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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «История отечественного  государства и права » является 

самостоятельной научной и учебной дисциплиной теоретического и 

исторического профилей в системе юридических наук и юридического 

образования. В рамках дисциплины «История  отечественного государства и 

права» исследуется процесс становления и развития российского государства 

и права  в разные периоды истории. Данная дисциплина обладает широкой 

информативностью и является действенным инструментом формирования 

исторического и правового сознания будущих юристов. Дисциплина 

«История  отечественного государства и права» традиционно 

рассматривается в рамках периодизации исторического процесса, где для 

каждой эпохи характерны свои тенденции и закономерности. Итогом 

изучения курса является формирование у студента навыков независимого 

историко-юридического мышления, самостоятельного осмысления, анализа и 

квалифицированной критики государственно-правового развития в 

различные исторические эпохи. 

История отечественного государства и права – наука и историческая и 

юридическая. Как историческая наука история государства и права есть часть 

истории российского общества, и стоит в одном ряду с историей 

общественной мысли, историей развития экономики, культуры и т. д. Вместе 

с тем она сохраняет определенную самостоятельность, ибо обладает четко 

выраженным объектом исследования: государство и право. Поэтому она 

является наукой юридической, одной из фундаментальных правовых 

дисциплин. 

Поскольку история государства и права изучает политические и 

правовые институты вплоть до сегодняшнего дня, постольку она органически 

стыкуется с действующим правом. следовательно, она занимается не только 

правом ушедшим, но и живущим, его отраслями и институтами. Историю 

государства и права интересуют конкретные политические и правовые 

явления, но, прежде всего, она исследует фактический материал для 
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установления межотраслевых закономерностей, для показа общих 

поступательных, прогрессивных тенденций развития государства и права. 

В этом большое сходство истории государства и права с теорией 

государства и права. Разница же в том, что если теория государства и права 

изучает преимущественно общие закономерности развития государства и 

права различных народов и общественно-экономических формаций, то 

история государства и права занимается конкретными государствами и 

правовыми системами, существовавшими и существующими на территории 

нашей страны, их особенностями и характерными чертами. История 

государства и права использует обобщения, делаемые теорией государства и 

права, и в то же время дает конкретный материал для таких обобщений. 

Изучение прошлого страны имеет не только познавательное, но и 

практическое значение, ибо историко-правовая наука, обобщая опыт 

прошлого, помогает познать и использовать закономерности общественного 

развития, избежать повторения ошибок. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения настоящей дисциплины является демонстрация 

закономерностей становления и развития отечественного государства и права 

в их историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных концепций 

изучения государства и права России, а также формирование у студентов 

теоретического мышления и исторического сознания, направленного на 

выработку определенных форм и методов анализа институтов государства и 

права России в исторической ретроспективе 

Достижение указанной цели связано с решением ряда 

исследовательских задач, среди которых важнейшее место занимают 

следующие: 
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- определение формы и структурных элементов изучения институтов 

отечественного государства и права; 

- установление системы связей государственных и правовых 

институтов с исторической обстановкой и интересами социальных групп; 

- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих 

в основе определенных концепций эволюции государственно-правовых 

институтов; 

- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках 

концепций эволюции государственно-правовых институтов, включая 

вопросы их сущности, происхождения и развития; 

- исследование теоретического и социально-практического 

содержания государственно-правовых институтов и определение степени их 

влияния на дальнейшие перспективы развития отечественного государства и 

права. 

Курс истории отечественного государства и права традиционно 

рассматривается в рамках периодизации исторического процесса, где для 

каждой эпохи характерны свои тенденции и закономерности. Итогом 

изучения курса является формирование у студента навыков независимого 

историко-юридического мышления, самостоятельного осмысления, анализа и 

квалифицированной критики государственно-правовых институтов прошлого 

и настоящего. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ И 

ДРУГИХ НАУК 

Предметом науки истории государства и права России является 

изучение возникновения, развития и смены типов и форм государства и 

права, а также государственных органов и правовых институтов конкретных 

государств у народов нашей страны в определенный исторический период.  

История государства и права близка к науке теории государства и 

права. Обе они изучают возникновение государства и права, основные этапы 

их развития. Но отличает их то, что теория государства и права, вскрывая 
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закономерности различных типов государства и права и соответствующих им 

правовых систем, абстрагируется от конкретных государств, а история 

государства и права России изучает не только закономерности, но и 

особенности конкретных государств народов России и соответствующих им 

правовых систем в хронологической последовательности.  

В отличие от отраслевых юридических наук история государства и 

права России изучает развитие государственно-правовых явлений в их 

целостности, единстве, взаимосвязи и взаимозависимости.  

Размежевание между науками историей государства и права России и 

историей государства и права зарубежных стран идет по следующему 

основанию. Если история государства и права России изучает возникновение 

и развитие государства народов России с древнейших времен и до наших 

дней, то история государства и права зарубежных стран исследует 

становление и эволюцию государства и права за пределами российских 

границ.  

Дисциплины, для которых изучение данной дисциплины является 

предшествующим: 

 История государства и права зарубежных стран; 

 Римское право; 

 История политических и правовых учений; 

 Конституционное право РФ; 

 Теория государства и права. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООН 

 

По государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по  направлению 030900 Юриспруденция 

дисциплина включена в цикл профессиональных дисциплин.  

Компонент образовательной программы федеральный. Курс I, семестры I и 

II.  
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Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины:  

Знать историю России и всемирную историю на уровне программы полного 

общего среднего образования; 

Знать основы государственного устройства, конституционного строя и права 

России; 

Знать основы культуры, обычаев России, ее регионов; 

Владеть навыками грамотной письменной и устной речи на уровне 

выпускника СОШ; 

Владеть основами общей культуры речи; 

Владеть основами норм этикета и общей этики; 

Владеть навыками самостоятельной поисковой работы; 

Уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные вопросы;  

Уметь конспектировать, владеть навыками скорописи. 

Обладать чувством долга и ответственности.   

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень развиваемых общекультурных компетенций у студентов: 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

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

коллективе (ОК-5); 

Перечень развиваемых профессиональных компетенций у студентов: 
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способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

По дисциплине история отечественного государства и права 

предусмотрены аудиторные занятия в виде лекций и семинаров. Также есть 

разделы и для самостоятельно работы студента. Общее количество часов – 

216, 6 ЗЕТ.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

1. Тема 1. Предмет и метод истории отечественного государства и права. 

2 Тема 2. История науки истории отечественного государства и права 

3. Тема 3. Государство и право Киевской Руси (IX - начало XII вв.) 

4 Тема 4. Государство и право Руси в период Феодальной раздробленности 

5 Тема 5. Государство и право отдельных княжеств Руси в период их независимого 

развития (Новгородская земля, Псковская феодальная республика, Владимиро-

Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество)  

6 ТЕМА 6. Государство и право Московской Руси 

(середина XV - конец XVI вв. 

7 Тема 7. Образование Русского централизованного государства и становление 

общерусского права. (XV- первая половина XVI века)  

 

8 Тема 8. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В XVII в. 

9 Тема 9. Государство и право России в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI- середина XVII вв.) 

10 Тема 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В XVIII в. 

11 Тема 11. Абсолютная монархия России (вторая половина XVII-XVIII вв. 

12 Тема 12. Государство и право Российской империи в первой половине  XIX в. 

13 Тема 13. Государство и право России XIX- начале XX вв. 

14 Тема 14. Государство и право России в период просвещенного абсолютизма 

15 Тема 15. Государство и право России  

в период проведения буржуазных реформ (вторая половина ХIХ в.) 

16 Тема 16. Государство и право России  

в годы буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг., последующей 

реакции  Первой мировой войны 
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17 Тема 17. Государство а право России  

н осла Февральской буржуазно-демократической революции.  

(февраль — октябрь 1917 г.,)  

 

18 Тема 18. Создание Советского государства а права (октябрь 1917-1918 гг.)  

 

19 Тема 19. Разработка, принятие и основные особенности Конституции  

РСФСР 1918г 

20 Тема 20. Советское государство и право  

в период Гражданской войны (1918—1920 гг.) 

21 Тема 21. Советское государство и право  

в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.,) 

22 Тема 22. Советское государство и право в период индустриализации  

и коллективизации сельского хозяйства  

в годы Великой Отечественной войны (1926—1945 гг.)  

 

23 Тема 23. Советское государство и право  

в послевоенные годы (1946 г. — 1960 гг.)  

 

24 ТЕМА 24. Государство и право СССР в годы развитого социализма (1964 – 1982 гг.) 

25 Тема 25.   Советское государство и право в годы перестройки (1985 – 1991 гг.) 

26 Тема 26. История развития государства и права современной России (1991 – 2013 гг.) 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

I СЕМЕСТР 

1. Тема 1. 

Предмет и 

метод истории 

отечественног

о государства 

и права. 

Предмет истории отечественного государства и права. Соотношение истории 

отечественного государства и права, истории государства и права зарубежных 

стран, истории политических и правовых учений, теории государства и права, 

политологии, социологии и отраслевых государственно-правовых дисциплин. 

Понятие государственно-правовых институтов. Связь мировоззренческой основы 

государственно-правовых институтов, их теоретического содержания и 

идеологических положений. Проблема преодоления политического отчуждения в 

истории отечественного государства и права. Основные теоретические варианты 

преодоления политического отчуждения: осуществление государственной власти 

народом, подчинение государства праву, создание государства-нации. 

Социальные основы автократических, тоталитарных, технократических, 

этатистских, сословно-кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся 

обосновать политическое отчуждение в истории отечественного государства и 

права. 

Методология изучения истории отечественного государства и права. Критерии 

оценки институтов отечественного государства и права. Периодизация истории 

отечественного государства и права, структура курса. 

2. Тема 3. 

Государство и 

право 

Киевской 

Руси (IX - 

начало XII 

вв.) 

Проблема этногенеза и становление государственности у восточных славян. 

Природные и социальные условия и их последствия. Социальная стратификация 

древнерусского общества и проблема формы государственного устройства 

Древней Руси. Генезис вотчинного государства. 

Становление древнерусского права. "Русская правда" как памятник права. 

Основные редакции первого письменного общерусского свода законов. 

Каноническое право Древней Руси. Наследственное, обязательственное, 

уголовное таможенное право Киевской Руси. Международное положение 

Древнерусского государства и правовое регулирование международных 

отношений 
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3 Тема 5. 

Государство и 

право 

отдельных 

княжеств Руси 

в период их 

независимого 

развития 

(Новгородская 

земля, 

Псковская 

феодальная 

республика, 

Владимиро-

Суздальское 

княжество, 

Галицко-

Волынское 

княжество) 

Русские княжества в условиях политической раздробленности: типология 

социально-экономического и политического развития. Эволюция вотчинного 

государства и государственный характер русского феодализма. Владимиро-

Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородское и 

Псковское государства. Золотая Орда и проблема ее взаимоотношений с Русью. 

Территории Древней Руси в составе Великого княжества Литовского. 

Московское княжество в конце XII - середине XV вв. 

Развитие права на северо-западе Руси: Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Развитие права в Литовском государстве. 

4 ТЕМА 6. 

Государство и 

право 

Московской 

Руси 

(середина XV 

- конец XVI 

вв. 

Понятие и формы процесса централизации русского государства. Особенности 

социально-экономического и политического развития Руси в середине XV - XVI 

в. Становление сословной структуры русского общества и ее особенности. 

Государственный феодализм и проблема существования сословно-

представительной монархии в России. Соотношение сословного 

представительства и самодержавия как специфической формы существования 

вотчинного уклада. 

Зарождение политической идеологии на Руси в XVI в. "Москва - Третий Рим". 

Политические идеи И. Грозного и Ф. Карпова. Развитие русского феодального 

права. Судебники XV - XVI вв. как памятники права. Церковная организация и 

церковное право в середине XV - XVI в. 

5 Тема 8. 

Государство и 

право России 

в  XVII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. Сословная 

структура русского общества и проблема закрепощения сословий. Вотчинное 

государство и проблема формирования абсолютизма в России. Самодержавие и 

абсолютизм. 

Развитие феодального права в России. Судебник 1649 г. как памятник русского 

феодального права. Взаимоотношения государства и церкви. Раскол и его 

социально-политическая сущность. Церковная организация и церковное право в 

XVII в. 

6 Тема 9. 

Государство и 

право России 

в период 

сословно-

представитель

ной монархии 

(середина 

XVI- середина 

XVII вв.) 

Понятие сословно-представительной монархии. Основные 

государственные институты. Земские соборы и их роль в правовом 

положении Руси. Судебник 1550 г как источник права. Развитие 

норм уголовного права. История закрепощения крестьян: этапы, 

предпосылки, источники. Приказная система власти. Роль и 

назначение основных приказов.  

II СЕМЕСТР 

7 Тема 12. 

Государство и 

право 

Российской 

империи в 

первой 

Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине 

XIX в. Развитие системы государственного управления. Абсолютизм и 

профессиональная бюрократия. Роль категорий собственности и свободы в 

становлении гражданского общества в России в первой половине XIX в. и 

дальнейшее раскрепощение сословий. 

Политические учения в России в первой половине XIX в. Идеи либерализма в 

проектах М.М.Сперанского. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи 
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половине  XIX 

в. 

Н.М.Карамзина. Политическая идеология декабристов. Политические идеи 

П.Я.Чаадаева, западников и славянофилов. 

Система права Российской империи в первой половине XIX в. Кодификация 

российского права. "Свод законов Российской империи". 

8 Тема 14. 

Государство и 

право России 

в период 

Просвещенног

о 

абсолютизма  

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVIII в. 

Особенности абсолютизма в России и апогей вотчинного государства. 

Возникновение Российской империи и ее характер. Социальная структура, 

собственность и свобода в условиях вотчинного государства. Государственные 

реформы первой половины XVIII в. и их политическое значение. Политическая 

идеология в России в период укрепления самодержавия. Ф.Прокопович и 

В.Н.Татищев о государстве и праве. Особенности политико-правового учения 

И.Т.Посошкова. 

"Просвещенный абсолютизм" в России во второй половине XVIII в. и частичное 

свертывание вотчинного уклада. Государственные реформы второй половины 

XVIII в. и их характер. Социальная структура, собственность и свобода в 

условиях свертывания вотчинного государства. Раскрепощение дворянства и 

начало формирования гражданского общества. Политическая идеология в России 

второй половины XVIII в. М.М.Щербатов и С.Е.Десницкий. Соединение 

самодержавия с разделением властей. А.Н. Радищев. 

Формирование новой системы права. Источники права и начало процесса 

кодификации. Изменения в правовом положении церкви. Правовое положение 

окраин империи.  

9 Тема 15. 

Государство и 

право России  

в период 

проведения 

буржуазных 

реформ 

(вторая 

половина ХIХ 

в.) 

Социально-экономическое и политическое развитие России во 

второй половине XIX - начале XX вв. Великие реформы 60 - 70- е 

гг. XIX в. и развитие системы государственного управления. 

Особенности процесса трансформации абсолютной монархии в 

конституционную. Роль категорий собственности и свободы в 

становлении гражданского общества в России во второй половине 

XIX - начале XX вв. Неоабсолютизм и контрреформы конца XIX в.  

 

10 Тема 21. 

Советское 

государство и 

право  

в период 

восстановлени

я народного 

хозяйства 

(1921-1925 

гг.,) 

Предпосылки политики НЭПа. Сущность НЭПа. Источники 

проведения реформ. Правовые реформы с советском государстве. 

КЗОТ РСФСР 1922 г., Земельный, Гражданский кодексы РСФСР 

как источники права. Понятие социалистической собственности в 

годы НЭПа. Виды собственности. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г как первая общесоюзная Конституция. Конституция 

РСФСР 1925 г. Конституционные права и обязанности советских 

граждан. Уголовная ответственность, понятие, виды преступлений. 

Свертывание Нэпа: основные этапы. Закон и подзаконный акт в 

советском праве.  Юридическое образование в годы НЭПа.  

11 Тема 23. 

Советское 

государство и 

право  

в 

послевоенные 

годы (1946 г. 

— 1960 гг.)  

 

Развитие гражданского права в СССР. Принятие Основ 

гражданского законодательства 1959 г. Гражданский кодекс РСФСР 

1960 г. Социалистическая и индивидуальная собственность 

советских граждан. Развитие трудового права: КЗОТ РСФСР 1922 и 

исправительно-трудовое законодательство. Уголовное право в 

СССР. Понятие и виды преступлений и наказаний. Система 

конституционного права. Конституция СССР 1936 г. и ее 

дальнейшее развитие. 
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12 Тема 26. 

История 

развития 

государства и 

права 

современной 

России (1991 

– 2013 гг.) 

Создание независимого государства Российкая Федерация. 

Создание СНГ и интеграционная деятельность РФ. Система 

органов федеральной, региональной, местной власти в России. 

Референдум и Конституция РФ 1993 г. Экономическое, 

таможенное, гражданское, уголовное законодательство РФ. 

Ратификация международных конвенций и договоров. 

Антикоррупционные, антитеррористические меры и 

законодательство в РФ.  

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

I СЕМЕСТР 
1. 1. 

Тема 1. 

Предмет и 

метод истории 

отечественного 

государства и 

права. 

Предмет истории отечественного государства и права. Соотношение истории 

отечественного государства и права, истории государства и права зарубежных 

стран, истории политических и правовых учений, теории государства и права, 

политологии, социологии и отраслевых государственно-правовых дисциплин. 

Понятие государственно-правовых институтов. Связь мировоззренческой основы 

государственно-правовых институтов, их теоретического содержания и 

идеологических положений. Проблема преодоления политического отчуждения в 

истории отечественного государства и права. Основные теоретические варианты 

преодоления политического отчуждения: осуществление государственной власти 

народом, подчинение государства праву, создание государства-нации. 

Социальные основы автократических, тоталитарных, технократических, 

этатистских, сословно-кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся 

обосновать политическое отчуждение в истории отечественного государства и 

права. 

Методология изучения истории отечественного государства и права. Критерии 

оценки институтов отечественного государства и права. Периодизация истории 

отечественного государства и права, структура курса. 

2 2. 

Тема 2. 

История науки 

истории 

отечественного 

государства и 

права 

Источники истории отечественного государства и права. Деятельность 

Н.Г.Карамзина , С.М. Соловьева, В.О. Ключевского. Евразийские концепции 

государства и права России. Наука отечественного государства и права в 

советский период. Деятельность профессора Юшкова. 

3 3. 

Тема 3. 

Государство и 

право Киевской 

Руси (IX - 

начало XII вв.) 

Генезис государства у восточных славян. Теории о происхождении государства 

Киевская Русь. Норманнская и антинорманская концепции. «Русская Правда» как 

первый общерусский свод законов. Источники права Древней Руси. 

Наследственное, семейное, уголовное и гражданское право Древней Руси. 

4 4. 

Тема 4. 

Государство и 

право Руси в 

период 

Феодальной 

раздробленност

и 

Причины феодальной раздробленности. Источники права феодальной 

раздробленности. Каноническое право на Руси. Кормчие книги как источник 

семейного права. Право татаро-монгол. «Великая Яса» как свод законов татаро-

монгол.  

5 5. 

Тема 5. 

Государство и 

право 

отдельных 

Новгородская земля: социально-политическое, экономическое и правовое 

развитие княжества. Новгородская судная грамота как источник права. 

Таможенное и гражданское право в Новгородской феодальной республике. 

Правовое положение Вече и князя. Административно-территориальное 

устройство Новгорода. Псковская судная грамота как источник права. Уголовное, 
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княжеств Руси 

в период их 

независимого 

развития 

(Новгородская 

земля, 

Псковская 

феодальная 

республика, 

Владимиро-

Суздальское 

княжество, 

Галицко-

Волынское 

княжество) 

гражданское право по Псковской судной грамоте. Пеиодизация развития 

Новгородской земли и Псковской республики. Владимиро-Суздальское 

княжество: территория, источники права, социальный состав населения. Правовое 

положение князя во Владимиро-Суздальском княжестве. Галицко-Волынское 

княжество: территория, особенности государственного строя, источники права.  

6 6. 

ТЕМА 6. 

Государство и 

право 

Московской 

Руси 

(середина XV - 

конец XVI вв. 

Причины возвышения Москвы. Институт Великого князя Московского. 

Особенности государственно-политического и административно-

территориального устройства Московской Руси. Приказная система 

исполнительной власти. Патриаршество на Руси. Теория «Москва-третий Рим». 

7 7. 

Тема 7. 

Образование 

Русского 

централизованн

ого государства 

и становление 

общерусского 

права. (XV- 

первая 

половина XVI 

века)  

 

Причины централизации русских земель. Дискуссии в литературе. Создание 

единой правовой системы. Судебник 1497 г как единый свод законов Московкой 

Руси. Государь всея Руси: понятие и история становления. Наследственное, 

семейное, уголовное, гражданское право московской Руси. Деятельность 

Посольского Приказа и международное положение Московской Руси.  

8 8. 

Тема 8. 

ГОСУДАРСТВ

О И ПРАВО 

РОССИИ В 

XVII в. 

Источники Права Руси в XVII веке. История закрепощения крестьян. Соборное 

Уложение 1649 г. Правовое положение церкви, царской власти. Социальный 

состав России в по Соборному уложению. Правовое положение крестьян, бояр, 

служилых людей. Уголовное, гражданское, семейное право по Соборному 

Уложению 1649 г. 

9 9. 

Тема 9. 

Государство и 

право России в 

период 

сословно-

представительн

ой монархии 

(середина XVI- 

середина XVII 

вв) 

Понятие сословно-представительной монархии. Земские соборы и их роль в 

организации жизни на Руси. Судебник 1550 г как источник права. Уголовное, 

семейное, гражданское право по Судебнику 1550 г. Церковное право Московской 

Руси. Иститут царской власти. Источники права России в период сословно-

представительной монархии (середина XVI- середина XVII вв). 

 ВСЕГО ЗА 

СЕМЕСТР 

 

II СЕМЕСТР 
10 12. 

Тема 12. 

Государство и 

право 

Российской 

Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине 

XIX в. Развитие системы государственного управления. Абсолютизм и 

профессиональная бюрократия. Роль категорий собственности и свободы в 

становлении гражданского общества в России в первой половине XIX в. и 

дальнейшее раскрепощение сословий. 
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империи в 

первой 

половине  XIX 

в. 

Политические учения в России в первой половине XIX в. Идеи либерализма в 

проектах М.М.Сперанского. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи 

Н.М.Карамзина. Политическая идеология декабристов. Политические идеи 

П.Я.Чаадаева, западников и славянофилов. 

Система права Российской империи в первой половине XIX в. Кодификация 

российского права. "Свод законов Российской империи". 

11 13. 

Тема 13. 

Государство и 

право России в 

конце XIX- 

начале XX вв. 

Источники права Российской империи периода империализма. Деятельность 

комиссий по пересмотру уголовного и Гражданского уложений. Наследственное. 

Семейное, торговое право. Коммерческие суды. Уголовное уложение 1903 г.  

12 14. 

Тема 14. 

Государство и 

право России в 

период 

просвещенного 

абсолютизма 

Понятие и источники Просвещенного абсолютизма. Судебная и полицейская 

реформы 18 века. Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам 

как источники права. Наказ Екатерины II.  

13 15. 

Тема 15. 

Государство и 

право России  

в период 

проведения 

буржуазных 

реформ (вторая 

половина ХIХ 

в.) 

Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине 

XIX - начале XX вв. Великие реформы 60 - 70- е гг. XIX в. и развитие системы 

государственного управления. Особенности процесса трансформации абсолютной 

монархии в конституционную. Роль категорий собственности и свободы в 

становлении гражданского общества в России во второй половине XIX - начале 

XX вв. Неоабсолютизм и контрреформы конца XIX в. 

14 16. 

Тема 16. 

Государство и 

право России  

в годы 

буржуазно-

демократическо

й революции 

1905—1907 гг., 

последующей 

реакции  

Первой 

мировой войны 

Причины и ход революции 1905-1907 гг. Основные государственные законы 1906 

г. Государственная Дума и Государственный Совет. Избирательный закон 1907 г. 

Чрезвычайное законодательство П.А. Столыпина. Судебное право. Развитие 

гражданского, семейного, торгового, рабочего законодательства. Развитие права в 

годы Первой мировой войны. Изменения в государственном аппарате власти в 

годы Первой мировой войны. Военно-промышленные комитеты. Особые 

совещания. 

15 17. 

Тема 17. 

Государство а 

право России  

н осла 

Февральской 

буржуазно-

демократическо

й революции.  

(февраль — 

октябрь 1917 

г.,)  

 

Причины и ход февральской буржуазно-демократической революции. Реформы 

временного правительства. Подготовка Учредительного собрания. Мятеж 

генерала Л.Г. Корнилова. Земства и местное управление. Юридическое совещание 

и его деятельность. Кризисы временного правительства.  

 

16 
18. 

Тема 18. 

Создание 

Советского 

государства 

а права 

Октябрьский переворот 1917 г. Военно-революционный комитет. Второй съезд 

Советов. Первые декреты советской власти. Роспуск учредительного собрания. 

Создание СНК РСФСР, ВСНХ, ВЧК. Деятельность политических партий. 

Национализация промышленности и земли. Декрет о мире 1918 г. последствия 

выхода России из Первой мировой войны. 
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(октябрь 

1917-1918 

гг.)  
 

17 21. 

Тема 21. 

Советское 

государство 

и право  

в период 

восстановлен

ия народного 

хозяйства 

(1921-1925 

гг.,) 

Предпосылки политики НЭПа. Сущность НЭПа. Источники проведения реформ. 

Правовые реформы с советском государстве. КЗОТ РСФСР 1922 г., Земельный, 

Гражданский кодексы РСФСР как источники права. Понятие социалистической 

собственности в годы НЭПа. Виды собственности. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г как первая общесоюзная Конституция. Конституция 

РСФСР 1925 г. Конституционные права и обязанности советских граждан. 

Уголовная ответственность, понятие, виды преступлений. Свертывание Нэпа: 

основные этапы. Закон и подзаконный акт в советском праве.  Юридическое 

образование в годы НЭПа. 

18 22. 

Тема 22. 

Советское 

государство 

и право в 

период 

индустриали

зации  

и 

коллективиза

ции 

сельского 

хозяйства  

в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

(1926—1945 

гг.)  

 

Коллективизация и индустриализация в СССР. Система органов государственной 

власти СССР: прокуратура, суд, милиция, ВСНХ, Госплан, СНК, ЦИК СССР. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Права и обязанности советских 

граждан по конституции СССР 1936 г. государство и право в годы ВОВ 1941-1945 

гг. Изменения в государственном аппарате. Трудовое законодательство. 

Уголовное, гражданское, семейное, избирательное право. Колхозное право.  

19 23. 

Тема 23. 

Советское 

государство 

и право  

в 

послевоенны

е годы (1946 

г. — 1960 

гг.)  

 

Развитие гражданского права в СССР. Принятие Основ гражданского 

законодательства 1961 г. Социалистическая и индивидуальная собственность 

советских граждан. Развитие трудового права: КЗОТ РСФСР 1922 и 

исправительно-трудовое законодательство. Уголовное право в СССР. Понятие и 

виды преступлений и наказаний. Система конституционного права. Конституция 

СССР 1936 г. и ее дальнейшее развитие. 

20 24. 

ТЕМА 24. 

Государство 

и право 

СССР в годы 

развитого 

Партийное и государственное устройство и развитие СССР. XXII съезд КПСС. 

Программа партии. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г 

Конституция СССР 1977 г. Конституционные права и обязанности советских 

граждан. Развитие советского трудового права 1964- 1991) 
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социализма 

(1964 – 1982 

гг.) 
21 26. 

Тема 26. 

История 

развития 

государства 

и права 

современной 

России (1991 

– 2013 гг.) 

Создание независимого государства Российская Федерация. Создание СНГ и 

интеграционная деятельность РФ. Система органов федеральной, региональной, 

местной власти в России. Референдум и Конституция РФ 1993 г. Экономическое, 

таможенное, гражданское, уголовное законодательство РФ. Ратификация 

международных конвенций и договоров. Антикоррупционные, 

антитеррористические меры и законодательство в РФ. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автор рекомендует при подготовке к практическим занятиям, 

написании контрольных работ использовать в качестве базового учебника: 

Историю отечественного государства и права / Под ред. О. И. Чистякова. Ч. I. 

И Ч. II М., 2012. При подготовке к учебным занятиям студенты также могут 

использовать: Исаев И. А. История государства и права России. М., 2011; 

История государства и права России / Под ред. Ю. П. Титова. М., 2006; 

Стешенко Л. А., Шамба Т. М. История государства и права России: 

академический курс. Т. т. 1 и 2. М., 2003. Несомненную пользу студентам 

при изучении соответствующих тем окажут труды выдающихся российских 

историков: В. М. Соловьева. Сочинения. Т. т. 1–20. М., 1988–1993; В. О. 

Ключевского. Сочинения в 3-х т. М., 1987–2010; Н. М. Карамзина. История 

государства Российского. Кн. 1–4. М., 1988–2009. 

Однако подготовка соответствующих учебных тем не может 

ограничиваться лишь прочтением учебника или учебного пособия. Изучение 

юридических дисциплин предусматривает обязательную работу с 

нормативным материалом. В курсе истории отечественного государства и 

права студенты изучают по источнику важнейшие памятники российского 

права со времени Киевской Руси по сегодняшний день: Русскую правду, 

Псковскую судную грамоту, Судебник 1497 года, Соборное уложение 1649 
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года, своды законов 1832 и 1906 гг., важнейшие кодексы советского периода. 

Их можно найти в многотомнике «Российское законодательство. Х–ХХ вв.» 

(Т. I–IX). М., 1987–1994; в хрестоматиях: Хрестоматия по истории 

отечественного государства и права. Х век – 1917 год / Сост. В. А. Томсинов. 

М., 1998; Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–

1991 / Под ред. О. И. Чистякова. М., 2005; Титов Ю. П. Хрестоматия по 

истории государства и права России. Учебное пособие. М., 2005; 

Отечественное законодательство XI–XX веков. Ч. I и Ч. II / Под ред. О. И. 

Чистякова. М., 1999–2012. 

 

3.2. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕКИМ ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Гончар Сувор, придя на двор князя Изяслава Мстиславовича с явными 

следами побоев, потребовал суда над кузнецом Варнавой; в ходе 

судебного разбирательства видоки показали, что зачинщиком драки был 

Сувор. 

Какое решение должен вынести суд? 

2. В Киеве при Ярославе боярский холоп, встретил на улице купца, ранее 

обманувшего его, ударил купца по лицу и скрылся в доме своего 

господина. На требования пострадавшего выдать ему холопа, боярин 

ответил отказом. Купец обратился с жалобой к князю. 

Какое решение должно последовать по этому делу? 

3. В годы правления князя Ярослава Мудрого княжеский суд рассмотрел 

два дела об убийстве. В первом случае, вор, забравшийся ночью в клеть с 

товарами, был убит на месте хозяином товара - купцом Отеней. Во втором 

смерд Доброг убил жителя соседней деревни в драке, произошедшей в 

результате споров из-за покоса. 

Какое решение должен принять суд по этим делам? 
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4. Прочитав содержание статьи 28 "Псковской судной грамоты", 

определите, какая из двух нижеизложенных ситуаций с большей 

вероятностью воспроизводит казус, ставший основанием для появления 

этой статьи в грамоте: 

a. истцом является кредитор, а должник-ответчик отрицает факт 

заключения договора займа, заложенную вещь признает своей и считает 

отданной на хранение; 

b. истцом является должник, отдавший долг, а ответчиком - кредитор, не 

вернувший залог. 

5. Какая из двух предложенных ситуаций с большей достоверностью 

моделирует положение статьи 86 "Псковской судной грамоты": 

a. родственники умершего изорника уже вступили в права наследников и 

фактически владеют имуществом покойного. Они предъявляют претензии 

к господину, взявшему в счет подмоги из имущества изорника коня; 

до продажи имущества умершего изорника, желающие принять 

наследство. Законодатель возлагает на них долговые обязательства 

изорника перед господином и запрещает им предъявлять господину 

претензии. 

6. Посадский человек Михаил предоставил в аренду крестьянину Давыду 

участок земли сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через 

пять лет после заключения договора посадский, не переписывая грамоту, 

потребовал от арендатора возвращения ему участка. Крестьянин 

отказался, считая его своей землей. 

Какое решение должен принять суд? 

7. Крестьянин Спйридон, вызванный в качестве послуха, отказался 

явится в суд. При этом он сослался на незнание обстоятельств 

рассматриваемого там дела. 

Может ли суд привлечь к ответственности крестьянина Спиридона? 
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8. Муромский купец Никита Клешнев занял деньги на товар для его 

последующей перепродажи в Крыму. Но по дороге в Крым был ограблен. 

Несет ли ответственность Никита Клешнев в данном случае? 

Какую ответственность предполагает Судебник 1497 г. в случае потери 

или растраты взятого имущества? 

9. Боярин Колычев подал в великокняжеский суд иск об изъятии у 

боярина Сабурова, как неправомочного владельца, участка земли. В 

ответном иске боярин Сабуров указал, что данный участок земли 

обрабатывается его крестьянами в течение четырех лет, а ранее это была 

пустошь.Разрешите ситуацию. 

10. 3 января 1918 года Всероссийский центральный Исполнительный 

Комитѐт принял Декрет о роспуске Учредительного Собрания. 

Правомочен ли ВЦИК решать вопрос об Учредительном Собрании? Не 

противоречит ли данный Декрет решениям II Всероссийского съезда 

Советов? 

11. Гражданин Власов, имеющий в собственности жилой дом, приобрел на 

имя своей супруги еще один дом. Правомерны ли действия гражданина 

Власова? 

12. В сентябре 1905 года отставной титулярный советник Н. Лип- кин, 

проживающий в г. Ярославле, приобрел в Рыбинском уезде 

Ярославской губернии усадьбу. Стоимость усадьбы по земской оценке 

составляла 14 тыс. рублей. Став владельцем недвижимости", Н. Липкин 

обратился к местным властям с просьбой о включении его в список 

избирателей уездных землевладельцев, но получил отказ. / 

Правомерны ли действия местных властей по отношению к 

Н.Липкину? 

13. В ноябре 1905 г. владелец торгового предприятия П разряда г. 

Москвы, не найдя себя в списках избирателей, в Государственную 

Думу, обратился с жалобой в городскую управу. В жалобе он указал, 
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что является русским подданым, ему более 25 лет, под судом и 

следствием ранее не состоял * торговый и квартирные налоги 

уплачивает регулярно. г 

Какое решение должна принять городская управа по жалобе? V 

14. Съезд уполномоченных от рабочих избрал в числе выборщиков 

И. Колыбапова. Однако городской голова, председательствовавший 

на съезде, потребовал признать избраЬие И. Колыбанова 

недействительным. Свое требование мотивировал тем, что к мо-

менту окончания бапатировки из охранного отделения поступили 

сведения о причастности И. Колыбанова к "экспроприации де-

нежных средств лесопромышленной конторы, осуществленной 

боевиками партии эсеров. 

Правомочны ли действия городского головы? 

 

3.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Назовите представителя марксистской историографии 

А) Н.М. Карамзин 

Б) Н.А. Рыжков 

В) И.А. Иаев 

Г) А.Д. Градовский 

2. Отметье период кризиса социализма 

А) 1918-1921 гг. 

Б) 1960-1990 гг. 

В) 1953-1957 гг. 

Г) 1939-1945 гг. 

3. Варяжский конунг(князь) Рюрик пришел ''со своим домом и дружиной'' 

править в Новгород в 

1. 962 г.     2. 862 г.     3. 907 г.      4. 852 г.      5. 860 г. 



22 

 

4. Место сбора дани в Киевской Руси 

1. дым    2. очаг    3. погост    4. княжеский двор    5. община 

5. На съезде в Любече в 1097 г. князья приняли решение 

1. править коллективно 

2. пригласить на Киевский престол В. Мономаха 

3. ''каждый управляет своей вотчиной'' 

4. лишить Святополка Киевского престола 

5. о проведении совместной внешней политики 

6. Первым русским митрополитом в 1051 г. стал 

    1. Феофан     2. Илларион     3. Пѐтр     4. Иов      5. Павел 

7.Годы правления Ярослава Мудрого 

1. 1014-1054 г. 2. 1019-1054 г. 3. 1024-1036 г. 4. 1015-1025 г.   

5. 1015-1057 г. 

8.Монголо-татарское иго на Руси длилось 

1. 1223-1380гг. 2. 1237-1478гг. 3. 1238-1380гг. 4. 1237-1480гг. 

2.  

9.Первое летописное упоминание о Москве относится к 

1. 1125г.   2. 1147г.    3. 1169г.     4. 1212г.     5. 1218г. 

10. Что являлось оновным источником права татаро-монгол? 

А) Обычаи воины 

Б) Законы хана 

В) право народа 

Г) Великая Яса 

11. Совет панов был главным органом власти в… 

А) Новгородской боярской республике 

Б) Псковской республике 

В) Великого княжества Литовского 

Г) Московского княжества 

12. Как называлась категория движимых вещей в Псковской судной 

грамоте 1467 г.? 
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А) отморщина 

Б) живот 

В) посул 

Г) отчина 

13. Кому было дано задание составить проект Судебника 1497 года? 

А. Владимиру Сидорову                       Б. Владимиру Петрову 

В. Владимиру Гусеву                           Г. Владимиру Иванову 

14. Какие отношения между государством и дворянством, дворянством и 

крестьянством установил Судебник 1550 года? 

А. гражданско-правовые, обязательное право, брачно-семейное, 

наследственное, уголовное право 

Б. гражданские, товарно-денежные, общинные, монастырские, уголовные 

В. церковные, частновладельческие, поместные, имущественные, 

гражданские 

Г. правовые, имущественные, брачные, наследство, уголовные 

15. Преступления против государства назывались «крамолой». Какие 

«деяния» так назывались? 

А. убийство, поджог, грабѐж                  

Б. воровство, грабѐж, убийство 

В. измена, заговор, призыв к восстанию    

Г. запашка чужих земель, татьба, поджог 

16. Судебники 1497 и 1550 гг. предусматривали систему наказаний. Что 

означало выражение «торговая казнь»?  

А. отобрать всѐ имущество наказываемого     

Б. возместить материальный ущерб 

В. бить кнутом наказываемого     

Г. бить кнутом и возместить материальный ущерб 

17. Какова роль Судебника 1497 года? 

А. упорядочить судебную систему Руси    

Б. разрешить противостояние между дворянами и крестьянами 
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В. дать возможность «лихим людям» добиться правды 

Г. контролировать деятельность судов на местах 

18. Причиной государственных реформ было стремление Петра I: 

  А) Возродить Земские соборы 

  Б) Сократить количество чиновников 

  В) Упрочить абсолютную власть 

  Г) Предоставить россиянам право участвовать в управлении государством 

19. Что создается в ходе Петровских реформ? 

  А) Синод 

  Б) Воеводства 

  В) Боярская дума 

  Г) Посольский приказ 

20. Причиной государственных реформ было стремление Петра I: 

  А) Усилить централизацию государственного управления 

  Б) Создать центральные выборные органы власти 

  В) Укрепить сословно-представительную монархию 

  Г) Ослабить контроль верховной власти за деятельностью государственного 

аппарата 

21. Государственные реформы Петра I: 

  А) Ввели выборные начала в управлении городом 

  Б) Создали центральные выборные органы власти 

  В) Ослабили самодержавие 

  Г) Ослабили централизацию страны 

 

22. Государственные реформы Петра I способствовали: 

  А) Сокращению количества чиновников 

  Б) Оформлению абсолютизма 

  В) Возрождению местничества 

  Г) Формированию в России правового государства 

23. Причиной государственных реформ было стремление Петра I: 
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  А) Возродить Земские соборы 

  Б) Сократить количество чиновников 

  В) Упрочить абсолютную власть 

  Г) Предоставить россиянам право участвовать в управлении государством 

24. Что создается в ходе Петровских реформ? 

  А) Синод 

  Б) Воеводства 

  В) Боярская дума 

  Г) Посольский приказ 

25. Причиной государственных реформ было стремление Петра I: 

  А) Усилить централизацию государственного управления 

  Б) Создать центральные выборные органы власти 

  В) Укрепить сословно-представительную монархию 

  Г) Ослабить контроль верховной власти за деятельностью государственного 

аппарата 

26. Государственные реформы Петра I: 

  А) Ввели выборные начала в управлении городом 

  Б) Создали центральные выборные органы власти 

  В) Ослабили самодержавие 

  Г) Ослабили централизацию страны 

27. Государственные реформы Петра I способствовали: 

  А) Сокращению количества чиновников 

  Б) Оформлению абсолютизма 

  В) Возрождению местничества 

  Г) Формированию в России правового государства 

28. Многоступенчатая система обжалования судебных приговоров и

 решений в России появилась 

A) в последние годы царствования Петра I 

B) по «Учреждению о губерниях» в 1775 г. 

C) в 1797 г. 
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D) одновременно с делением территории империи на губернии и уезды 

29. Созданные Петром 1 коллегии пришли на смену 

A) приказной системе управления 

B) министерствам 

C) Боярской думе 

D) существовавшим ранее местным органам управления 

30. На первом месте в Артикуле воинском стояли 

A) государственные преступления 

B) воинские преступления 

C) нарушение правил несения строевой и караульной службы 

D) преступления против церкви 

31. Субъектами права собственности на землю по Своду законов могли быть 

A) дворяне, государство, «почетные граждане» 

B) дворяне, государство, «почетные граждане», купцы первой гильдии 

C) только дворяне и «почетные граждане» 

D) дворяне и государство 

32. Созданный Петром I Сенат был поначалу 

A) высшим органом власти и управления, действующим от имени 

императора 

B) органом, руководившим работой коллегий 

C) органом, осуществлявшим контрольные функции 

D) высшей инстанцией в судебной системе Российской империи 

33. В Уложении предусматривалось вознаграждение за убийство: 

а) вора; 

б) убийцы; 

в) изменника; 

г) разбойника. 

34. За недоносительство и укрывательство людей, «у которых уши 

отрезаны», взыскивался штраф в размере: 

а) 10 рублей; 
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б) 20 рублей; 

в) 30 рублей; 

г) 50 рублей. 

35. По Соборному уложению должник отвечает по обязательству: 

а) только своей личностью; 

б) только своим имуществом; 

в) своей личностью и имуществом; 

г) не отвечает. 

36. Когда было закончено составление и редактирование Уложения: 

а) 5 января 1649г.; 

б) 15 января 1649г.; 

в) 29 января 1649г.; 

г) 10 февраля 1649г. 

37. Где в настоящий момент хранится оригинал Уложения: 

а) в Благовещенском соборе; 

б) в Оружейной палате; 

в) в Патриарших палатах; 

г) в Успе нском соборе Московского Кремля. 

38. Согласно статье 8 «Основных государственных законов», государю 

императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. 

Имела ли Государственная дума полномочия законодательной ини-

циативы? 

а) да; 

б) нет; 

в) ограниченные; 

г) все правильно; 

39. Теория официальной народности, сформулированная графом Уваровым, 

включила в себя 

1. православие, самодержавие, народность 

2. западноевропейские идеи о свободе и счастье человека 
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3. призыв к народному выступлению  

40. Полное Собрание Законов Российской Империи составил 

1. Николай 1  2. Александр I 3. Сперанский 4. Киселѐв 

4. Аракчеев 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ЗАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Промежуточный контроль знаний представляет анализ работы студента на 

практических занятиях, лекциях и выполнение всех письменных работ. 

Формой промежуточного контроля является выполнение тестовых заданий.  

1. Когда была принята последняя Конституция СССР? 

а) в 1965г.; 

б) в 1977г.; 

в) в 1985г.; 

г) в 1991 г. 

2. Какому строю соответствовали существовавшие в предыдущей Кон 

ституции РСФСР понятия: «социалистическое государство», «социа 

листическая законность», «советское общество» и т.п.? 

а) монархическому; 

б) советскому социалистическому; 

в) либерально-демократическому; 

г) все неправильно. 

3. Сколько в России было кодексов законов о труде? 

А) 2 

Б) 4 

В) 5 

Г) 3 
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4.С началом ВОВ появляются чрезвычайные органы, наделенные особыми 

полномочиями:  

А) Совет рабочей и Крестьянской Обороны  

Б) Государственный Комитет Обороны СССР 

В) Совет труда и обороны  

Г) Реввоенсовет Республики 

5. В период ВОВ в семейном праве произошли изменения, а именно - 

Завещать свое имущество можно было: 

А) одному или нескольким наследникам по закону 

Б) гос. органам и общественным организациям 

В) только гос. органам и общественным организациям 

5. Отпуска в период ВОВ предоставлялись: 

А) только подросткам до 16 лет 

Б) подросткам от 16 лет 

В) мужчинам 55 лет  

Г) женщинам 50 лет 

6. Какие Конституционные гарантии не могли в условиях войны 

осуществляться в том же объеме, что и до нее? 

А) свободы слова 

Б) неприкосновенности жилища 

В) тайны переписки 

7. Граждане, уклоняющиеся от обязательного обучения военному делу, 

привлекались к ответственности: 

А) административной 

Б) уголовной 

В) дисциплинарной 

Г) не привлекались 

8. Какую ответственность для лиц, уклоняющихся от мобилизации для 

работы на производстве и строительстве, ввел Указ ПВС СССР от 13 февраля 
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1942г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного 

городского населения для работы на производстве и строительстве»: 

А) уголовную 

Б) дисциплинарную 

В) административную 

9. Указ ПВС СССР от 26 июня 1941г. предоставил директорам 

предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли 

право устанавливать с разрешения Совнаркома СССР для рабочих и 

служащих предприятий: 

А) сверхурочные работы 

Б) дополнительные отпуска 

В) дополнительные компенсации 

Г) сокращенные обеденные перерывы 

10. Указом ПВС СССР 1943г. «Об усыновлении» установлены изменения в 

Семейно-брачное право:  

      А) усыновляемому по просьбе усыновителя могут быть присвоены фамилия 

и отчество по имени усыновителя 

Б) усыновление лиц, достигших 10 лет, присвоение им фамилии и отчества 

по имени усыновителя 

В) запись усыновителей в качестве родителей без согласия усыновляемых не 

допускались 

Г) все вышеперечисленные изменения 

11. В целях укрепления семей был затруднен порядок: 

А) развода 

Б) усыновления 

В) установление отцовства 

Г) взыскании алиментов на содержание ребенка 

12. В военное время судебная репрессия усиливалась при совершении:  

А) мародерства 

Б) государственных и воинских преступлений  
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В) расхищении государственной собственности 

Г) только А) 

13. В годы ВОВ органами правосудия были: 

А) городские суды 

Б) военные трибуналы 

В) Верховный суд СССР 

Г) Верховные суды автономных республик 

 

14. Колхозное право. Основная задача этой отрасли экономики состояла в 

обеспечении страны продовольствием, для этого: 

А) в 1,5 раза повышен обязательный минимум трудодней 

Б) были усилены плановые начала в сельском хозяйстве 

В) снижены расходы на содержание рабочих 

Г) в работу включались подростки с 12 лет 

15.  В семейном праве: 

А) установлено почетное звание «Мать-героиня» 

Б) учрежден орден «Материнская гордость» 

В) учрежден орден «Медаль материнства» 

18. 30 июня 1941 г. был создан: 

 А) Государственный Комитет Обороны 

 Б) Центральный штаб партизанского движения 

 В) Комитет по делам эвакуации 

 Г) Народный комиссариат обороны 

19. В ноябре 1942 г. была образована Чрезвычайная Государственная 

комиссия. Ее основной функцией была: 

 А) мобилизация трудоспособного населения 

 Б) реорганизация работы наркоматов 

 В) установление и расследование злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников 
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 Г) координация деятельности ГКО, Ставки Верховного главнокомандования 

и военных трибуналов 

20. Военное руководство в годы войны осуществлялось: 

 А) Наркоматом обороны 

 Б) Ставкой Верховного Главного командования 

 В) Управлением Главного командования 

Г) Управлением наркоматов обороны и флота 

 

4.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ, КУРСОВЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Преступник и его правовые характеристики в русском праве (ХV—ХVII 

вв.).  

2. Эволюция роли и значения Государственного совета в государственном 

механизме России (1810—1917 гг.).  

З. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в России (б0—90 

годы ХХ века).  

4. Институт губернаторства в России: история и современность.  

5. Становление избирательного права в России (ХIV в. — 1917 г.)  

б. Роль церкви в истории российской государственности.  

7. Суд присяжных в России: история и современность.  

8. История российской адвокатуры.  

9. Российский премьер В.Н. Коковцов (попытка юридического анализа его 

воспоминаний).  

10. Становление местного самоуправления в России (1864—1917 гг.)  

11. Институт президентства в России: история и современность.  

12. Теория доказательств АЯ. Вышинского.  

13. Пенитенциарная система советского государства.  

14. Сперанский ММ. — генерал-губернатор Сибири.  

15. Проблема смертной казни в истории российского уголовного права.  
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16. Развитие судебного процесса в России (1917— 1953 гг.)  

17. СВ. Юшков — историк российского государства и права.  

18. деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной 

войны.  

19. Проблема взяточничества в истории российского уголовного права.  

20. Опричнина: причина, суть, последствия.  

21. Депортация народов Кавказа в годы Великой Отечественной войны.  

22. Кодификации советского законодательства о труде.  

23. Освещение журналом «Государство и право» вопросов истории 

российского государства и права (2000—2011 гг.)  

24. Милюков ПН.: государственно-правовые воззрения.  

25. Форма российского государства в постсоветский период (декабрь 1991—

2000 гг.).  

26. Каноническое право в Древней Руси (IХ—ХII вв.).  

27. демократические традиции в истории досоветской российской 

государственности.  

28. Кодификация советского процессуального права в 20-е годы ХX века.  

 

4.3.СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Предмет и методы истории отечественного государства и права 

2. Земская и городская реформы.  

3. Судебная реформа 1864 г. Формирование принципов буржуазного 

судопроизводства.  

4. Полицейская реформа.  

5. Военная реформа.  

6. Контрреформы 1880—1890 гг.  

7. Революция 1905—1907 гг. и вопрос о государственной власти.  

8. Советы в первой русской революции.  

9. Булыгинская дума и ее крах.  



34 

 

10.Правовой статус государства по Основным государственным законам от 

23 апреля1906 г.  

11. Реорганизация Совета министров в 1905 г.  

12. Правовой статус Государственного Совета и Государственной Думы 

1906-1917 гг.  

13. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Проекты реформ 

революционных сил. 

14. Особенности гражданского судопроизводства в Российской империи в 

1905-1917 гг. 

15. Госаппарат в период Первой мировой войны  

16. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.  

Декрет как источник права. 

17. Декрет о земле. Становление основ социалистического землепользования. 

18. Декларация прав народов России. Правовое разрешение национальных 

противоречий в годы советской власти. 

19. становление советской системы правосудия. Первые декреты Советской 

власти о суде.  

20. Создание Красной Армии.   

11. Третий съезд Советов и «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа».  

21. Разработка, принятие и основные особенности Конституции  

РСФСР 1918г.  

22. Политика «военного коммунизма» и развитие советского права.  

23. Советский государственный аппарат в период Гражданской войны.  

24. Унитаризм и федерализм на примере создания СССР.  

25. Реформирование системы гражданского и гражданско-процессуального 

законодательства в годы НЭПа 

26. Кодификация и развитие советского трудового законодательства (на 

примере КЗоТ 1922 г.) 

27. Понятие и значение коллективного договора в годы НЭПа.  
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29. Сравнительно-правовой анализ советской дисциплины труда (по КЗоТу 

1918г., 1922 г., 1971 г.).   

30. Разработка, принятие и основные особенности Конституции СССР 1936 г.  

31. Политика террора и механизм ее осуществления.  

32. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны.  

33. Изменения в советском политическом режиме после смерти И.В. 

Сталина.  

34. Реформы отраслевой и территориальной системы управления народным 

хозяйством в 1950—1960 гг. Экономическая реформа 1965 г.  

35. Кодификация и развитие советского права.  

36. Подготовка, принятие и основные особенности Конституции СССР 1977 

г.  

37. Развитие советского государственного аппарата в период политики 

«перестройки». 

38. Распад СССР, Беловежский пакт и образование содружества независимых 

государств.  

39. Двоевластие 1992—1993 гг. и государственный переворот в сентябре 

октябре 1993 г. Работа Конституционного Совещания и историко- правовое 

значение Конституции 1993 г. 

40. Правые регламенты деятельности Государственной Думы Федерального 

собрания РФ. (1993-2010 гг) 

41. Крестьянская реформа 1861 г. Изменение правового положения 

крестьянства 

42. Сословно-классовая структура Киевской Руси. 

43. Суд и судебный процесс Киевской Руси. 

44. Политическая организация Киевской Руси. 

45. Русская Правда как источник права. 

46. Общественный и государственный строй Московского государства. 

47. Уголовное право и судебный процесс Московского государства. 

48. Соборное уложение 1649 года какак источник феодального права Руси. 
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49. Кодификация Сперанского. 

50. Арктикул Воинский Петра I  как источник права  

51. Развитие гражданского, наследственного и семейного права  в первой 

половине XIX века. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального государства с 

неограниченной монархической властью. Отличается: наивысшей степенью 

централизации, развитым, полностью зависимым от монарха 

бюрократическим аппаратом, высоким уровнем экономики, сильной армией 

и органами охраны порядка, ликвидацией представительных организаций, 

полным подчинением церкви светской власти. Сложился в начале XVIII в. 

при Петре I. 

Автономия – самостоятельное осуществление национальным 

государственным образованием, входящим в состав союзной республики, 

государственной власти в пределах, определяемых при его участии высшими 

органами власти союзной республики. 

Административно-командная система – способ организации 

общественных отношений, для которого характерны: жестокий централизм 

хозяйственной жизни на базе государственной собственности; использование 

внеэкономических, идеологических методов управления; господство 

партийно-государственной бюрократии при отсутствии реальной свободы и 

подлинной демократии. 

Архонт – высшее должностное лицо в древнегреческих полисах 

(городах - государствах). 

Атаман – у украинских казаков – выборное должностное лицо. Атаманы 

делились на войсковых, обычно избиравшихся на срок (чаще на год), и 

наказных (или походных), выбиравшихся для выполнения определѐнных 

поручений. 

Баскаки – специальные представители Хана Золотой Орды в 

завоѐванных землях, осуществлявшие контроль за деятельностью местных 

князей. 

Бояре – высшее сословие феодалов. В Древнерусском государстве – 

потомки родо-племенной знати, старшие дружинники, члены княжеской 
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думы. В период формирования самостоятельных княжеств – богатейшие и 

влиятельнейшие феодалы. 

Боярская дума – в древнерусском государстве совет при князе членов 

старшей дружины, близких родственников и др. В Русском 

централизованном государстве – совет знатных вассалов при Великом князе 

(царе). Думские чины: думные бояре, окольничие (возглавляли приказы, 

полки), думные дворяне, думные дьяки. 

Боярский совет – совет из знатных бояр и представителей городской 

аристократии Новгорода. Занимался подготовкой законопроектов, вечевых 

решений, контролировал деятельность и созыв вече. 

Вассал – феодал, зависимый от более крупного феодала (сеньора), 

получивший от него земельный участок и обязанный за это ему служить. На 

Руси великому князю подчинялись удельные князья, а им – бояре. 

Великий князь – глава великого княжества на Руси в X-XV вв. 

Вервь – название общины в Древней Руси. 

Верховный Совет СССР – в 1936-1988 гг. высший орган 

государственной власти СССР; избирался гражданами на 4 года, с 1977 г. на 

5 лет. С 1989 г. – постоянно действующий законодательный и контрольный 

орган государственной власти СССР, из избиравшийся Съездом народных 

депутатов СССР в составе Совета Союза и Совета Национальностей. 

Вече – народное собрание на Руси в X-XII вв. играло большую роль в 

городах во второй половине XI-XII вв. Решало основные вопросы 

управления. 

Вече – народное собрание на Руси в X-XII вв. играло большую роль в 

городах во второй половине XI-XII вв. В Новгородской и Псковской землях в 

XII-XV вв. формально высший орган государственной власти. Решало 

основные экономические, политические, административные, судебные 

вопросы. Избирало ряд должностных лиц (посадник, тысяцкий, 

архиепископ), приглашало князя. 

Визирь – номинальный глава правительства хана Золотой Орды. 
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Вира – в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство 

свободного человека. 

Воеводство – административно-территориальная единица в Великом 

княжестве Литовском. Всего 13 воеводств, состоявших из поветов. Во главе 

каждого воеводства стоял Воевода, который руководил военными силами, 

был главою исполнительных органов воеводства, осуществлял контроль за 

управлением господарскими имениями и имуществом 

Военная демократия – форма государственной власти на стадии 

разложение первобытнообщинного строя, когда возникает власть 

наследственного князя, ограниченная вече и имеющая большие остатки 

родовых отношений. 

Военный коммунизм – экономическая политика Советского государства 

в период гражданской войны. Основой экономической политики были 

чрезвычайные меры в снабжении городов и армии продовольствием 

Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности, 

родовое наследное имение. Возникла в X-XI вв. 

Временное правительство – центральный орган государственной власти, 

образовавшийся после Февральской буржуазно-демократической революции 

1917 г. Существовало со 2 марта по 25 октября 1917 г.Являлось высшим 

исполнительно-распорядительным органом. 

Временнообязанные крестьяне – в России в 1861-1883 гг. бывшие 

крепостные крестьяне, не переведѐнные на выкуп, так как не оформили 

выкупную операцию после реформы 1861 г. Несли повинности 

(ограниченная барщина, издольщина, оброк) за пользование землѐй. 

Всероссийский съезд Советов – по Конституции РСФСР 1918 г. высший 

орган государственной власти РСФСР. Формировался из представителей 

городских советов и представителей съездов Советов губерний и автономных 

республик. 
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ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства) – высший центральный 

орган по управлению народным хозяйством, создан 1 декабря 1917 г. для 

управления главным образом промышленностью. 

ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) – в 1917-

1936 гг. высший законодательный, распорядительный и контролирующий 

орган государственной власти РСФСР. 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем, образована 7 (20) декабря 1917 г. проводила 

массовые репрессии, в основном по классовому принципу, реализовывала 

т.н. красный террор. В 1922 г.реорганизована в Государственное 

политическое управление (ГПУ). 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должностей в 

России, введѐнная Петром I в 1722 г. Следил за выполнением законов всеми 

лицами и учреждениями, возглавлял Сенат. 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должностей в 

России, введѐнная Петром I в 1722 г. Следил за выполнением законов всеми 

лицами и учреждениями, возглавлял Сенат. 

Гетман – на Украине в XVI – середине XVII вв. выборный глава 

реестровых, а также запорожских казаков. Институт гетманства уничтожен 

Екатериной II. 

Государственная дума – законосовещательный представительный орган 

России (1906-1917). Законопроекты, рассмотренные думой, обсуждались 

Государственным советом и утверждались царѐм. 

Государственный совет – высший совещательный орган Российской 

империи в 1810-1917 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения 

императором. Состав назначался верховной властью. 

Государственный совет – высший совещательный орган Российской 

империи в 1810-1917 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения 

императором. Состав назначался верховной властью. 
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Государство – основная политическая система общества, 

устанавливающая власть, порядок, контроль, систему взаимоотношений 

граждан на определѐнной территории, осуществляющая внутреннюю и 

внешнюю политику в пользу властвующих структур. Имеет аппарат 

управления, органы защиты и правопорядка, разработанные юридические и 

моральные нормы, регулирующие жизнь общества. 

Гражданское общество – совокупность множества межличностных 

отношений: семейных, социальных, экономических, культурных, 

религиозных, которые развиваются в данном сообществе вне рамок 

государства и без его непосредственного вмешательства. 

Губа – территориальный округ в России XVI-XVII вв. во главе с губным 

старостой. Примерно совпадала с волостью, с середины XVI в. с уездом. 

ГУЛАГ (главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключения) – в 1934-1956 г. подразделение 

НКВД (МВД), осуществляющее руководство системой исправительно-

трудовых лагерей. В 30-е гг. находилось в ведении органов государственной 

безопасонсти. 

Гулящие люди – в России XVI – начала XVIII вв. общее название 

вольноотпущенных холопов, беглых крестьян и посадских людей, других лиц 

без определѐнных занятий и местожительства. 

Гулящие люди – в России XVI – начала XVIII вв. общее название 

вольноотпущенных холопов, беглых крестьян и посадских людей, других лиц 

без определѐнных занятий и местожительства. 

Дворянство – процесс формирования дворянства начался в XII-XIII вв., 

как низшей части военно-служилого сословия, составлявшего двор князя или 

крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю – поместье – в 

условное держание. 

Дворянство – процесс формирования дворянства начался в XII-XIII вв., 

как низшей части военно-служилого сословия, составлявшего двор князя или 
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крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю – поместье – в 

условное держание. 

Дворянство – процесс формирования дворянства начался в XII-XIII вв., 

как низшей части военно-служилого сословия, составлявшего двор князя или 

крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю – поместье – в 

условное держание. 

Дворянство – процесс формирования дворянства начался в XII-XIII вв., 

как низшей части военно-служилого сословия, составлявшего двор князя или 

крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю – поместье – в 

условное держание. С 1714 г. уравнены в правах с боярством, а поместье 

стало собственностью. 

Дворянство – процесс формирования дворянства начался в XII-XIII вв., 

как низшей части военно-служилого сословия, составлявшего двор князя или 

крупного боярина. С XIV в. стало получать за службу землю – поместье – в 

условное держание. С 1714 г. уравнены в правах с боярством, а поместье 

стало собственностью. 

Демократизация – процесс утверждения принципов демократии в 

стране, последовательное установление и развитие демократического строя. 

Дети боярские – в XV-XVII вв. категории служилых людей «по 

отечеству»: мелкие феодалы на военной службе у князей, царей, бояр, 

церкви. 

Диваны – центральные органы отраслевого управления в Золотой Орде. 

Диктатура пролетариата – власть рабочего класса, установившаяся в 

результате социалистической революции и имеющая целью построение 

социализма и переход общества к строительству коммунизма. 

Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, 

затем князя привилегированный слой общества. Вооружѐнные отряды во 

главе с князьями в Древней Руси участвовали в войнах, управляли 

княжеством, личным хозяйством князя, вершили суд. 



44 

 

Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, 

затем князя привилегированный слой общества. Вооружѐнные отряды во 

главе с князьями в Древней Руси участвовали в войнах, управляли 

княжеством, личным хозяйством князя, вершили суд. 

Дьяк – начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в 

России до XVIII в. 

Жуз – у казахов орда или отдельный обширный территориальный район, 

по которому в течение всего года могли кочевать, сменяя по сезонам свои 

пастбища и стоянки, сразу несколько больших племенных объединений. 

Запорожская Сечь – объединение украинских казаков в XVI-XVIII вв. за 

днепровскими порогами; возглавлялась кошевым атаманом, подчинѐнным 

вечевой раде. 

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения в 

России середины XVI – середины XVII вв. включали членов Освящѐнного 

собора, Боярской думы, государева двора, выборных от провинциального 

дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV в., прекратили 

действовать при Алексее Михайловиче. Рассматривали важнейшие вопросы 

государства. 

Земский начальник – в 1889-1917 гг. должностное лицо из дворян. 

Контролировал деятельность органов крестьянского общественного 

управления и являлся первой судебной инстанцией для крестьян. 

Земства (земские учреждения) – выборные всесословные органы 

местного самоуправления. Введены земской реформой 1864 г. 

Земщина – основная часть территории России, не включѐнная в 

опричнину (1565-1572 гг.) Иваном IV. Центр – Москва. Управлялась земской 

Боярской Думой и приказами, имела свою казну и войско. 

Избранная Рада – неофициальное правительство России при Иване IV в 

конце 40-х – 50-е гг. XVI в. выступала за компромисс между разными слоями 

феодалов, проведение реформ центрального и местного управления. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=RU4ichgSExKx*wxCSFbZsIg8XxdVQbR66VQO5FQgpRNgATnAlfiySnUV1TaJQlh8o25RMMC8*1k1RZa-VPG8tmNX0VLmZSr1zDpj53uvT8A5LW1O0kW6pZe4*f5-8kFpRf5Pvquw5uqEEh2kLRFZcVwOtjWvkgguzlqJ6G2RNVWaV0MqM43FBi2-Ml-F-Wa8lYQPp8tzBKdpjJcS2YSJfTlWeOtVIu-F8m1Fg2tlJ9BzFhQE7JIwMZp--XdBJ*EeZC6L2MAiMC1ckZugxrFctNZooSe8XHwRLJ*2hejkQyMw3aAwEPUjmoiB*AkakyjSm-Trs4C7M2mdcdMGtv*r2WKmZqB7amyH7QqmZ2yxgVGl4tGIhPYa5ocff*ECJ7GWyzaEiwyk*8-v81IOmmwbQKcHvOeNmk7GEBeA15wDdTrOQisdV2Vr*Gehf*9NVxaQTHaQsV7aM0uXG1mbB9pp7yn3LcI201RnSCGNiCPIvxAl1pGKAMLKnbL2QjU&eurl%5B%5D=RU4icurr6usAAG*sAujoblRlCe22uO05N5qlnv6k253QpRLr
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Историзм – принцип подхода к изучению действительности как 

изменяющегося, развивающегося во времени процесса 

взаимообуславливающих, взаимозависимых явлений и событий и их 

причинно-следственных связей. 

Каган – титул главы государства у тюркских народов, с конца VIII – 

начала IX вв. 

Казна княжеская – канцелярия, архив, хранилище княжеских ценностей 

в XIV-XV вв. С середины XV в. – ведомство по финансовым вопросам, 

управлению рядом областей и некоторыми категориями населения. 

КГБ СССР – Комитет государственной безопасности при Совете 

Министров СССР. Фактически был подконтролен высшему руководству 

КПСС. 

Кодификация – систематизация и объединение законов страны, 

распределение их по отдельным отраслям и приведение законов в единую 

согласованную систему. 

Коллегии – центральные учреждения по руководству отраслями 

управления, введенные Петром I в 1717-1721 гг. вместо приказов. 

Возглавлялись президентами коллегий. Заменены министерствами в 1802 г. 

Коллегии – центральные учреждения по руководству отраслями 

управления, введенные Петром I в 1717-1721 гг. вместо приказов. 

Возглавлялись президентами коллегий. Заменены министерствами в 1802 г. 

Кормление – на Руси система содержания должностных лиц за счѐт 

местного населения. Ликвидировано при Иване IV земской реформой 1555-

1556 гг. 

КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) – политическая 

партия, ведущая своѐ начало от Российской социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП), основанной в 1898 г. и окончательно сформировавшейся в 

1903 г. В дальнейшем сторонники В.И. Ленина выделились в РСДРП (б) – 

большевиков. В 1918 г. принято новое название – РКП(б) – Российская 

коммунистическая партия (большевиков). В 1925 г. – Всесоюзная 
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коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б). В 1951 г. партия 

переименована в КПСС. С 1918 по 1990 фактически единственная легальная 

партия в РСФСР-СССР. Конституция СССР 1977 г. в ст.6 закрепила 

положение КПСС как «руководящей и направляющей силы советского 

общества». После августовского кризиса 1991 г. в соответствии с УАЗами 

президента РСФСР Б.Н. Ельцина деятельность КПСС на территории РСФСР 

была прекращена, а еѐ организационные структуры были распущены. 

Крестьяне черносошные – в XVI-XVII вв. лично свободные крестьяне, 

владевшие общинными землями, нѐсшие государственные повинности. 

Курултай – съезд монгольской аристократии. 

Либерализация – освобождение от жѐстких ограничений, 

государственного регулирования, контроля; политика идеологической 

свободы. 

Литовский статут – судебник Великого княжества Литовского. Создание 

закончилось в в 1529 г. В нем содержалось свыше 240 статей (артикулов), 

систематизированных в 13 разделах, в которых излагались нормы, 

относящиеся к государственному, гражданскому, земельному, уголовному, 

процессуальному праву. 

Магистрат – основной орган городского управления, введѐнный в 1720 

г., ведал судебно-административными и податными делами. 

Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка» - провозглашал гражданские свободы, создание 

народного представительства в форме Государственной думы. 

Местничество – система распределения служебных мест среди феодалов 

в Русском государстве XIV-XVI вв. при назначении на военную, 

административную, придворную службу по знатности рода, положению 

предков, приближѐнности к властям, часто без учѐта способностей, личных 

качеств. 

Метод науки – способ достижения цели, определѐнным образом 

упорядоченная деятельность. 
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Мировой суд – низшее звено судебной системы, создан в результате 

судебной реформы 1864 г. Рассматривал мелкие уголовные и гражданские 

дела. 

Мировой судья – должностное лицо, единолично рассматривавшее дела 

в мировом суде. Должность введена судебной реформой 1864 г., избирался 

уездным земским собранием, в городах – городской думой. 

Национальный суверенитет – принцип, согласно которому нация-

государство является источником высшей политической власти, 

осуществляемой в полной мере в пределах собственной территории без 

вмешательства извне. 

НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) – центральный орган 

государственного управления по охране общественного порядка в СССР. 

Создан в Октябре 1917 г. 

ОГПУ (Объединѐнное государственное политическое управление) – 

подразделение, ведавшее системой государственной безопасности. В 1922 г. 

ВЧК была преобразована в ГПУ (государственное политическое управление) 

в составе НКВД РСФСР. В 1923 г. после образования СССР создано 

Объединѐнное государственное политическое управление при СНК СССР, 

которому подчинены также пограничные войска. В 1934 г. ОГПУ упразднено 

и создано Главное управление государственной безопасности (ГУБГ) в 

системе НКВД СССР. 

Окружной суд – судебный орган, учреждѐн по судебным уставам, 

принятым в ходе судебной реформы 1864 г. Судебный округ включал 2-3 

уезда. Рассматривал уголовные (с участием присяжных заседателей) и 

гражданские дела, неподсудные мировым судьям. 

Опричнина – личный удел, выделенный Иваном IV в собственное 

управление, где был установлен террористический режим военной 

диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с предполагаемой изменой 

среди феодалов. 

Ордынский выход – дани с русских земель Золотой Орде. 
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Основные государственные законы Российской империи 1906 г. – свод 

законоположений, касавшихся общих начал государственного строя. 

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по 

столыпинской аграрной реформе в единоличную крестьянскую 

собственность. 

Паны радные - верхушка класса феодалов Великого князя Литовского, 

заседавшая в совете великого князя (раде). В ее руках находилось все 

управление государством. К этой же категории относились и католические 

епископы. 

Паны хоруговные - крупные феодалы Великого князя Литовского, 

выезжавшие на войну не под знаменами поветов (уезда или волости), а под 

своими знаменами, так как они выставляли большое количество воинов. 

Племя – тип этнической и социальной общности людей 

первобытнообщинного строя из нескольких родов, основанной на 

кровнородственных связях, единстве территории, языка, обычаев, культуре, 

проявлении самосознания. Позже складывается самоуправление из 

племенного совета, военных и гражданских вождей. Образуются союзы 

племѐн, которые в период завоеваний и перемещений ведут к смешению 

племѐн и возникновению крупных общностей – народностей. 

Повет – административно-территориальная единица в Великом 

княжестве Литовском. Повет входил в состав воеводства. Вся территория 

княжества была разделена на 30 поветов. Управление в поветах 

осуществлялось старостами, которые назначались великим князем. Старосты 

наблюдали за выполнением населением всех повинностей (военной, 

дорожной, подводной), руководили сбором общегосударственных налогов, 

следили за поддержанием порядка в поветах, осуществляли суд по 

некоторым делам. 

Погост – центр сельской общины, платившей дань – урок, 

установленный князем. 
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Поместье – вид земельного владения в конце XV - начале XVIII в. 

Предоставлялось государством служилым людям за несение военной и 

государственной службы. Первоначально без права продажи, обмена и 

наследования. Дворяне, владевшие поместьями, стали называться 

помещиками. С изданием в 1714 г. Указа о единонаследии поместье слилось 

с вотчиной в единый вид земельной собственности – имение. 

Поместье – земельное владение, предоставляемое дворянину в условное 

держание за военную и государственную службу с конца XV в. постепенно 

сближалось по статусу с вотчиной. В 1814 г. Пѐтр I уравнял их по Закону «О 

единонаследии». 

Посадник – наместник князя в подвластных ему землях; в Новгородской 

и Псковской республиках – высшая государственная должность из знатных 

бояр, избиравшаяся на вече. 

Правовое государство – принцип ограничения власти, согласно 

которому государственная власть, управленцы других уровней, все 

социальные общности и каждая отдельная личность уважают право и 

находятся в равном положении по отношению к нему. 

Предмет исторической науки – это то, что изучает данная наука. 

Предметом истории является изучение человеческого общества как 

противоречивого процесса. 

Предпарламент – временный совет Российской республики, 

совещательный орган при Временном правительстве. Создан на 

Демократическом совещании в качестве представительно органа всех 

российских партий. Действовал с 20 сентября по 25 октября 1917 г. 

Президент – выборный глава государства в большинстве современных 

государств с республиканской формой правления. Объединѐнное главное 

политическое управление. 

Приказы – органы центрального управления в России XVI – начала 

XVIII вв. 
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Присяжные заседатели – судьи непрофессионалы, избиравшиеся 

населением и участвовавшие в судебном разбирательстве. Введены судебной 

реформой 1864 г. (суд присяжных). Выносили своѐ решение о виновности 

или невиновности подсудимого (вердикт). 

Присяжные поверенные – в 1864-1917 гг. адвокаты, состоявшие на 

государственной службе при окружных судах или судебных палатах. 

Провинция – единица административно-территориального деления 

России с начала XVIII в., входила в состав губернии. 

Путь – административно-территориальная единица, которая ведала 

определѐнной отраслью управления в дворцовом хозяйстве русских князей в 

XIV-XV вв. Возглавлялись путными боярами. 

Разгосударствление – преобразование государственной собственности в 

другие еѐ виды: частную, кооперативную, коллективную, смешанную. 

Раннефеодальная монархия – государство переходного периода от 

первобытнообщинного строя к феодализму. Во главе князь, опирающийся на 

дружину, выполнявшую не только военную, но и управленческую функции. 

Референдум – всенародное голосование с целью выявления 

общественного мнения для принятия окончательного решения по какому-

либо особо важному государственному вопросу. 

Сенат – в России 1711-1917 гг. Правительствующий Сенат – высший 

государственный орган, подчинѐнный императору. Учреждѐн Петром I как 

высший орган по делам законодательным и управления. С первой половины 

XIX в. – высший судебный орган, с 1864 г. – высшая кассационная (по 

обжалованию опротестованию) инстанция. 

Синод – один из высших государственных органов России 1721-1917 гг. 

(Святейший Синод), ведал делами православной церкви, глава – обер-

прокурор, назначаемый царѐм. 

Смерды – свободные земледельцы-общинники в IX-XIV вв., которые 

постепенно попадали в зависимость от феодалов. 
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СНК (Совет Народных Комиссаров) – высший исполнительный и 

распорядительный орган государственной власти РСФСР. 

Собственная Его императорского Величества канцелярия – личная 

канцелярия российского императора (конец XVIII в. – 1917 г.). 

Подразделялась на отделения. 

Сословие – социальная группа общества со своими правами и 

обязанностями, передаваемыми по наследству. 

Сословно-представительная монархия – форма феодального 

государства, сложившаяся в России в XVI-XVII вв. Во главе государства 

стоял монарх, приобретавший власть по наследству и опиравшийся на 

Земский собор. 

Судебная палата – судебный орган, создан в ходе судебной реформу 

1864 г. Рассматривала наиболее крупные уголовные и гражданские дела, а 

также должностные преступления и апелляции на решения окружных судов. 

Судьи назначались императором по представлению министра юстиции. 

Табель о рангах – законодательный акт, введенный в 1722 г. Петром I о 

порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях. Имелось 

14 разрядов (классов, классных чинов), высший – 1-й. 

Табель о рангах – законодательный акт, введенный в 1722 г. Петром I о 

порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях. Имелось 

14 разрядов (классов, классных чинов), высший – 1-й. 

Тиун – должностное лицо у князя, боярина, управлявшее имением, 

феодальным хозяйствам. 

Тоталитаризм – модель социально-политического устройства общества, 

характеризующаяся полным подчинением человека политической власти, 

всеобъемлющим контролем государства над всеми сферами жизни общества. 

Третье отделение Собственной его императорского Величества 

канцелярии – орган политического надзора и сыска. Создано в 1826 г. 

Исполнительным органом был отдельный корпус жандармов, шеф которого 

возглавлял Третье отделение. 
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Тысяцкий – военный предводитель городского ополчения (тысячи). В 

Новгороде избирался из бояр на вече был помощником посадника. Кроме 

руководства ополчением занимался вопросами торговли и торгового суда. 

Улус – территориально-административная единица Золотой Орды. 

Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на 

основе всеобщего избирательного права для установления формы правления 

и выработки конституции России. 

Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное на 

основе всеобщего избирательного права для установления формы правления 

и выработки конституции России. 

Холоп – феодально-зависимое население в Древней Руси, по положению 

близкое к рабам. Холопами становились пленные, свободные, не 

выполнившие обязательства, обращѐнные в холопство в качестве наказания. 

ЦИК (Центральный исполнительный комитет) СССР – высший орган 

государственной власти СССР 1922-1936 гг. между Всероссийскими 

съездами советов. Состоял из двух палат: Союзного Совета и Совета 

Национальностей. Образовывал Совнарком и Верховный суд. 

Шляхта (бояре-шляхта) – дворянство, средние феодалы в Великом 

княжестве Литовском, название «бояре» сохранилось только для лиц, 

находившихся на службе князя или пана в качестве вассалов. Шляхта владела 

землей, на которой жили крестьяне, обязанные платить оброк или отбывать 

барщину. Бояре и слуги могли переменить своего господина, что 

сопровождалось потерей прав на земельные участки. 

 


