступлений. Фелония. Тризн (измена). 

Мисдиминор. Наказания. 

Судебный процесс: форма, стадии, институты. 

 

10. Государство и право Индии, Китая и Японии в III – XVIII вв. 

Индия (IV – XVII вв.). 

Эволюция общественного и государственного строя Индии в период 

феодализма. 

Эпоха Гупта (IV – VI вв.). Кастовый строй. Военно-служилая знать. Сельская 

община. Индуизм. Формирование раннефеодальной монархии (VII – XI вв.). 

Макараджи. Раджи.  Вассальные отношения. Мусульманское (тюркское) 

завоевание Индии. 

Делийский султанат (XII – XIV вв.). Усиление процесса феодализации. 

Феодальная иерархия: султан, раджи, тхакуры (бароны), раджпуты (рыцари). 

Зависимое сельское население. Феодальная раздробленность в Индии (XV в.). 

Империя Великих Моголов (XVI – XVII вв.). Военно-ленная система 

общественных отношений. Феодалы. Падишах. Джагирдары. Духовенство 

(мусульмане и индусское жречество). Горожане. Крестьяне. Сельская община. 

Государственный строй феодальной деспотии. Шах (падишах). Центральное и 

местное управление. Чиновничество. Вооруженные силы. Суд. 

Индусское право. Связь права с религией. Источники права. Законы Ману. 

Дхармашастры. Их официальные комментарии. Судебный прецедент. Обычай. 

Гражданское право. Собственность. Обязательства. Брак. Семья. Влияние 

кастового строя на развитие права. 

Китай (III – XVII вв.). 

Особенности процесса феодализации в Китае до монгольского завоевания 

(империя Цзинь (III – IV вв.), правление династий Суй (VI – VII вв.), Тан (VII – Х 

вв.) и Сун (X-XIII вв.). Категории землевладельцев в Китае. Государство. 

«Должностной надел» чиновников. Государственные наделы крестьян. Феодальная 

аристократия и помещики.  Феодальная иерархия наследственных землевладельцев 

и служилых землевладельцев (чиновников). Крестьяне. Лянминь и цяньминь 

(добрый и «дешевый» народ). Усиление феодальной эксплуатации. 

Государственное регулирование положения крестьян в XI в. 

Государственный строй Китая в VII – Х вв. Император. Государственный 

совет. Палаты (саньшэн) и ведомства (любу). Цензорат. Развитие 

бюрократического аппарата. Местное управление в провинциях, округах и уездах. 

Сельское самоуправление. Вооруженные силы. Судебная система. 

Государство и общество Китая в условиях монгольского завоевания (XIII в.). 

Усиление эксплуатации сельского населения и горожан. Расширение рабовладения. 

Сохранение системы центрального и местного управления. «Кадровая революция». 

Освобождение Китая от монгольского ига. 
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Государство и общество в период правления династии Мин (XIV – XVII вв.). 

Завоевание Китая манчжурами. Общественный и государственный строй Китая 

при императорах династии Цин. 

Право средневекового Китая. Источники права. Указы императора (чи). 

Кодификации законодательства. «Тан люй шу и» (653 г.). «Сун син тун» (963 г.). 

«Лины» (административные акты). «Гэ» и «ши» (правила). Своды правовых норм 

(ши лэй). «Законы великой династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин 

(XVII в.). 

Гражданское право. Виды земельной собственности и их эволюция. 

Государственная (гуань), частная (сы), общественная (гун), собственность 

религиозных общин. Обязательственное право. Виды договоров. Наследование. 

Уголовное право. Понятие состава преступления. Концепция «10 зол». Виды 

преступлений и наказаний. 

Особенности судебного процесса. 

Япония (IV – XVIII вв.). 

Раннефеодальное государство в Японии (IV – ХI вв.). Основные этапы 

развития японского государства. Влияние на социально-политическую структуру 

Японии китайских социальных и политических институтов. Объединение Японии 

под властью Ямато. 

Общественный строй. Племенные союзы. Вожди. Родовая знать. Крестьянская 

община. Табэ. Томобэ. Какибэ. Рабы. Влияние синтоизма и буддийской церкви на 

общественную жизнь страны. «Конституция» Сетоку (604 г.). 

Переворот Тайка (645 г.). Манифест Тайка (646 г.). Утверждение феодальных 

отношений. Установление государственной собственности на землю. 

Бенефициальный характер землевладения феодалов. Введение государственной 

надельной системы. Правовое положение крестьянства.  

Государственный строй. Император (микадо). Светский и духовный 

Государственные Советы. Центральное управление (8 ведомств). Местное 

управление провинциями и уездами. Кодекс «Тайхоре» (701 г.). 

Развитие феодальной собственности на землю. Поместье (сезн). Крах 

государственной надельной системы. Возникновение ленных отношений и 

системы вассалитета. Образование самурайства. 

Феодальное государство в XII – XVII вв. 

Установление военно-феодальной диктатуры Минамото (1192 г.). 

Общественный строй. Кланы. Феодальная иерархия. Крестьяне. Ремесленники.  

Государственный строй. Сегун. Микадо. Центральное управление (Бакуфу). 

Главные палаты: административная, военная, судебная.  

Сиккэнат дома Ходзе (XIII – XIV вв.). Попытки монгольского завоевания 

Японии. Феодальная раздробленность. Рост крупного феодального землевладения. 

Сегунат Асигата (XIV – XVI вв.). Проникновение в Японию европейских 

миссионеров и их вмешательство в политическую жизнь страны. Междоусобные и 

крестьянские войны. Борьба за объединение страны (XVI в.). 

Военно-олигархический режим сегуната Токугава (XVII в.). Регламентация 

сословий в 1639 г. Князья (дайме). Самураи. Крестьяне. Ремесленники и торговцы. 
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Государственный строй Японии в период правления Токугавы. Правила «Си-но-ко-

се». «Закрытие» Японии для иностранцев. 

Право Японии. Источники права. Влияние китайского права. Основные 

принципы Конституции Сетоку (604 г.). Нормотворчество императоров. «Тайхо 

Ере ре» («Свод законов Тайхо», VIII в.): «Тайхоре» (гражданские законы) и «Тайхо 

рицуре» (уголовные законы). Регулирование имущественных отношений. Брачно-

семейное право. Уголовное право. Организация судебного процесса. Падение 

значения японского права в XV – XVI вв. «Кодекс ста статей» (1742 г.) 

 

11. Государство и право Арабского халифата (VII – XIII вв.). 

Возникновение Арабского халифата. 

 Особенности становления феодально-теократической монархии у арабов. 

Роль ислама в становлении государства. 

Общественный строй арабов. Особенности арабского феодализма. Феодалы. 

Крестьяне. Виды правовых земельных статусов. Хиджаз. Мульк. Икта. Вакуф. 

Государственный строй Арабского халифата. Органы высшего и местного 

управления: диваны, эмиры, наибы, шейхи. Армия. Суд. Децентрализация власти и 

распад халифата в IX – XI вв. 

Мусульманское право. Источники права. Влияние религиозной идеологии на 

право. Шариат. Коран. Сунна. Иджма. Гражданское право: вещное, 

обязательственное, семейное, наследственное. Уголовное право. Виды 

преступлений и наказаний. Судебный процесс. 

 

12. Возникновение и развитие буржуазного  государства в странах Западной 

Европы и США (XVII – XX вв.). 

Предпосылки формирования западной государственности Нового времени: 

социальные, экономические, политические и культурные. Буржуазное государство 

и его отличия от рабовладельческого и феодального государства. Буржуазные 

революции XVII – XVIII вв. как непосредственная предпосылка возникновения 

буржуазного государства. Особенности западной демократии Нового времени. 

Отличия демократии Нового времени от античной и средневековой демократии. 

Предпосылки буржуазной революции в Англии, ее основные этапы и 

отличительные черты. Борьба за верховенство между королем и Парламентом в 

первой трети XVII в. Петиция о правах 1628 г. «Краткий» парламент. Созыв 

«Долгого» парламента. Великая Ремонстрация 1641 г. Начало революции. 

Основные политические течения: пресвитерианцы, индепенденты, левеллеры и 

диггеры. Первый этап Английской революции (1641 – 1660 гг.). Гражданская война 

в Англии. Акты Парламента (Трехгодичный акт 1641 г., Ордонанс о новой модели 

1645 г.). Свержение монархии и провозглашение республики. Второй этап 

революции. Индепенденты у власти. Акт от 19 мая 1649 г. Протекторат Кромвеля. 

«Орудие управления» 1653 г. Третий этап революции. Реставрация монархии. 

Юридическое оформление гарантий неприкосновенности итогов революции. 

Бредская декларация 1660 г. «Хабеас корпус акт» 1679 г. «Славная революция» 

1688 – 1689 гг., ее причины и результаты. «Билль о правах» 1689 г., «Акт об 
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устроении монархии» (1701 г.). Юридическое оформление дуалистической 

монархии. Становление и развитие английского парламентаризма в конце XVII – 

XVIII вв. Формирование «ответственного правительства». Английское государство 

в первой четверти XIX в. Избирательная реформа 1832 г., ликвидация «гнилых 

местечек». Избирательные реформы 1867, 1884 – 1885 гг. и их влияние на 

эволюцию английского парламентаризма. Реформы местного управления 1835 и 

1888 г. Судебная реформа 1873 – 1875 гг. Ликвидация «судов справедливости» и 

образование единой судебной системы. Акт о парламенте 1911 г. Британская 

колониальная империя. Управление колониями. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. 

Возникновение доминионов. Великобритания накануне Первой мировой войны 

1914 – 1918 гг. 

Создание английских колоний в Северной Америке. Мэйфлауэрское 

соглашение 1620 г. Предпосылки войны за независимость североамериканских 

колоний. Специфика Американской революции, ее национально-освободительный 

характер. Декларация прав Вирджинии 12 июня 1776 г. Декларация независимости 

1776 г.: идейные предпосылки и основные положения. Война за независимость. 

Континентальный конгресс и Конституции штатов. Статьи конфедерации. 

Филадельфийский конвент. Конституция США 1787 г.: структура и основные 

принципы. Высшие органы государственной власти. Президент. Парламент. 

Верховный суд. Судебная система. Закрепление федерализма. Федерация и штаты. 

Билль о правах 1791 г. Формирование федерального государственного аппарата. 

Решение Верховного Суда США по делу «Мэрбери против Мэдисона» (1803 г.) и 

формирование доктрины и практики конституционного надзора. США в первой 

половине XIX в. Гражданская война 1861 – 1865 г. и ее последствия для развития 

американской государственности. Конституционное закрепление отмены рабства: 

XIII, XIV и XV поправки к Конституции США. Основные тенденции эволюции 

американской государственности в конце XIX – начале XX вв.  XVI и XVII 

поправки к Конституции США. Демократизация политической и избирательной 

системы. 

Французская революция, ее специфика и историческое значение. Отличие 

французской революции от Английской и Американской революций. Кризис 

французской феодальной государственности во второй половине XVIII в. и его 

предпосылки. Обострение социальных и политических противоречий в 1780-е 

годы. Генеральные штаты 1788 – 1789 гг. Взятие Бастилии 14 июля 1789 и начало 

революции. Основные этапы революции и ведущие политические силы. Первый 

этап революции. Учредительное собрание. Декларация прав человека и гражданина 

от 26 августа 1789 г., ее основные положения. Конституция 1791 г.: структура и 

общая характеристика. Высшие органы власти и их компетенция. Новое 

административное деление. Судебная система. Избирательное право: активные и 

пассивные граждане. Второй этап революции. Ликвидация монархии и 

провозглашение республики. Национальный Учредительный Конвент. 

Жирондисты у власти. Народное восстание 31 мая – 2 июля 1793 г. Третий этап 

революции. Декреты Конвента 1793 – 1794 гг. и их значение. Конституция 1793 г.: 
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структура и основные положения. Якобинская диктатура. Комитет общественного 

спасения и комитет общественной безопасности. Революционный трибунал. 

Переворот 9 термидора и четвертый этап революции. Директория. Конституция 

1795 года. Система органов государственной власти. Государственный переворот 

1799 г. Конституция 1799 г. Консулат. Переход к империи. Органический 

сенатусконсульт 1804 г. Первая империя 1804 – 1815 гг. Реставрация Бурбонов и ее 

юридическое оформление (Хартии 1814 и 1830 гг.). Организация государственной 

власти в период легитимной монархии. Революция 1848 г. и Вторая республика во 

Франции. Конституция 1848 г.: структура и основные положения. Высшие органы 

государственной власти (Президент, Национальное собрание, Государственный 

совет). Конституция 1852 г. и Вторая империя (1852 – 1870 гг.). Третья республика 

во Франции. Конституционные законы 1875 г. Эволюция государственных 

институтов в конце XIX – начале XX вв. Система местных органов власти и 

органов местного самоуправления. Французская республика накануне Первой 

мировой войны. Французская колониальная империя. 

Особенности государственного развития Германии. Феодальная 

раздробленность германских земель в конце XVIII – начале XIX вв. Первые 

попытки объединения. «Рейнский союз» и его структура. Ликвидация «Священной 

римской империи». Германский союз. Оформление Конституционного строя в 

германских государствах в 1816 – 1847 гг. Революция 1848 – 1849 гг. в Германии. 

Конституция Германской империи («Франкфуртская конституция») 1849 г. 

Конституционная хартия Пруссии 1850 г.: структура и основные положения, 

закрепление прав и свобод. Высшие органы государственной власти и их 

полномочия. Король. Ландтаг. Министр-президент и правительство. Судебные 

органы. Избирательная система. Борьба Пруссии за объединение германских 

земель. Образование Северо-Германского союза, Франко-прусская война 1870 – 

1871 г. и провозглашение Германской империи. Конституция Германии 1871 г. 

Структура Конституции. Полномочия императора. Имперский канцлер и его 

конституционный статус. Законодательная власть: Бундесрат и Рейхстаг. Судебная 

власть. Федеративное устройство. Основные тенденции развития государственного 

строя в Германии в конце XIX-начале XX вв. Формирование германской 

колониальной системы. Германская империя накануне Первой мировой войны. 

 

13. Англосаксонская и континентальная системы права (XVII – начале XX 

вв.). 

Новые явления в развитии права капиталистических стран XX в. Источники 

права англосаксонской и континентальной правовых систем. Субъекты 

правотворчества. Тенденции развития. Сближение англосаксонской и 

континентальной систем (семей) права. Создание новых кодексов, 

консолидирующих актов (законов). Изменения в системе права, появление новых и 

комплексных отраслей права. 

 

14. Государство и право Европы и США в ХХ в. 
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Развитие партийных систем Европы и США. Основные изменения в 

государственном строе. Избирательные реформы. Усиление роли исполнительной 

власти. Развитие делегированного законодательства. Рост государственного 

аппарата.  

Усиление воздействия международного права на национальное (внутреннее) 

право. Влияние Всеобщей декларации прав человека (1948г.) и Хельсинкских 

соглашений (1975г.) в современных условиях. Роль международного права и 

национального законодательства на развитие интеграционных процессов в области 

экономики, социальной жизни и политики. ЕЭС и европейское право. 

Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и детей в 

семье. 

Развитие трудового и социального законодательства. Новое законодательство 

о профсоюзах и забастовках. Изменения в законодательстве о труде: о сокращении 

рабочего времени, о минимальном уровне заработной платы, о пенсиях и др. 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. Отражение в уголовном 

праве XX в. борьбы консервативных и демократических тенденции. 

Законодательство о политических преступлениях. Либерализация уголовного права 

и процесса. 

Проблема отмены смертной казни. 

Развитие политической системы США после I мировой войны. Образование 

военно-административного аппарата, регулирование экономики и социальных 

отношений. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Его антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении 

промышленности и о регулировании сельского хозяйства 1933г. Государственные 

меры борьбы с безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых 

отношениях (закон Вагнера) 1935г. Структурно-функциональные изменения в 

государственном аппарате. Поправки конституции и дальнейшая демократизация 

избирательного права. Централизация государственной власти. Значительное 

расширение полномочий и функции федеральных органов и президента страны. 

Роль чиновничьего аппарата. Создание и расширение сфер деятельности, структура 

исполнительного управления при Президенте США (ИУП). Политика взаимного 

сокращения вооружения в 80-е гг. Эволюция полицейских и разведывательных 

органов. Атторнейская служба и ФБР. Центральное разведывательное управление. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Изучение курса «Истории государства и права зарубежных стран» 

предполагает, прежде всего, самостоятельную работу с нормативно-правовыми ак-

тами. Именно знание закона, умение правильно уяснить его содержание и значение 

- главная задача при изучении курса. В курсе  Истории государства и права 
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зарубежных стран рассматривается весьма большое количество нормативно-

правовых актов, поэтому важно научиться работать с ними. При этом 

дополнительно используется Хрестоматия по Истории государства и права 

зарубежных стран, которая содержит все необходимые в процессе изучения 

первоисточники. В данном пособии приведен полный перечень нормативно-

правовых актов, необходимых для освоения курса. Нормативные акты в этом 

списке сгруппированы по изучаемым странам и основным периодам развития 

государства и права.  

Помимо нормативно-правовых актов и учебных пособий для успешного 

освоения курса «Истории государства и права зарубежных стран» необходимо 

изучать дополнительную литературу – в первую очередь – научные статьи в 

журналах «Вопросы истории», «Государство и право», «Законность», 

«Правоведение» и др., а также монографии. Это поможет сформировать 

творческий подход в изучении правовых явлений, увидеть и сопоставить 

различные точки зрения ученых и практических работников, и, в конечном счете, 

научиться вырабатывать собственную позицию по актуальным проблемам 

всеобщей истории государства и права. Для закрепления знаний, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы, студенты должны подготовиться к 

семинарским занятиям по указанным темам. Подготовка к семинару включает, во-

первых, изучение рекомендованного нормативного материала и литературы, 

указанных к темам занятий в данном пособии, а также тех материалов, которые 

указаны преподавателем на лекциях. Во-вторых, студенту рекомендуется составить 

конспект изученных нормативных актов и литературы, подготовить необходимые 

записи для выступления на семинаре. Во время выступления на занятии 

допускается использование только конспектов и таких записей, но не учебников. 

В-третьих, к семинарским занятиям в методических указаниях сформулированы 

задания, необходимые для закрепления изученного материала. Выполнение этих 

заданий будет успешным при условии самостоятельного, творческого изучения 

соответствующих нормативных актов и дополнительной литературы, их анализа, а 

не простого изложения материала учебников. К темам семинарских занятий 

указаны также задачи, моделирующие конкретные ситуации. Решение этих задач и 

ответы на задания должны быть выполнены в письменной форме. Необходимо да-

вать мотивированные ответы на вопросы, поставленные в задаче или задании, ссы-

лаясь на конкретные нормы соответствующих правовых актов изучаемых 

государств.  

По результатам проведенных семинарских занятий студенты, которые по-

казали высокий уровень знаний, активно выступали на занятиях и имели 

конспекты, письменные ответы на задания и решения задач по всем темам 

допускаются к сдаче экзаменационного зачета.  

Студенты, пропустившие занятия, независимо от причин неявки, или 

получившие неудовлетворительные оценки, должны в установленное время пройти 

собеседование с преподавателем по пропущенной теме, представить конспекты, 

ответы на задания и решение задач в письменной форме. 
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Консультации при изучении курса студенты могут получить на протяжении 

всего семестра у преподавателя, ведущего занятие в группе, а также у любого 

преподавателя кафедры на еженедельных консультациях.     

 

 

3.2. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. Государство и право Древнего Вавилона 

ПЛАН 

1. Общественный строй Вавилона. 

2. Государственный строй Вавилона. 

3. Законы Хаммурапи: 

а) общая характеристика; 

б) брачно-семейные отношения; 

в) имущественные отношения; 

г) уголовное право; 

д) судебный процесс. 

Методические указания 

Следует рассказать о первых государственных образованиях в Междуречье, 

дать характеристику шумерских городов-государств. 

         Затем надо показать, когда и каким образом появилось государство 

Вавилония. 

         Далее необходимо последовательно дать характеристику общественному 

строю, государственному строю и праву Вавилона. При этом непременно следует 

использовать тексты документов. 

Литература 

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. ОГИЗ. Гос. Изд-во полит, лит., 1948. 

2. Белявский В.А. Тайны Вавилона. М.: Вече, 2001. 

3. Васильев Л.С. История Востока. М.: Высшая школа, 1993. Т.1. 

4. Эвелин Кленгелъ-Брандт. Древний Вавилон. Смоленск: Русич, 2001. 

5. Тураев Б.А. история Древнего Востока. Минск, 2000. 

6. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т.1. М.: Юристъ, 

2000. 

 

Тема 2. Образование и развитие государства в Древнем Риме 

ПЛАН 

1. Реформа Сервия Туллия и ее историческое значение. 

2. Основные черты общественного и государственного строя Римской республики. 

3. Переход к империи. Принципат. 

4. Государственный строй при доминате. Реформы Диоклетиана и Константина. 

Методические указания 

         Во введении к данной теме необходимо дать краткую характеристику 

царского периода. Затем следует раскрыть содержание военной реформы Сервия 
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Туллия. Показать, как эта реформа приобрела политическое значение, и пояснить, 

почему именно с ней связывают становление государства в Риме. 

         После этого необходимо раскрыть особенности общественного и 

государственного строя периода республики. Затем надо указать причины кризиса 

республиканского строя. 

         Далее следует указать сущность принципата, обратив особое внимание на 

время двоевластия в Риме. Надо также раскрыть процесс усиления императорской 

власти, процесс формирования новой системы государственных органов. 

         После этого надо охарактеризовать государственный строй периода домината. 

Особое внимание необходимо уделить реформам Диоклетиана и Константина. 

         В заключение необходимо сказать о падении Западной Римской империи и 

судьбе Восточной. 

Литература 

1. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Рима. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 

2. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М., 1983. 

3. Ковалев С.И. История Рима. СПб.: Полигон, 2003. 

4. Машкин Н.А. История Древнего Рима. Государственное издательство 

политической литературы, 1950. 

5. Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. 

М., Издательство АН СССР, 1949. 

6. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. К.И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 1996. Т.2; М., 2000. 

 

Тема 3. Государство и право франков 

ПЛАН 

1. Государственный строй при Меровингах. 

2. Салическая правда – памятник раннефеодального права. 

3. Реформа Карла Мартелла. Ее историческое значение. 

4. Образование империи Карла Великого. Изменения в государственном строе. 

Методические указания 

         Начать следует с описания правления Хлодвига, пояснив, как ему в короткий 

срок удалось создать государство, при этом необходимо указать на связь 

государства салических франков с Римом, показав, как это отразилось на 

становлении государственности у франков. 

         Далее следует сказать, какая форма правления была во франкском 

государстве, и показать особенности дворцовой системы управления. 

         После этого следует описать Салическую правду, составленную в последние 

годы правления Хлодвига, уделив особое внимание земельным отношениям. 

         Далее, рассказав о реформе Карла Мартелла, необходимо показать, как 

изменились земельные отношения,  как был дан толчок развитию феодальных 

отношений. 

         Рассказывая об империи Карла Великого, необходимо показать изменения в 

государственном строе. 

Литература 
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1. Гуревич А.Н. Проблемы земельной собственности в дофеодальных и 

раннефеодальных обществах Европы // Вопросы истории. 1968. № 4. 

2. Кеншсбергер Г. Средневековая Европа. 400 – 1500 годы. М., 2001. 

3. Левандовский А. Карл Великий. М., 1995. 

4. Лебек С. Происхождение франков V – IX века. Т. 1. М., 1993. 

5. Неусыхин А.И. новые данные по источниковедению Салической правды // 

Средние века. Вып. 17 (1960 г.), 21 (1962 г.), 25 (1964 г.). 

6. Салическая правда / под ред. В.Ф. Семенова // Ученые записки ММПИ им. 

Ленина. 1950. Т. 62. 

7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. К.И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 1996. Т.2; М., 2000. 

 

Тема 4. Первая республика во Франции 

ПЛАН 

1. Жирондистская республика. Основные направления политической деятельности. 

2. Якобинская диктатура. Революционный порядок управления. 

3. Директория.  Конституция 1795 г. 

4. Консульство. Конституция 1799 г. 

Методические указания 

         необходимо вкратце рассказать о становлении конституционной монархии во 

Франции и причинах ее краха. 

         Затем необходимо показать, как происходило утверждение республиканского 

строя во Франции, почему у власти оказались жирондисты. Следует дать краткую 

характеристику подготовленной ими конституции. Надо показать, какой характер 

борьбы между партиями и почему произошло восстание 31 мая – 2 июня, 

приведшее к власти якобинцев. 

         Далее необходимо раскрыть сущность якобинской диктатуры. При этом 

следует объяснить, что такое революционный порядок управления и 

революционное правительство. 

         Далее следует указать причины, приведшие к перевороту 9-го термидора. 

         После этого необходимо охарактеризовать правление Директории и раскрыть 

содержание Конституции 1795 г. 

         Следующий пункт плана предполагает описание нового переворота и приход 

к власти Наполеона Бонапарта. Надо рассказать о Конституции 1799 г., показав, 

как она отразила амбициозные планы Бонапарта. 

Литература 

1. История Франции / Отв. ред. А.З. Манфред. М.: Наука, 1973. Т. 2. 

2. Батыр К.И. история государства и права Франции периода буржуазной 

революции 1789 – 1793 гг. М.: ВЮЗИ. 1984. 

3. Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. М.: Прогресс, 

1979. Т. 3. 

4. Генифе П. Политика революционного террора 1789 – 1794. М., 2003. 

5. Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991. 

6. Комен О. Малый народ и революция. М., 2004. 
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7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. К.И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 1996. Т.2; М., 2000. 

 

Тема 5. «Новый курс» Рузвельта 

ПЛАН 

1. Законодательство 1933 г.: 

а) банковская реформа; 

б) реформа в области промышленности; 

в) реформа сельского хозяйства. 

2. Закон 1935 г. 

Методические указания 

Следует описать обстановку в США в конце 20 – х годов и назвать основные 

причины экономического кризиса. 

         Затем следует раскрыть сущность «Нового курса», показав, в чем 

особенности реформаторской деятельности президента Ф.Рузвельта. вначале 

следует раскрыть содержание законов, составляющих первую часть «Нового 

курса», показать, что принципиально нового в государственной экономической 

политике появилось в это время. 

         Характеризуя вторую часть «Нового курса», необходимо объяснить причины 

принятия социально-направленных законов. Особое внимание необходимо уделить 

Закону Вагнера. 

         Необходимо дать оценку деятельности «мозгового центра» Рузвельта и 

дальнейшую судьбу принятых законов. 

Литература 

1. Козенко Б.Д., Севастьянов Г.Н. История США. Самара, 1994. 

2. Иванян Э.А. История США. М., 2004. 

3. Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. М., 1991. 

4. Мальков В.Л. Франклин Рузвельт – проблемы внутренней политики и 

дипломатии. М., 1988. 

5. Сорт В.В. Президенты и демократия. М., 1998. 

6. Сорт В.В. История США. М., 2003. 

7. Языков Е.Ф. история стран Европы и Америки в Новейшее время 1918 – 1945 

гг. М.6 Изд-во Московского университета; Инфра-М., 2000. 

8. Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт. Человек и политик. М., 2003. 

9. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. К.И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 1996. Т.2; М., 2000. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

 

Балльные оценки для элементов контроля: 

Элементы учебной Максимальн Максимальн Максимальн Всего 
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деятельности ый балл на 

1-ую КТ с 

начала 

семестра 

ый балл за 

период 

между 1КТ и 

2КТ 

ый балл за 

период 

между 2КТ и 

на конец 

семестра 

за 

семест

р 

Первый семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Тестовый контроль 4 4 4 12 

Написание реферата - - 30 30 

Работа на практических 

занятиях (решение 

задач, устные ответы, 

выполнение 

контрольных работ) 

9 14 14 37 

Компонент 

своевременности 
4 4 4 12 

Итого максимум за 

период: 
20 25 55 100 

Второй семестр 

Посещение занятий 3 3 3 9 

Написание реферата - - 12 12 

Работа на практических 

занятиях (решение 

задач, устные ответы, 

выполнение 

контрольных работ) 

9 14 14 37 

Компонент 

своевременности 
4 4 4 12 

Итого максимум за 

период: 
20 25 25 70 

Сдача экзамена 

(максимум) 
   30 

Нарастающим итогом 20 45 70 100 

Экзамен по итогам учебного курса сдается в традиционной устной форме, по 

билетам. 

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических  вопроса.  

Ответ на каждый вопрос оценивается в 15 баллов. Максимальный балл за 

сданный экзамен – 30. 

 

 При традиционной форме итогового контроля в виде собеседования   по 

экзаменационным билетам, в программе должны быть представлены   критерии 

выставления оценок по четырех бальной системе «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эти оценки проставляются в 
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аттестационную ведомость. Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» в 

зачетную книжку студентов не проставляются. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

излагает,  умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое  решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

  

4.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Темы рефератов к разделу «Государство и право в странах Древнего Востока 

(Египет, Вавилон, Индия, Китай)»: 

1. Восточная деспотия как специфическая разновидность восточного 

государства.  

2. Особенности взаимоотношений между общиной и государством в странах 

Древнего Востока. 

3. Общественный и государственный строй Древнего Египта.  

4. Особенности государственно-правового развития Древней Месопотамии.  

5. Древнейшие месопотамские города-государства и их законодательные 

своды.  

6. Законы Хаммурапи: общая характеристика, структура организации 

нормативного материала, историческое значение. 

7. Особенности общественного и государственного строя Древней Индии.  

8. Веды как древнейший правовой источник. 

9. Законы Ману, их характер и место в правовой системе Древней Индии. 

10. Первое государственное образование династии Шан 
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11. Аппарат государственных чиновников Древнего Китая. 

12. Преступления и система наказаний в Древнем Китае. 

Темы рефератов к разделу «Государство и право Арабского халифата (VII – 

12.XIII вв.)». 

1. Роль ислама в становлении Арабского халифата.  

2. Высшие органы власти и местное управление в Арабском халифате.  

3. Особенности мусульманского права.  

4. Источники мусульманского права 

5. Влияние мусульманского права на современные государства Ближнего и 

Среднего Востока. 

 

 

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение определенного срока (как правило, от недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одного или нескольких 

первоисточников (книг, монографий и т.д.). Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по  заявленной теме. 

Реферат должен содержать изложение существа работы, но не механический 

ее пересказ. В настоящее время, помимо изложения прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. Тему реферата студент может выбрать из 

предложенных, либо сформулировать сам, но в этом случае ее нужно согласовать с 

преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал может излагаться в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Реферат выполняет следующие функции: информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 

ясностью и простотой. 

 Структура реферата:  

1. Титульный лист 

2.  После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(содержание), в котором указаны названия всех разделов реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
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3.  После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы.  

4.  Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов, и предполагает осмысленное и логичное изложение 

основных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники. В том случае, если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу – обязательно нужно сделать ссылку на тот  источник, 

где он взят.   

5.  Заключение содержит главные выводы из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении.   

6.  Список литературы – здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Подготовка реферата. 

Работу над рефератом можно условно разделить на  этапы:  

Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя 

как предмет исследования, так и его ожидаемый результат.  

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема определяет предмет 

изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному 

предмету и разрешить поставленную проблему.  

 Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 

каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные 

данные книги и отмечая библиотечный шифр). А также общие правила работы с 

нормативно-правовыми актами. 

 Работа с источниками. 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод 

выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 

внимание ученика на предметные и именные указатели. 



 

32 

 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

 Научиться выделять главное в тексте, улавливать дискуссионный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции помогает сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же 

вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы).  

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата.   

Создание текста. 

Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; 

связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты – рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с 

предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли следуют из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану – мыслительной схеме, позволяющей контролировать 

порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до докторской 

диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее освещается то, что уже сделано в данной области, 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может 

также содержать обзор источников права,   уточнение исходных понятий и 

терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. Объем введения – в среднем около 10% от 

общего объема реферата. 
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Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и содержательна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, выдвигаются 

гипотезы  по существу  обсуждаемого вопроса. При этом важно постараться 

избежать некритического заимствования материала из чужих трудов – компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части 

может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии 

(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования). 

 Заключение – последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. В заключении подводится итог проделанной работы. 

 Список источников. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком источников, в который входят нормативно-правовые акты 

и литература. Названия нормативно-правовых актов располагают по юридической 

силе с указанием данных о публикации,  названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавлении.  

 

 

4.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

1. Гносеологические корни государства и права. 

2. Вавилон и его правовая система. 

3. Специфические черты политической организации древневосточных 

обществ. 

4. Правовые начала в Пятикнижии Моисея. 

5. Правовые правила в Новом Завете. 

6. Религиозные учения и общины Древней Индии. 

7. Правовая система Древнего Китая. 

8. Древняя Греция и влияние еѐ государственно-правовой системы. 

9. Суд и процесс в Древнем Риме. 

10. Франкское государство и его влияние на европейскую цивилизацию. 

11. «Варварские правды» и их значение. 

12. Рецепция римского права в Европе. 
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13. Реформы Ришелье и Кильбера во Франции. 

14. Восточная Римская империя и еѐ организация.  

15. Развитие канонического права в Европе и Византии. 

16. Особенности развития государственно-правовых систем средневекового 

      Востока. 

17. Возникновение и суть основных школ мусульманского законоведения. 

18. Характерные черты военно-олигархического режима сѐгуната в Японии. 

19. Реформация: политические идеи и практика. 

20. Английская буржуазная революция ХVII века и еѐ значение. 

21. Возникновение и развитие Британской колониальной империи. 

22. Французская революция ХVIII века и еѐ значение.  

23. Парижская Коммуна 1871 г. и еѐ значение. 

24. Возникновение Германской империи и еѐ геополитические последствия. 

25. Образование латиноамериканских государств и их правовых систем. 

26. «Эпоха великих реформ» в Японии ХIХ в. 

27. Причины и итоги Первой мировой войны. 

28. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. 

29. Распад мировой колониальной системы, его причины и значение. 

30. Государства Центральной и Восточной Европы после Второй мировой  

      войны. 

31. Образование независимых государств в Южной и Юго-Восточной Азии. 

32. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке. 

 

 

4.5. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Глава 1. Общая характеристика древнегреческого государства   

1.1. Периодизация истории Древней Греции 

1.2. Общие закономерности государственного развития Древней Греции  

Глава 2. Отдельные институты афинского государства после реформ Солона  

2.1. Совет Четырехсот: полномочия, порядок формирования  

2.2. Булэ (Народное собрание): полномочия, роль в системе власти 

2.3. Система органов судебной власти 

Заключение 

Список использованных источников и литературы  

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и метод науки истории государства и права зарубежных стран. 
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2. Предпосылки возникновения государства и права. 

3. Специфика древневосточного государства и права. Восточная деспотия как 

особый тип государственно-правового развития. 

4. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

5. Общественный и государственный строй древних государств 

Месопотамии. 

6. Древневавилонское централизованное государство. Общественный строй и 

управление. 

7. Законы Хаммурапи. Основные институты гражданского и уголовного права 

Вавилонского государства. Судопроизводство. 

8. Государство и право Древней Индии. 

9. Общая характеристика древнееврейского государства и права. 

10. Основные черты государственно-правового развития Древнего Китая. 

11. Государственность Древней Греции: общая характеристика, периодизация. 

12. Развитие государственного строя в Древних Афинах в IX – VII вв. до н.э. 

13. Реформы Солона. 

14. Особенности государственного строя Древней Спарты. 

15. Основные черты и институты афинского права в VI – IV вв. до н.э. 

16. Государственность Древнего Рима: общая характеристика, периодизация. 

17. Эволюция государственного строя Древнего Рима в период республики. 

18. Законы XII таблиц как памятник архаического римского права. 

19. Предпосылки падения римской республики и установления империи. 

20. Государственный строй Древнего Рима в период империи. Принципат и 

доминат. 

21. Основные источники и институты римского права в I – III вв.  

22. Corpus iuris civilis императора Юстиниана. История возникновения и общая 

характеристика. 

23. Раннефеодальное государство и право франков. 

24. Сеньориальная монархия во Франции. Центральное и местное управление. 

25. Основные институты сословно-представительной монархии во Франции.  

26. Великий мартовский ордонанс 1357 г., общая характеристика ,содержание 

и значение. 

27. Абсолютная монархия во Франции ХVI – ХVIII вв. Центральное и местное 

управление. Судопроизводство. 

28.  Право средневековой Франции: основные институты и особенности. 

29. Государственно – правовое развитие Англии в XI – XIII вв. 

30. Английское государство и право в период сословно – представительной 

монархии. 

31. Великая хартия вольностей 1215 г.: его правовое и политическое 

содержание. 

32. Государство и право Англии в XVI – начале XVII вв. 

33. Раннефеодальное государство и право Германии.  

34. Образование и основные этапы развития Священной Римской империи. 

35. Сословно-представительная монархия в Германии. 
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36. «Золотая булла» 1356 г., ее содержание и значение. 

37. «Саксонское зерцало» как основной источник магдебургского земского 

права: общая характеристика и основные институты.  

38. «Каролина» как источник средневекового уголовного права Германии.. 

39. Абсолютистские государства Австрии и Пруссии. 

40. Прусское Общеземское уложение 1794 года: история создания, содержание 

и значение. 

41. Австрийское гражданское уложение 1790 г. как источник гражданского 

права. 

42. Феодальное государство и право Византии. 

43. Государственный строй Арабского халифата. 

44. Основные источники и институты мусульманского права (шариата). 

45. Особенности развития феодального государства Китая. 

46. Развитие системы права средневекового Китая. 

47. Особенности развития феодального государства в Японии. 

48. Система права в средневековой Японии. 

49. Особенности развития феодального государства и права Индии. 

50. Буржуазная революция в Англии (1640 – 1653 гг.) и ее основные этапы.  

51. Конституционный акт 1649 г. и «Орудие управления» 1653 г.  

52. «Хабеас корпус акт» 1679 г., его содержание и историческое значение. 

53. Формирование конституционной монархии в Англии: «Билль о правах» 

1689 г. и «Акт об устроении» 1701 г. 

54. Развитие парламентаризма в Англии в XIX в. Избирательные реформы. 

55. Война за независимость и образование США. «Декларация независимости» 

1776 г. «Статьи Конфедерации» 1781 г. 

56. Конституция США 1787 г.: история возникновения и содержание. 

57. «Билль о правах» 1791 г., его основные положения 

58. Гражданская война в США 1861–1865 гг. и конституционное закрепление 

еѐ результатов. 

59. Уголовный кодекс США 1909 г.: основные положения. 

60. Основные этапы Великой французской революции XVIII в. 

61. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г. 

62. Уголовный кодекс Франции 1791 года, общая характеристика и 

содержание. 

63. Образование республики во Франции. Конституция 1793 г. 

64. Гражданское и семейное законодательство Франции 1789 –1799 гг. 

65. Государственный строй Франции в период правления Наполеона 

Бонапарта. Конституция 1799 г. и Органический сенатусконсульт 1804 г. 

66. Легитимная монархия во Франции. Хартия 1814 г. Революция и Хартия 

1830 г. 

67. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. и Конституция 1852 г. 

68. Установление Третьей республики во Франции. Конституционные законы 

1875 г. 

69. Гражданский кодекс Франции 1804 г., его создание и значение. 
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70. Основные институты гражданского права Франции по Гражданскому 

кодексу 1804 г. 

71. Уголовный кодекс Франции1810 г., структура и содержание.  Уголовно-

процессуальный кодекс Франции 1808 г. 

72. Революция 1848 г. в Германии. Конституция 1850 г. 

73. Объединение Германии, еѐ государственный строй по Конституции 1871 г. 

74. Германское уголовное уложение 1871 г.: структура и содержание.  

Уголовно-процессуальный кодекс Германии1877 г. 

75. Германское гражданское уложение 1896 г.: история создания и институты.  

76. Развитие германского права в конце XIX – начале XX вв. Возникновение 

трудового и социального законодательства. 

77. Революция Мэйдзи в Японии1868 г. и образование японской 

дуалистической монархии.  

78.  «Новый курс» Ф. Рузвельта и развитие социального законодательства в 

США в первой половине XX века. 

79. Конституционные поправки и демократизация избирательного права в 

США в XX столетии. 

80. Основные изменения в праве США в XX столетии, развитие социального и 

экологического законодательства. 

81. Изменения в государственном механизме Великобритании в ХХ в. 

82. Основные черты права Великобритании в ХХ в. Конвергенция статутного и 

прецедентного права. 

83. Веймарская республика Германии. Конституция 1919 г. 

84. Государственный строй нацистской диктатуры в Германии, особенности 

законодательства. 

85. Государственное развитие послевоенной Германии. 

86. Государственный строй Италии по конституции 1947 г. 

87. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. и ее основные 

положения. 

88.  Особенности государственного строя во Франции в период Пятой 

республики. Конституция 1958 г. 

 

5. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

5.1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа должна активизировать самостоятельное изучение 

студентом курса истории государства и права зарубежных стран и проверить его 

способность применять полученные знания к решению конкретных правовых 

вопросов. 

Контрольную работу можно написать от руки или отпечатать на компьютере. 

Объем контрольной работы: 5–8 страниц рукописного текста, или 3–5 страниц 

машинописного текста на стандартных листах А4. Текст печатается на одной 
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стороне листа. Выбор шрифта и междустрочного интервала должен 

осуществляться с таким расчетом, чтобы на странице располагалось 28 – 30 

строчек, каждая из которых содержит 55 – 65 знаков, включая пробелы. 

  Из предлагаемых четырех вариантов (по два казуса в каждом) нужно 

самостоятельно выбрать один вариант. 

Контрольная работа должна содержать четкие, последовательные, 

аргументированные ответы на вопросы. 

Пересказ материала, заведомо не имеющего отношения к теме казуса, не 

нужен. 

 

5.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ВАРИАНТ I 

Казус 1. 

В доме бюргера был схвачен с поличным вор. В суде выяснилось, что он 

впервые совершил кражу (мелкую) и не имеет средств, чтобы уплатить 

потерпевшему штраф. 

Какой приговор ожидает его по Каролине? 

Методические указания. 

Непосредственному решению казуса должна предшествовать характеристика 

уголовного права по Каролине. Особое внимание следует уделить 

рассмотрению такой категории преступлений, как преступления против 

собственности. 

Литература 

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 11, пар. 5. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 2008 Т. 1 

 

Казус 2. 

К началу Великой французской революции крестьяне деревни Ваккевилль 

обязаны были уплачивать своему сеньору графу Н. ценз со своих земельных 

участков и натуральный оброк – шампар. В августе 1789 г., узнав, что 

Национальное собрание окончательно упраздняет феодальный порядок, 

крестьяне уничтожили архив графа Н., сожгли документы, где были записаны 

их повинности, и отказались от их уплаты. Граф Н. обратился к властям с 

требованием принять меры для подавления беспорядков. 

Как разрешится вопрос о соответствии с законодательством первого этапа 

революции? Когда во Франции были упразднены феодальные повинности 

крестьянства? 

Методические указания. 

Ответ на вопросы казуса требует изучения и анализа антифеодального 

аграрного законодательства, трех этапов восходящего развития Великой 

французской революции. Необходимые правовые первоисточники (в 
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выдержках) Вы найдете в нашей «Хрестоматии по истории государства и права 

зарубежных стран». Отвечая на первый вопрос казуса, следует также 

использовать декрет Национального собрания от 10 августа 1789 г. о 

подавлении беспорядков. 

Литература 

3. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 17, пар. 1. 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 2 

5.  Поликарпова Е.В. «Антифеодальное аграрное законодательство Великой 

французской буржуазной революции. М., 1987. 

 

ВАРИАНТ II 

Казус 1.  

Авл Гелий  (20.1.13) сообщает о некоем Верации, который «за удовольствие 

считал» ходить по улицам и раздавать прохожим пощечины; за ним шел раб с 

мешком денег и тут же выплачивал каждому потерпевшему 25 ассов. Этот 

случай послужил поводом к преторскому эдикту, изменившему порядок 

назначения штрафа инюриа (противоправное посягательство на личность).  

Расскажите об ответственности за инюриа по квиритскому и преторскому 

праву, опираясь на Законы XII таблиц и положения III книги «Институций» Гая. 

Какой ответственности может подвергнуть Верация претор? От чего будут 

зависеть размеры ответственности? 

Методические указания. 

Решению казуса должна предшествовать краткая характеристика частного 

правонарушения и основных видов деликтных обязательств. Остановившись 

на инюриа, покажите, какие случаи противоправных посягательств на 

личность и какие наказания за них были предусмотрены Законами XII таблиц. 

В какой мере изменилось толкование инюриа и санкции за деликты этого рода 

по классическому римскому праву? Проанализировав указанные выше  

вопросы, решите казус. 

Литература.  

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 6, пар. 2. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 1 

3. Римское частное право/ под ред. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. 

М.: ЮРАЙТ, 2010. Глава 40., пар. 161 

 

Казус 2. 

Элен Леруа, получив с согласия мужа наследство, подарила ему (с его же 

согласия) дом, несмотря на то, что брачный договор запрещал дарение между 

супругами. Позднее уже без согласия мужа, она составила завещание, по 

которому все свое имущество завещала одному из сыновей. 
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Правомерны ли действия Элен Леруа по Кодексу Наполеона? 

Методические указания. 

Для решения казуса требуется знание правового положения замужней 

женщины по Кодексу Франции 1804 года. На основе конкретных его статей 

нужно дать обоснованные ответы 

Литература.  

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. 

М., 2008 Глава 23, пар. 3. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 2 

 

ВАРИАНТ III 

Казус 1. 

В военном походе был убит дружинник короля Дагоберт. Брат погибшего 

королевского дружинника обвиняет в убийстве воина-франка Дитриха в 

судебном собрании рахинбургов. Подозреваемый в убийстве Дитрих отрицает 

свою вину, ссылаясь на недостаточность улик и отсутствие свидетелей 

преступления. 

Какие возможны варианты судебного решения по Салическому закону?  

Методические указания. 

Для решения казуса следует изучить раннефеодальную структуру 

франкского общества. Важно раскрыть, каким образом зарождающаяся 

королевская власть повлияла на изменения в правовом порядке франков. 

Объясните установление разных размеров вергельда для людей разных 

сословий. 

Проанализируйте статьи, касающиеся судопроизводства в суде 

рахинбургов. Какие методы доказывания упоминаются в Салической правде? 

Выводы должны быть аргументированы ссылками на статьи Салической 

правды. 

Литература. 

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 11, пар. 1. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 2 

 

Казус 2. 

Жак Леруа купил красивый старинный особняк, обязавшись уплатить 

обусловленную цену через месяц. Через неделю он узнал, что действительная 

стоимость дома на 60% ниже покупной цены. Кроме того, при тщательном 

осмотре обнаружилось, что из-за начавших гнить потолочных балок дом 

может со временем оказаться в аварийном состоянии. Жак Леруа отказался от 

уплаты покупной цены и потребовал признания сделки недействительной. 

Продавец обратился в суд. 
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Каким будет решение суда по Французскому гражданскому кодексу 1804 

года? 

Методические указания. 

Для решения данного казуса необходимо внимательно изучить титулы «О 

договорах и договорных обязательствах вообще» и «О продаже» 

Французского гражданского кодекса 1804 г. (Кодекса Наполеона). Особо 

тщательного анализа требуют статьи об обязательной силе законно 

заключенного договора, об убыточности, о явных и скрытых недостатках 

проданной вещи. 

Литература. 

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 23, пар. 3. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 2 

 

ВАРИАНТ IV. 

Казус 1 

В 1356 году был принят документ, именуемый «Золотая булла». Объясните, 

какой порядок замещения трона Священной Римской империи германской 

нации был установлен «Золотой буллой». 

Методические указания. 

Расскажите о государстве, именуемом «Священная Римская империя 

германской нации». Какие его особенности закрепила «Золотая булла»? 

Обратившись к тексту этого документа, объясните: какие германские феодалы 

входили в коллегию курфюрстов? Каковы были права курфюрстов в их княжеских 

владениях и по отношению к имперской короне? После этого дайте 

аргументированный ответ на поставленный в казусе вопрос о порядке замещения 

императорского трона. 

В заключение покажите влияние узаконенного «Золотой буллой» «немецкого 

многовластия» на политическое развитие средневековой Германии (в период 

сословно-представительной монархии и  в период абсолютизма). 

Литература. 

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 9, пар. 2. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 1.  

Казус 2 

На протяжении многих поколений жители одного из маленьких поселков 

(местечек) в английском графстве Ланкашир избирали в парламент членов семьи 

местных крупных землевладельцев в обмен на их денежную помощь и 

покровительство.  

В 1832 году они узнали, что их местечко утратило право посылать депутатов в 

парламент. Мэр местечка, Смит, обратился за разъяснениями к манчестерскому 

адвокату. 
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К этому же адвокату обратился и Браун – квалифицированный 

тонкопрядильщик одной из манчестерских фабрик. Он выразил удивление, что он, 

Браун, зарабатывая 40 шиллингов в неделю (96 фунтов стерлингов в год), и снимая 

для своей семьи отдельную квартиру, не имеет избирательного права, в то время 

как его сосед Робинсон – мелкий лавочник, чей годовой доход едва достигает 10 ф. 

ст. – включен в список избирателей. 

Какие разъяснения дал адвокат Смиту и Брауну? Когда подобные Брауну 

представители формировавшейся английской рабочей аристократии получили 

избирательные права? 

Методические указания. 

Для решения второго казуса следует изучить причины, конкретное содержание 

и классовую сущность избирательной реформы 1832 г. в Англии. Особое внимание 

обратите на статьи «Акта о народном представительстве» 1832 года, 

устанавливающие ценз для городских избирателей. Затем выясните, какие 

изменения вносились в избирательный ценз последующими «Актами о народном 

представительстве» 1867 и 1884 гг. 

Литература. 

1. История государства и права зарубежных стран/ под.  ред. К.И. Батыра. М., 

2008 Глава 15, пар. 5. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ под  ред. 

К.И. Батыра. М., 2008 Т. 2 

 

6. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. История государства и права зарубежных стран. Том 1 / отв. ред. Н.А. 

Крашенинникова, О.А. Жидков. М.: Норма, 2010. – 720 с. 

Количество экземпляров: 20. 

2. История государства и права зарубежных стран. Том 2 / отв. ред. Н.А. 

Крашенинникова. М.: Норма, 2010. – 816 с. 

Количество экземпляров: 20. 

3. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2011. – 800 с. 

Количество экземпляров: 20. 

 

Дополнительная литература 

1. Абдурахманова И.В.    История государства и права зарубежных стран : 

Учебное пособие для вузов. М.: МарТ, 2004. – 286 с. 

Количество экземпляров: 1. 

2. Всеобщая история права и государства : Учебник для вузов / В. Г. 

Графский; Российская Академия наук, Институт государства и права. М.: 

Норма, 2005. – 737 с.  

Количество экземпляров: 20. 
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3. Вологдин А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие. М.: Высшая школа, 2005. – 574 с. 

Количество экземпляров: 2. 

4. Государство и право: теория, история, современность : Учебно-

методическое пособие / Е. А. Певцова, О. В. Манихин, А. Г. Важенин, Е. А. 

Шелест; Ред. Е. А. Певцова. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 446 с. 

Количество экземпляров: 1. 

5. История государства и права зарубежных стран : конспект лекций в схемах: 

пособие для подготовки к экзаменам / сост. В. П. Водопьянов. М.: Приор-

издат, 2005. – 173 с.  

Количество экземпляров: 1. 

Камышев Э.А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие. Томск: Томский межвузовский центр дистанционного 

образования, 2005. – 290 с. Количество экземпляров: 5. 

6. Кудинов О.А. История государства и права зарубежных стран : учебно-

практическое пособие. М.: Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2005. – 305 с. 

Количество экземпляров: 10.  

7. Ягур Н.Н.  История государства и права зарубежных стран : Хрестоматия: 

Учебное пособие. Минск: Тесей, 2004. – 430 с.  

Количество экземпляров: 20. 

 

Нормативный материал 

1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. Т. 1, 2. М., любое издание. 

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. 

З.М. Черниловского. М., 1984. 

3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран в двух 

томах / Отв. ред. Н.А. Крашенинников. М., 2003. 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древности, Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. М., 1999. 

5. Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 вв. / 

Сост. Н.Н. Блохин; ред. И.П. Блищенко, А.А. Желудков. М., 1957 (и 

послед, издания). 

6. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский Союз / Сост. В.В. Маклаков. М., 2006. 

7. Право Европейского союза: документы и комментарии / Сост. С.Ю. 

Кашкин. М., 1999. 

8. Права человека. Сборник международных документов / Сост. Л.Н. 

Шестаков. М., 1990. 

9. Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков. М., 2001. 

10. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана/ 

пер. с лат.; отв. Ред. Л.Л Кофанов.-М.:СТАТУТ, 2006. 
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11. Саксонское зерцало: памятник, комментарии, Исследования/Ин-т гос-ва и 

права Акад.наук СССР; отв. Ред. В.М.Корецкий.-М.: Наука,1985. 

12. Каролина. Уголовно-судебное Уложение Карла V. - Алма-Ата: Наука,1967. 

 

7. СЛОВАРЬ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Автократия (греч. autohrateia — самодержавие, самовластие) — форма правления с 

неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица (деспотии Древнего Востока, 

империи Рима, Византии, абсолютные монархии и др.). 

Автономия: 1) в конституционном праве — право территории самостоятельно 

осуществлять государственную власть в пределах, предоставленных ей конституцией; 2) 

самостоятельность какога-либо научного или учебного учреждения (например, университетская 

автономия). 

Авторитаризм — способ властного воздействия на общество, при котором блокируется 

или разрывается обратная связь между управляющей и управляемой системами, власть 

стремится формировать общественные отношения. 

Адъюдикация (от лат. adjudicatio — присуждение) — переход спорной территории по 

решению компетентного международного суда. 

Аксиология (от греч. axia — ценность и logos — слово, учение) — учение о ценностях. 

Анализ (от греч. analysis— разложение): 1) расчленение (мысленное или реальное) 

объекта на элементы; анализ неразрывно связан с синтезом (соединением элементов в единое 

целое); 2) синоним научного исследования вообще; 3) в формальной логике — уточнение 

логической формы (структуры) рассуждения. 

Аннексия (лат. annexio — присоединение) — одностороннее, не основанное на договоре 

присоединение (захват) всей или части территории другого государства или народа, а также 

насильственное удержание народности в границах чужого государства. 

Аристократия (от греч. aristos — лучший и cratos — власть) — форма государственного 

правления, при которой власть принадлежит представителям родовой, рабовладельческой, 

феодальной знати. 

Бюрократия (букв. - господство канцелярии, от франц. bureau - бюро, канцелярия и, греч. 

cratos - власть)- первоначально- власть, влияние руководителей и чиновников аппарата 

правительства; в дальнейшем - обозначение слоя служащих в крупных организациях, возникших 

в различных сферах общества. Как необходимый элемент управления, администрации 

бюрократия превращается в особый социальный слой, которому присущи: иерархичность, 

строгая регламентация, разделение труда и ответственности в осуществлении формализованных 

функций, требующих специального образования. Бюрократии свойственны тенденции к 

превращению в привилегированный слой, независимый от большинства членов организации, что 

сопровождается нарастанием формализма и произвола, авторитаризма и конформизма, 

подчинением правил и задач деятельности организации главным образом целям ее укрепления и 

сохранения. 

Ведомства — учреждения или совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь 

область государственного управления: комитеты, службы, агентства и т.д. 

Власть — в общем смысле — способность и возможность оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств — воли, 

авторитета, права, насилия (родительская власть, государственная, экономическая и др.); 

политическое господство, система государственных органов. 

Выборы — процедура формирования гражданами представительных органов публичной 

власти. 
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Гарантии законности — определенный комплекс организационных, экономических, 

политических, идеологических и иных факторов и юридических мер, обеспечивающих 

соблюдение законов, прав граждан и интересов общества и государства. 

Генезис (генез) — происхождение, возникновение; в широком смысле — момент 

зарождения и последующий процесс развития, приведший к определенному состоянию, виду, 

явлению. 

Геополитика - политологическая концепция, согласно которой политика государств, в 

основном внешняя, предопределяется географическими факторами (положение страны, 

природные ресурсы, климат и др.). 

Гипотеза - структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия. 

Государственный аппарат — система органов государства, с помощью которых 

осуществляется государственная власть, выполняются основные функции, достигаются стоящие 

перед государством на различных этапах его развития цели и задачи. 

Государственный орган — составная часть механизма государства, которая имеет 

собственную структуру, определенные законом полномочия властного характера по управлению 

конкретной сферой общественной жизни и тесно взаимодействует с другими элементами 

государственного механизма, образующими единое целое. 

Государство — политическая форма организации жизни общества, которая складывается 

как результат возникновения и деятельности публичной власти — особой управляющей системы, 

руководящей основными сферами общественной жизни и опирающейся в случае необходимости 

на силу принуждения. 

Гражданское общество — термин, употребляемый в разных значениях; введен 

Аристотелем, который называл гражданским обществом сообщества свободных и равных 

граждан, связанных между собой определенной формой политического устройства (государство-

полис). В XVII—XVIII вв. гражданское общество противопоставлялось абсолютистско-

феодальному государству. В распространенном современном значении гражданское общество 

обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и др. сферах, развивающихся 

в рамках демократического общества независимо, автономно от государства. Гражданское 

общество предполагает существование широкого круга демократических прав и свобод членов 

гражданского общества. Полное огосударствление общественных отношений ведет к 

свертыванию демократии, установлению тоталитаризма. 

Дееспособность — способность своими действиями реализовывать субъективные права и 

налагать на себя обязанности. 

Деидеологизация - концепция, согласно которой в современном мире наступает «конец 

идеологии». 

Демократия (от греч. demos — народ и cratos — власть) — форма государственно-

политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника 

власти. Это ведущая форма социальной и политической организации общества, политического 

режима в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при охране 

прав меньшинства, неотчуждаемые права человека и гражданина. 

Децентрализация — процесс передачи из центра на места части функций и полномочий 

центральных органов государства; расширение прав субъектов федерации (штатов, земель), 

региональных образований (департаментов,, областей) и местного самоуправления. 

Деяния — определенные волеизъявления, результат сознательной деятельности людей. 

Диалектика (от греч. dialektike — искусство вести беседу, спор) — философское учение о 

становлении и развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод мышления. 

Диспозиция — структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание 

поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. 

Догма (от греч . dogma — мнение, учение, постановление) — положение, принимаемое на 

веру за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельствах. 

Доктринальные тексты — мнения, идеи и доктрины выдающихся ученых-юристов. 
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Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке высшим представительным 

органом законодательной власти либо непосредственным волеизъявлением населения путем 

референдума и регулирующий наиболее важные и устойчивые общественные отношения. 

Законность — режим неуклонного действия правовых норм. 

Законодательная техника — система правил и приемов подготовки наиболее 

совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально 

полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, доступность, 

простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват регулируемых 

вопросов. 

Закономерности — реальные устойчивые связи, которые выражают сущность данных 

явлений. 

Идеология — система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических 

и философских взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к 

действительности. 

Инкорпорация законодательства — такая форма систематизации, когда нормативные акты 

определенного уровня объединяются полностью либо частично в издаваемые для широкого 

пользования сборники или собрания в определенном порядке. 

Империя (от лат. imperium — власть, государство) — сложное многонациональное 

государство, создаваемое с помощью захвата и насильственного удержания в своем составе 

суверенных соседних государств мощным деспотическим государством. 

Индукция (от лат. inductio — наведение) — умозаключение от фактов к некоторой 

гипотезе (общему утверждению). Различают полную индукцию, когда обобщение относится к 

конечнообозримой области фактов, и неполную индукцию, когда оно относится к бесконечно 

или конечно необозримой области фактов. 

Ирригация (от лат. irrigatio) — орошение. 

Капитализм — тип общества, основанный на частной собственности и рыночной 

экономике. В различных течениях общественной мысли определяется как система свободного 

предпринимательства, этап развития индустриального общества, а современная ступень 

капитализма — как «смешанная экономика», «постиндустриальное общество», 

«информационное общество» и др. В марксизме капитализм — общественно-экономическая 

формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации 

капиталом наемного труда. 

Кодекс — крупный сводный акт, детально и конкретно регулирующий определенную 

сферу отношений и подлежащий непосредственному применению. 

Кодификация законодательства — форма коренной переработки действующих 

нормативных актов в определенной сфере отношений, способ качественного упорядочения 

законодательства, обеспечения его согласованности и компактности, а также расчистки 

нормативного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм. 

Комитеты (франц. comite, лат. committo— поручаю): 1) государственный орган, 

образуемый для проведения специальных мероприятий или руководства какой-либо отраслью. В 

России с начале XIX в. — комитет министров, секретные комитеты, кавказский комитет и др.; 2) 

коллегиальный выборный руководящий орган в политических партиях и общественных 

организациях. 

Конвергенция (от лат. converge — приближаюсь, схожусь) — термин для определения 

сходных или одинаковых, но независимо друг от друга возникающих явлений в культуре разных 

народов. 

Консолидация законодательства — форма систематизации, в процессе которой десятки, а 

порой и сотни нормативных актов по одному и тому же вопросу объединяются в один 

укрупненный акт. 

Конституционная ответственность — ответственность, наступающая за ненадлежащее 

осуществление публичной власти. 
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Конфедерация (от позднелат. confoederatio — союз, объединение) — форма 

государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью 

сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и 

управления; специально объединенные органы создаются только для координации действий в 

определенных целях (военных, внешнеполитических и т.п.). Исторически в форме конфедерации 

была создана Швейцария. 

Легитимация (от лат. legitimus) — признание или подтверждение законности 

государственной власти, какого-либо социального института, статуса, полномочий, 

опирающиеся на принятые в данном обществе ценности. Основой легитимации могут быть 

традиции и обычаи, харизма, конституционные нормы, демократические выборы, референдум 

или плебисцит. 

Либерализм — идейное и-.общественно-политическое течение, возникшее в европейских 

странах в XVII—XVIII вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, 

экономических свобод. 

Мальтузианство — теория, развитая английским экономистом Т. Р. Мальтусом в конце 

XVIII в. и опирающаяся на положение, согласно которому экономическое благосостояние 

определяется не столько уровнем развития производства, сколько «естественным законом 

народонаселения». Согласно этому закону темпы роста населения значительно выше темпов 

роста производства средств существования. 

Материальное право — юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с 

помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем 

прямого, непосредственного правового регулирования. Нормы материального права закрепляют 

формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок 

образования и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, 

основания и пределы ответственности за правонарушения. 

Методология (от греч. methodos — путь исследования, теория, учение и logos — слово, 

учение) — учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; 

методология науки — учение о принципах построения, формах и способах научного познания. 

Механизм государства — совокупность государственных органов и учреждений, 

специально созданных для реализации возложенных на государство функций. 

Милитаризм (от лат. militaris — военный) — система политических, экономических и 

идеологических средств, используемых правящими кругами той или иной страны с целью 

наращивания военной мощи государства. 

Министерство — центральный орган государственного управления, который 

осуществляет руководство определенной его отраслью и возглавляется министром (например, 

министерство сельского хозяйства). 

Монархия (греч. monarchia — единовластие) — государство, в котором верховная власть в 

стране сосредоточена (полностью или частично) в руках единоличного главы государства. 

Мораль — взгляды, представления людей о добре и зле, о постыдном и похвальном, о 

чести, совести, долге, справедливости. 

Народ — все население определенной страны; различные формы исторических общностей 

(племя, народность, нация). 

Нормативный договор — соглашение между различными субъектами права, в которых 

содержатся нормы права. 

Нормы права — установленные и обеспеченные государством юридические правила, 

определяющие общие организационные основы и принципы регулирования человеческого 

поведения. 

Нотариат (от.лат. notarius — писец, секретарь) — государственные органы или частные 

конторы (отдельные нотариусы), в функции которых входит удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав и т.д. 
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Общественное объединение — объединение граждан, созданное в соответствии с их 

интересами и на началах добровольного членства. Общественное объединение действует по воле 

граждан, должно соблюдать конституцию, не посягать на территориальную целостность 

государства, не создавать вооруженных формирований. 

Оккупация (от лат. occupatio — захват, завладение) — занятие территории, не 

принадлежащей другому государству. 

Олигархия (греч. oligarchia, от oligos —• немногочисленный и arche — власть) — режим, 

при котором политическая власть принадлежит узкой группе лиц (богачей, военных и т.п.). 

Парламент (англ, parliament, от франц. parler— говорить)— высший представительный 

орган власти. Во многих странах парламент имеет специальное название (например, конгресс 

США, Федеральное Собрание Российской Федерации, норвежский стортинг). Впервые был 

образован в Англии в XIII в. как орган сословного представительства. 

Первобытная родовая община — первичная ячейка организации первобытнообщинного 

строя, объединяемая кровным родством, совместным коллективным трудом, общей 

собственностью на продукты производства и проистекающими из этих условий равенством 

социального положения, единством интересов и сплоченностью членов рода 

Племя — тип 5тнической общности и социальной организации первобытного общества. 

Характерны: кровнородственная связь между его членами, деление на роды и фратрии; общность 

территории, некоторых элементов хозяйства, самосознания, обычаев и культов; для позднего 

этапа — самоуправление, состоящее из племенного совета, военных и гражданских вождей. 

Образование союзов племен, завоевания и переселения вели к смешению племен и 

возникновению более крупных этнических общностей. 

Плюрализм (от лат. pluralis — множественный) — философское учение, согласно 

которому существует несколько (или множество) независимых начал бытия или оснований 

знания; характеристика демократической политической системы общества, при которой 

социальные группы имеют органичные (институционные) возможности для выражения своих 

интересов через своих представителей (политические партии, профсоюзы, церковные и другие 

организации). 

Политика (греч. politika - государственные или общественные дела, от polis — 

государство), сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, 

сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства. 

Политическая власть — способность личности, класса или социальной группы проводить 

в жизнь политическую линию в соответствии со своими экономическими, идеологическими и 

политическими интересами. 

Политическая культура — комплекс ценностей и образцов поведения, адекватных 

потребностям развития данного типа политической системы, предполагающих участие граждан в 

управлении, одобрение и поддержку ими форм политической деятельности, утверждение 

общественного порядка. 

Политическая партия — весьма формализованная политическая организация со своей 

структурой (руководящие органы, региональные отделения, рядовые члены), выражающая 

интересы тех или иных общественных классов, социальных слоев, групп, объединяющая 

наиболее активных их представителей, ставящая, как правило, своей задачей завоевание и 

удержание власти для осуществления определенной программы, социальных, экономических, 

политических преобразований, достижения неких целей и идеалов, а также осуществления 

прямых и обратных связей между обществом и государством. 

Политическая система общества — система социальных институтов государственно-

организованного общества, осуществляющих определенные политические функции; включает 

государство, партии, профсоюзы, организации и движения, преследующие политические цели. 

Значительную роль в политическом развитии, общества играет церковь. 

Политический режим государства — совокупность приемов и методов, с помощью 

которых государственные органы осуществляют принадлежащую им власть. 
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Политическое общественное объединение — общественное объединение, в уставе 

которого в числе основных целей должны быть закреплены участие в политической жизни 

общества посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения 

кандидатов и организации их предвыборной агитации, участия в организации и деятельности 

указанных органов. 

Правительство — высший исполнительный и распорядительный орган государственной 

власти, который непосредственно осуществляет управление страной. В различных странах 

правительства имеют разные названия (например, кабинет министров, совет министров). 

Право — в узком значении — система общеобязательных социальных норм, 

установленных или санкционированных государством; в более широком смысле охватывает 

также правовые отношения и основные права гражданина, закрепляемые, гарантируемые и 

охраняемые государством. 

Правовая идеология — совокупность идей, творений, взглядов, представлений, 

принципов, которые в общем, концентрированном виде отражают и оценивают правовую 

действительность. 

Правовая культура — совокупность правовых ценностей. Она является непременной 

составной частью общечеловеческой культуры. 

Правовое государство — форма организации и деятельности государственной власти, 

которая строится на взаимоотношениях с индивидами и их различными объединениями на 

основе норм права. 

Правовой обычай — правило поведения, которое сложилось исторически в силу 

постоянной повторяемости в течение длительного времени и санкционировано государством в 

качестве общеобязательного правила. 

Правонарушение — поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым 

предписаниям и наносит вред общественным отношениям. 

Правопорядок — состояние упорядоченности регулируемых правом общественных 

отношений, возникшее в результате последовательного осуществления законности и 

характеризующееся реальным обеспечением, реализацией и охраной прав и свобод личности, 

неукоснительным соблюдением юридических обязанностей, правомерной деятельностью всех 

индивидуальных и коллективных субъектов права. 

Правосознание — сфера общественного, группового и индивидуального сознания, 

связанная с отражением правовых явлений и обусловленная право-значимыми ценностями, 

правопониманием, представлением должного правопорядка. 

Правотворчество — форма государственной деятельности, направленная на создание 

правовых норм, а также на их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену. 

Прагматизм (от греч. pragma, род. п. pragmatos — дело, действие) — философское учение, 

трактующее философию как общий метод решения проблем, которые встают перед людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Презумпция невиновности — предположение о невиновности гражданина, привлеченного 

к юридической ответственности; следствие общей презумпции добропорядочности гражданина и 

в этом качестве — одна из гарантий прав и свобод личности. 

Применение права — властная деятельность органов государства (или иных органов по 

уполномочию государства), которые, используя свои специальные полномочия, издают акты 

индивидуального значения на основе норм права, решая тем самым по существу те или иные 

конкретные вопросы многогранной жизни общества 

Пробел в праве — полное или частичное отсутствие правового регулирования той сферы 

отношений, которая объективно требует регламентации и без обязательных для исполнения 

юридических норм не может нормально функционировать. 

Прокуратура — система государственных органов, специально предназначенных для 

надзора за исполнением законов и осуществления следствия по уголовным делам. 
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Публичное право (лат. jus publieum) — та часть системы действующего права, нормы 

которого направлены на защиту общего блага, государственного интереса, связаны с 

полномочиями и организационно-властной деятельностью государства, с выполнением 

общественных целей и задач. 

Республика (лат. res publica — общественное дело) — государство, в котором верховная 

власть принадлежит избранным на определенный срок органам государственной власти. 

Референдум— процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного 

решения (конституции, закона, варианта ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное 

общественное или государственное значение). 

Синкретизм (греч. synkretismos — соединение) — нерасчлененность, характеризующая 

неразвитое состояние какого-либо явления (например, искусства на первоначальных стадиях 

человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга; 

нерасчлененность психических функций на ранних ступенях развития ребенка и т.п.); смешение, 

неорганическое слияние разнородных элементов (например, различных культов и религиозных 

систем в поздней античности — религиозный синкретизм периода эллинизма). 

Синтез (греч. synthesis — соединение) — соединение (мысленное или реальное) 

различных элементов объекта в единое целое (систему); синтез неразрывно связан с анализом 

(расчленением объекта на элементы). 

Система (греч. systema — целое, составленное из частей; соединение) — множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.), 

представляющее собой определенное целостное образование, единство). 

Система законодательства — результат целенаправленной деятельности законодателя, 

формирования им всего массива нормативных актов. 

Система права - объективное, обусловленное системой общественных отношений, 

многоуровневое внутреннее строение национального права, заключающееся в разделении 

единых по своей социальной сущности и назначению в общественной жизни, внутренне 

согласованных норм на определенные части, называемые отраслями, подотраслями и 

институтами права. 

Содружество — весьма редкое, еще более аморфное, чем конфедерация, но тем не менее 

организационное объединение государств, характеризуемых наличием общих признаков, 

определенной степенью однородности. 

Социализм — обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается 

осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства, а также 

общественного строя, воплощающего эти принципы. 

Социальное государство — институт, направленный на организацию нормальной жизни и 

развития всего общества в целом, защиту прав, свобод.и законных интересов всех населяющих 

его граждан и народов; орудие справедливого решения споров и конфликтов как внутри 

государства, так и за его пределами. Суверенитет (нем. Souveranitat, франц. souverainete — 

верховная власть) — независимость государства во внешних делах и верховенство во 

внутренних. 

Суд — орган государства, осуществляющий правосудие в форме разрешения уголовных, 

гражданских, трудовых, семейных и административных дел в установленном законами данного 

государства процессуальном порядке. 

Судебный прецедент — решение суда по конкретному делу, которое затем становится 

образцом, обязательным правилом для решения аналогичных дел в будущем. 

Сущность государства — это обеспечение с помощью аппарата политической власти 

целостности общества и его надлежащего функционирования в обстановке, когда общество 

существует как суверенный, самостоятельный организм и когда в нем утверждается демократия 

(народовластие, экономическая свобода, свобода личности). 
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Теология (греч. theos — Бог и logos — слово, учение) (богословие) — совокупность 

религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога. Предполагает концепцию 

абсолютного Бога, сообщающего человеку знание о себе в откровении. 

Тоталитаризм (ср.-век. лат. totalis — весь, целый, полный) — одна из форм государства 

(тоталитарное государство), характеризующаяся его полным (тотальным) контролем над всеми 

сферами жизни общества, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, 

репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих (например, различные формы 

тоталитаризма в фашистской Италии, Германии, коммунистический режим в СССР — с конца 

1920-х гг.). 

Традиции (лат. traditio — передача; предание) — элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных 

обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени; охватывает объекты 

социального наследия (материальные и духовные ценности); процесс социального наследования; 

его способы. 

Унитарное государство — форма государственного устройства, при которой территория 

государства, в отличие от федерации, не имеет в своем составе федеративных единиц (штатов, 

земель), а подразделяется на административно-территориальные единицы (районы, области и 

т.д.). 

Фашизм (итал. fascio — пучок, связка, объединение) — крайне реакционное, 

антидемократическое, правоэкстремистское идейно-политическое движение, направленное на 

установление открытой террористической диктатуры, жесткое подавление демократических прав 

и свобод, всякой оппозиции и прогрессивных движений. 

Федерация (позднелат. foederatio — союз, объединение) — форма государственного 

устройства, при которой государство образует федеральные единицы — члены, субъекты 

федерации (например, земли, штаты). 

Феодализм — этот термин возник перед Французской революцией конца XVIII в. и 

обозначал «старый порядок» (абсолютная монархия, господство дворянства). В марксизме 

феодализм рассматривается как социально-экономическая формация, предшествующая 

капитализму. 

Формация (лат. formatio — образование) — согласно марксистской концепции 

исторического процесса, общество, находящееся на определенной ступени исторического 

развития, исторически определенный тип общества. В основе каждой общественно-

экономической формации лежит определенный способ производства, а производственные 

отношения образуют ее сущность; вместе с тем она охватывает соответствующую надстройку, 

тип семьи, быт и др. История общества представляет собой процесс развития сменяющих друг 

друга в результате социальной революции первобытнообщинной, рабовладельческой, 

феодальной, капиталистической и коммунистической формаций. 

Фратрия (греч. phratria — братство) — подразделение племени, экзогамная совокупность 

нескольких родов. 

Цивилизация (лат. civilis — гражданский, государственный): 1) синоним культуры; 2) 

уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры (античная 

цивилизация, современная цивилизация); 3) ступень общественного развития, следующая за 

варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс); 4) в некоторых идеалистических теориях в эпоха 

деградации и упадка в противовес целостности, органичности культуры. 

Частное право (лат. jus privatum) — право, защищающее частный интерес отдельной 

личности, коллективов людей, регулирующее отношения граждан, их объединений, 

предприятий, фирм, кооперативов и других хозяйственных подразделений, 

обеспечивающее'свободную самореализацию гражданина, право частной собственности и 

частного предпринимательства. Оно основано ла договоре между равноправными сторонами. 
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Экспансия (лат. expansio — распространение) — расширение сферы господства, влияния, 

распространение чего-либо за первоначальные пределы (например, территориальная, 

экономическая, политическая экспансия). 

Этнос — исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, 

представленный племенем, народностью, нацией. 

Юридическая ответственность — применение к виновному лицу, совершившему 

правонарушение, мер публично-правового принуждения, предусмотренных санкцией 

нарушенной юридической нормы, в строго определенном для этого процессуальном порядке. 


