
 



 





  



 

1 Цели освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины ««История государства и права России и 

зарубежных стран» является введение в круг исторических и правовых проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности: формирование у 
студентов способности использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности, готовности к осуществлению профессиональной деятельности на основе 
действующих нормативно- правовых актов в сфере образования; реализовывать 
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, ФГОС ВО 44.03.05 и профилем подготовки История и 

обществознание.  
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

бакалавра  

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «История государства и права России и зарубежных 

стран» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, владения, сформированные 
в результате изучения дисциплин «История», «Правоведение», «История российского 

парламентаризма»: знания об основных этапах и ключевых событиях истории государства 
и эволюции права, умениями аргументировано высказывать свою точку зрения, делать 
выводы, владеть навыками поиска и отбора нужной исторической информации и 

приемами самостоятельной работы с учебной литературой. 

Знания, умения, владения, полученные при изучении данной дисциплины, будут 
необходимы для подготовки к государственному экзамену. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины  «История государства и права России и зарубежных 

стран» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОК 07 Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать - природу и сущность государства и права;  
- основные тенденции, причинно-следственные связи возникновения и 

развития российского государства и права как целостной системы в 
контексте мировой государственно-правовой истории 

Уметь - анализировать основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права  

Владеть - юридической терминологией. 

- навыками сравнительного анализа исторических событий и явлений 
 

ОПК 4. Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

Знать - роль государства и права в общественной жизни 

Уметь - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
- аргументированно отстаивать свою позицию 

Владеть - навыками работы с правовыми актами 



Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ПК 1. Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать - содержание образовательных программ по историческим и правовым 

учебным предметам 

Уметь - корректно выражать и аргументированно обосновывать положения 
предметной области знания. 

Владеть − профессиональным языком предметной области знания; 
− навыками приобретения знаний в области профессиональной 

деятельности 

 

 

  



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __6__ зачетных единиц __216__ акад. часов, в том числе: 
– контактная работа – __15__ акад. часов: 
 – аудиторная – __12__ акад. часов; 
                 ВНКР  3 часа 
  самостоятельная работа – __188,4__ акад. часов 
 Контроль – 12,6 
 

Раздел/ тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

/к
ур
с 

Аудиторная  
контактная 
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С
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ьн
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бо
та

 (
в 
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. 
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Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 
успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

К
од

 и
 с
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рн
ы
й 
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те
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ии

 

ле
кц
ии

 

ла
бо
ра
т.

 

за
ня
ти
я 
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Раздел 1 Введение в историю 

государства и права России и 

зарубежных стран 

6        

1.1 История государства и права как 

научная дисциплина 
6 1   12 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы  

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

Итого по разделу 6 1   12    

Раздел 2 Государство и право в 

странах Древнего мира 

        

2.1 Государство и право в странах 

Древнего Востока и античном мире 
6    12 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

Итого по разделу 6    12    

Раздел 3 Государство и право в эпоху 

Средневековья 

        

3.1 Раннефеодальные и сословно-

представительные монархии в 
6    8 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы. 
Контрольная работа ОК 07 зув 

ОПК 4 зув 



Раздел/ тема 
дисциплины 

С
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тр

/к
ур
с 

Аудиторная  
контактная 
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Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 
успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 
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средневековой Европе Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

ПК 1 зув 

2.3 Государство и право в период 

Киевской Руси и феодальной 

раздробленности (IX – XIV века). 

6 1   16 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

3.3 Государство и право в период 

образования русского 

централизованного государства  

6    16 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

3.4 Государство и право в период 

сословно-представительной монархии  

(XVI – XVII века) 

6 1  2 16 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы Подготовка к 

семинарским занятиям 

Решение правовых ситуаций 

Устный опрос на семинаре 
Тестирование 
Контрольная работа 

ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

3.5 Основные тенденции развития 
средневекового государства и права 

6    8 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа  

Итого по разделу 6 2  2 64    

Раздел 4 Государство и право России 

и зарубежных стран в Новое время 

        

4.1 Основные тенденции развития 
государства и права западных стран в 
Новое время 

6    8 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

4.2 Государство и право России в XVIII 

–первой половине XIX века 
6    16 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы. 
Контрольная работа ОК 07 зув 

ОПК 4 зув 
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дисциплины 

С
ем
ес
тр

/к
ур
с 

Аудиторная  
контактная 
работа  

(в акад. часах) 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 (
в 
ак
ад

. 
ча
са
х)

 

Вид самостоятельной  

работы 

Форма текущего контроля 
успеваемости и  
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Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

ПК 1 зув 

4.3. Государство и право России во 

второй половине XIX - начале XX века 
6 1  2 16 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Устный опрос на семинаре 
Тестирование 
Контрольная работа 

ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

Итого по разделу 6 1  2 40    

Раздел 5 Государство и право в 

первой половине ХХ века 

        

5.1 Государство и право западных 

стран в первой половине ХХ века 
6    12 Самостоятельное изучение 

учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

5.2 Создание советского государства и 

права и его развитие в 20-40-е годы XX 

века 

6   2/2и 16 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы Подготовка к 

семинарскому занятию 

Устный опрос на семинаре 
Тестирование 
Контрольная работа 

ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

Итого по разделу 6   2 28    

Раздел 6 Основные тенденции 

развития государственно-правовые 

структур западных стран второй 

половине XX –начале XXI вв. 

        

6.1 Основные тенденции развития 
государственно-правовые структур 

западных стран после Второй мировой 

войны 

6    8 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 
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6.2 Советское государство и право в 
послевоенные годы (1945-1991) 

6    12 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы 

Контрольная работа ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

6.3Постсоветское государство и право 6   2/2и 12,4 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы. 

Выполнение заданий. Оформление 
контрольной работы Подготовка к 

семинарскому занятию 

Устный опрос на семинаре 
Тестирование 
Контрольная работа 

ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

Итого по разделу 6   2/2и 32,4    

Всего 6 4  8/4и 188,

4 

    

Зачет     3,9 Подготовка к зачету Защита реферата ОК 07 зув 
ОПК 4 зув 
ПК 1 зув 

Экзамен 6    8,7 Подготовка к экзамену Итоговый контроль  

  



5.  Образовательные и информационные технологии 
 

В преподавании дисциплина «История государства и права России и зарубежных 

стран» используются как традиционные (пассивные и активные), так и инновационные 
(интерактивные) педагогические технологии, которые требуют активного участия 
студентов в образовательный процесс. 

Пассивные технологии предполагают такую форму взаимодействия преподавателя и 

студентов, когда преподаватель является активным действующим лицом и управляющим 

ходом занятия. Основной задачей таких занятий является преподнесение большого 

количества учебного материала в ограниченные временные рамки. Формы занятий – 

обзорная лекция.  

Активные технологии предполагают взаимодействие студентов. Студенты являются 
активными участниками образовательного процесса. Целью таких занятий является 
углубление и обобщение знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Формы занятий – семинар. Интерактивные технологии основаны на 
взаимодействии студентом не только с преподавателем, но и друг с другом. Более того, 

студенты доминируют в образовательном процессе, преподаватель организует и 

направляет деятельность студентов на достижение поставленной цели.  

Элементы интерактивных технологий (дискуссий) используются при проведении 

семинаров. Во время проведения семинарского занятия применяется разбор конкретной 

проблемной исторической ситуации. Студенты могут проявить свою активность как в 
команде под руководством лидера, так и в поиске конкретного решения по исторической 

проблеме. 
На лекциях и семинарах используются презентации, предполагающие не 

механическое запоминание учебного материала, а поиск решения, поставленных в ходе их 

демонстрации, конкретных исторических проблем. Такие занятия проводятся в 
компьютерных классах и при самостоятельной работе с тренажеров в режиме on-line.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

По дисциплине «История государства и права России и зарубежных стран»» 

предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  
Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение проблемных 

задач на практических занятиях, составления аналитических таблиц, тестирование. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала подготовки 

к практическим занятиям, подготовки и оформления контрольной работы. 

 

Планы семинарских занятий 

 

1. Государство и право сословно-представительной монархии в России 

1 Образование сословно-представительной монархии как политической формы 

централизованного государства.  
2. Государственный строй и формы правления сословно-представительной 

монархии.  

3. Укрепление царской власти. Реформы Ивана IV. 

 

2. Реформы высшего государственного управления России в начале ХХ века  

1. Манифест 17 октября 1905 г. – первый конституционный документ России 

2. Основные положения избирательных законов о выборах в Государственную думу. 

3. Основные государственные законы в редакции 1906г. 
4. Развитие права в начале XX века. Уголовное уложение 1903г. 



 

Тестирование 

1. Поводом для превращения неограниченной самодержавной власти в конституционную 

монархию стало: 

1. буржуазные реформы 1860 – 70-х годов; 
2. Манифест от 29 апреля 1881 г.; 
3. революция 1905 г.;   
4. революция 1917 г. 

2. «Основные государственные законы» в новой редакции были изданы: 

1. 17 апреля 1905 г.; 
2. 23 апреля 1906 г.;   
3. 8 июня 1906 г.; 
4. 5 марта 1905 г. 

3. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. законодательная 
власть принадлежала: 

1. императору; 

2. императору совместно с Государственным Советом и Государственной 

думой;   

3. Государственному Совету и Государственной думе; 
4. Государственной думе и Сенату. 

4. В компетенцию Государственной думы входило: 

1. предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, 

утверждение госбюджета;   
2. обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей  по 

государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных 

займах; 

3. решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного 

министерства. 
5. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную думу от 11 декабря 1905 

г. был установлен для избирательных курий: 

1. землевладельческой;   

2. городской; 

3. крестьянской; 

4. рабочей. 

6. П.А. Столыпин был: 

1. главой правительства;   
2. председателем Государственной думы; 

3. председателем Государственного Совета; 
4. Генерал-прокурором. 

7. Во время первой мировой войны правительство России начало наступление на 
политическую оппозицию: прерывается заседание Государственной думы, запрещается 
деятельность Земгора, проводятся аресты рабочих групп военно-промышленных 

комитетов, члены которых обвинялись в саботаже. Это произошло в: 
1. в мае 1912 г.; 
2. мае 1913 г.; 
3. сентябре 1915г.; 
4. декабре 1916г.   

8. Принципами, характерными для российской избирательной системы в 1905 – 1916 гг. 
были  

1. прямое участие в выборах всего населения; 
2. равное участие в выборах всего населения; 
3. куриальная система выборов;  



4. многостепенная система выборов.  
9. Закон в соответствии с Основными государственными законами от  23 апреля 1906 г. 
должен был выражать общую волю: 

1. Сената, Государственной думы, императора; 
2. Сената, Государственной думы, Государственного совета; 
3. Государственной думы, Государственного совета, императора.   

10. Суду было предоставлено право восстановления в правах или реабилитации в: 
1. 1901 г.; 
2. 1905 г.; 
3. 1909 г.; 
4. 1913 г.   

11. Законы в Российской империи делились на: 
1. общие, местные; 
2. общие, местные, особенные, специальные;   
3. государственные, локальные, специальные. 

12. Система источников права в конце XIX – начале XX в. дополнилась: 
1. постановлениями Совета министров и мнениями Государственной думы; 

2. постановлениями Совета министров и мнениями Государственного совета;   
3. мнениями Государственной думы и мнениями Государственного совета. 

13. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале XX в. был принят 
термин: 

«кодекс»; 

«закон»;   

«мнение». 

14. Положения Совета министров в начале XX в.: 
1. приобретали характер законов; 
2. носили статусный, правоустанавливающий характер, часто определяли 

структуру и функции новообразуемых органов власти и управления;   
3. были направлены на проведение вполне конкретных правовых акций и 

преобразований. 

15. Статья 87 Основных государственных законов Российской империи 1906 г. 
предусматривала право императора: 

1. издавать срочные законы в перерывах между сессиями Думы;   

2. распускать Думу по своему смотрению; 

3. изменять избирательный закон. 

16. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата вел. кн. Михаила 
Александровича: 

1. в июле 1916 г.; 
2. в марте 1917 г.;   
3. в сентябре 1917 г.; 
4. в октябре 1917 г. 

17. После Февральской революции власть сразу же перешла к: 

1. большевикам; 

2. Временному правительству; 

3. Временному комитету Государственной думы;   

4. меньшевикам. 

18. Временное правительство подчинялось: 
1. Временному комитету Государственной думы; 

2. Петроградскому Совету; 

3. Государственному Совету; 

4. никому.   
19. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 г. было принято решение: 



1. об образовании правительства из среды съезда; 
2. об ответственности эсеров, меньшевиков и народных социалистов перед 

рабочим съездом Советов;   
3. о свержении Временного правительства. 

20. Временное правительство являлось органом: 

1. государственной власти; 

2. государственного управления; 
3. законодательной и исполнительной власти.   

21. Внепартийная Директория от «Совета пяти» отличалась тем, что: 

1. внепартийная Директория была органом законодательной власти, а «Совет 
пяти» - исполнительной власти; 

2. ничем (разные названия одного и того же органа);   
3. во внепартийную Директорию не входили меньшевики. 

22. Правительствующий Сенат между февралем и октябрем 1917 г. относился к власти: 

1. законодательный; 

2. исполнительной; 

3. судебной.   

23. Аппаратом государственного регулирования экономики в марте – октябре 1917 г. 
являлись: 

1. государственные органы; 

2. Министерство экономики и финансов; 
3. государственные органы совместно с аппаратом русских монополий.   

24. Меньшевиками и эсерами в конце августа 1917 г. было внесено предложение созвать 
Демократическое совещание. На нем был утвержден орган: 

1. Всероссийский демократический совет; 
2. Временный Совет республики (Предпарламент);   
3. Министерство труда и продовольствия; 
4. Учредительное собрание. 

25. Основными тенденциями развития буржуазного государства в России в марте – 

октябре 1917 г. были: 

1. децентрализация бюрократического аппарата России; 

2. демократизация местного управления;   
3. усиление роли местных властей;   

26. Расставьте следующие события в хронологической последовательности: 

1. отречение Николая I; 
2. образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов; 
3. образование Временного правительства; 
4. образование первого коалиционного правительства; 
5. I Всероссийский съезд Советов; 
6. выступление генерала Л.Г. Корнилова; 
7. провозглашение России республикой. 

27. В марте 1917 г.  при правительстве России было создано Юридическое совещание. 
Основными направлениями его деятельности были: 

1. подготовка законопроектов; 
2. корректировка законопроектов; 
3. подготовка законопроектов и составление заключений по правовым вопросам.   

 

3. Развитие советского государства и права в 20-40-е годы XX века 

1. Регулирование правовых отношений в годы НЭПа 
2. Образование СССР. Конституция 1924 г. 
3. Общие начала землепользования и землеустройства в СССР 1928г. 
4. Конституция 1936 г. 



5. Развитие правовых отношений в 30-е годы. 

6. Правовые основы массовых репрессий 

 

Тестирование 

1. В 1922 г. представителями Наркомнаца для разработки новой модели федерации был 

предложен проект: 
1. «автономизации»; 

2. объединение в федерацию равных, а не подчиненных РСФСР республик;   

2. Конституция СССР 1924 г.: 
1. запрещала свободный выход союзных республик из Союза; 
2. разрешала свободный выход республик из состава СССР;   

3. разрешала свободный выход республик из СССР устанавливала механизм 

этого процесса. 
3. Задачи, связанные с обеспечением законности в советском государстве в 20-е годы 

выполняли: 

1. прокуратура;   
2. Наркомат юстиции; 

3. Военный трибунал. 

4. Судебная реформа была осуществлена в: 
1. 1922 г.;   
2. 1924 г. 
3. 1925 г.; 
4. 1930 г. 

5. Имущественные споры в советском государстве между государственными 

учреждениями и предпринимателями осуществляли: 

1. арбитражные комиссии;   

2. областные экономические совещания; 
3. военные коллегии. 

6. По Конституции 1936 г. высшим органом власти Союза ССР являлся: 
1. Съезд Советов; 
2. Верховный Совет СССР;   

3. Совет Народных Комиссаров. 
7. Каждая союзная республика по Конституции СССР 1936 г.: 

1. имела право на свою конституцию; 

2. не имела права на свою конституцию; 

3. имела право на свою конституцию, не противоречащую Конституции СССР.   

8. Конституция СССР 1936 г. закрепляла новую избирательную систему: 

1. всеобщее избирательное право только для трудящихся; 
2. всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского населения; 
3. всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании.   

9. Число союзных республик в СССР увеличилось 1936 г.: 
1. с 7 до 15; 

2. с 7 до 11;   

3. с 11 до 15. 

4. С 7 до 16. 

10. Формирование народных судов в СССР по Конституции 1936 г. происходило: 

1. непосредственно Верховным судом СССР; 

2. непосредственно населением;   

3. Верховным Советом СССР. 

11. Политические судебные процессы происходили уже в начале 1920-х г., однако 

массовыми стали в: 
1. конце 20-х гг.; 



2. середине 30-х гг.; 
3. конце 30-х гг..   

12. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. было принято постановление ЦИК и 

СНК СССР «О порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических актов», 

Оно предусматривало: 

1. тщательное расследование дел на протяжении неограниченного срока, 
возможность обжалования; 

2. сжатые сроки расследования (не более 10 дней) и невозможность обжалования.  
13. До 30 июня 1941 г. в СССР был создан: 

1. Государственный Комитет Обороны;   

2. Центральный штаб партизанского движения; 
3. Комитет по делам эвакуации. 

14. В ноябре 1942 г. были образована Чрезвычайная Государственная комиссия. Ее 
основной функцией была: 

1. мобилизация трудоспособного населения; 
2. реорганизация работы наркоматов; 
3. установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 

их сообщников.   
15. Военное руководство в годы войны осуществлялось: 

1. Наркоматом обороны; 

2. Ставкой Верховного Главнокомандования;   
3. Ставкой Главного командования. 

16. Высшей судебной инстанцией в годы войны был: 

1. Верховный суд СССР; 

2. Военный трибунал; 

3. ГКО 

 

4. Постсоветское государство и право 

1 Провозглашение Российской Федерации и обострение противоборства 
исполнительной и законодательной власти России. 

2. Конституция 1993 г. и ее роль в становлении российской государственности 

3. Реформа публичной власти 

4. Кодификация права Российской Федерации 

 

 

Задания для самоконтроля 

 

РАЗДЕЛ 3  

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Древнерусское государство и право 

 

Тестирование 

1. Племенных союзов на территории, населенной восточнославянскими племенами в VIII 

в. было образовано: 

1. 9; 

2. 12; 

3. 14; 

4. 15;  

5. 20. 

2. Древнерусское государство образовалось в __________ г. 
3. Соседская община у восточных славян просуществовала до: 



1. принятия христианства; 
2. начала феодальной раздробленности; 

3. нашествия Батыя; 
4. реформ Петра I; 
5. XX века.   

4. Олег Вещий захватил власть в Киеве в_________ году 

1. 682 г; 
2. 882 г;  
3. 907 г; 
4. 911. 

5.  Теория, созданная в XVIII в. немецкими учеными в России, согласно которой 

создателями Древнерусского государства были князья - выходцы из Скандинавии, - это 

________________________. 

6. В случае стихийных бедствий крестьянин Киевской Руси мог обратиться к феодалу и 

взять ссуду (купу) скотом, зерном или инвентарем. Феодал превращал его в: 
1. холопа (раба); 
2. закупа (феодально-зависимого человека);   
3. война – дружинника, обязанного являться по первому зову хозяина. 

7. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на 
осуществление суда по специально выделенной юрисдикции после того, как: 

1. два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и 

Новгородский, объединились под властью Киева, образовав Древнерусское 
государство; 

2. было принято христианство в качестве государственной религии на Руси;   

3. духовенство стало делиться на «черное» и «белое»; 

4. был издан специальный указ. 
8. В Киевской Руси в княжеской и боярской вотчине были рабы, которые назывались 
___________________ 

9.До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили: 

1. на основе личного распоряжения князя по конкретному факту; 

2. на основе решения общины; 

3. по приговору волхвов; 
4. на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение;   
5. судьи, назначаемые князем. 

10. Реформы, проводимые в Киевской Руси княгиней Ольгой в X в., князем Владимиром в 
XI в., князем Владимиром Мономахом в XI в. носили характер: 

1. правовой;   

2. экономический; 

3. уголовный; 

4. административный.   

11. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты договоров 
между: 

1. Византией и половцами; 

2. Русью и Византией;   

3. Русью и половцами; 

4. Русью и Золотой Ордой; 

5. Золотой Ордой и Византией. 

12. Самыми первыми источниками права в Киевской Руси были  ______________ . 

 

Русская правда – памятник феодального права  

 

Анализ правовых ситуаций 



Разрешите приведенные ниже ситуации, используя нормы Пространной редакции 

Русской правды: 

1. Закуп Игнат служил у боярина. Он пас его скот на боярских лугах и пользовался 
при этом боярским конем. Однажды Игнат заснул, а проснувшись увидел, что скотина 
пропала. Он вскочил на коня и пытался в течение трех дней отыскать пропавший скот. 
Скот он не отыскал, а лошадь загнал до смерти. 

2. Господин послал закупа в поле пасти скот. Днем он явился туда и избил закупа, 
срывая разочарование от несостоявшейся утром сделки. Свидетелями этого оказались 
свободные смерды. Закуп на некоторое время потерял сознание. Разбежавшийся за это 

время скот был собран к вечеру, но одного коня закуп так и не досчитался. Загнав скот в 
господский двор, закуп запер его и сообщил о пропаже коня. Господин жестоко избил 

закупа. 
3. Ремесленник приобрел на торгу у незнакомого человека красивую одежду для 

жены и дочерей. Сделка заключалась устно, но при ней присутствовал мытник. 

Впоследствии выяснилось, что вещи были украдены у соседнего купца. 
У боярина Бориса пропало из хлева несколько коз. Опрос показал, что кражу 

совершило несколько незнакомых человек. Однако их удалось опознать как холопов 
князя, гостившего у своего родственника. 

5. Проснувшись ночью, смерд Бобр услышал в хлеву подозрительные звуки. Он 

позвал сына, вместе с которым ему удалось повязать вора. Его связали, чтобы утром 

доставить в суд. Однако уже на рассвете Бобр увидел, что в хлеву сломана стена, и в 

сердцах ударил вора по голове на глазах у соседей. Вор от удара скончался. 
6. Ночью смерд Захар пошел (уже не в первый раз) собрать тайком мед из бортных 

деревьев соседа. Приступил к делу, но тут на него набросился сосед, давно уже 
подозревавший Захара в кражах меда. В завязавшейся драке сосед был убит Захаром. 

Соседи видели, как Захар смывал кровь с одежды недалеко от места убийства. 
7. Ночью смерд Захар пошел (уже не в первый раз) собрать тайком мед из бортных 

деревьев соседа. Приступил к делу, но тут на него набросился сосед, давно уже 
подозревавший Захара в кражах меда. В завязавшейся драке сосед был убит Захаром. 

Свидетелей убийства нет, но вдова соседа уверенно обвиняет Захара перед судом, не имея 
возможности предъявить доказательства. 

7. Челядин боярина Глеба давно жалел, что нанялся к жестокому хозяину. 
Воспользовавшись знакомством с иноземным купцом, он попросил того взять его к себе. 
Купец согласился и укрыл челядина. Однако на четвертый день после объявления на торгу 

о пропаже челядина Глеб увидел своего челядина, который уже покидал город вместе с 
купеческим караваном. 

8. После смерти боярина Василия осталась вдова Февронья, а также дети от первого 

брака. Кроме того, остался сын от Василия у холопки. В завещании Василия приданое 
первой жены, оказалось отписанным Февронье. Она также претендует на участие в 

наследстве наравне со своими детьми, особо упирая на то обстоятельство, что дети еще 
маленькие, и она должна иметь средства на их содержание. 

 

Тестирование 

1. Первой редакцией Русской Правды была _______________________ 

2. Пространная редакция Русской Правды включала в себя: 
1. Суд Ярослава и Устав Мономаха;   
2. Правду Ярослава и Правду Ярославичей; 

3. Суд Ярослава и Правду Ярослава; 
4. Устав Мономаха и Устав Мономашичей; 

5. Суд Ярослава и суд Владимира. 
3. Согласно Русской Правде понятие преступления можно обозначить одним словом – 

______________ . 



4. Найдите размер штрафа (гривен), назначаемый Русской Правдой, для каждого 

преступления: 
1) свободный привилегированный 

2) свободный простой 

3) смерд или холоп;  

4) ремесленник 

а) 5; 

б) 12  

в) 40 

г) 80 

5. Субъектом права, за убийство которого взимался штраф как за уничтожение имущества, 
либо господину передавался в качестве компенсации точно такой же субъект – _________  

6. Русская Правда (Пространная редакция) регулировала кровную месть следующим 

образом: 

1. разрешала месть за особо жестокие преступления; 
2. разрешала мстить только близким родичам; 

3. запрещала любую кровную месть.   
7. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим образом: 

1. разрешала мстить за особо жестокие преступления; 
2. разрешала мстить только близким родичам;   

3. разрешала взять выкуп, если некому было мстить;   
4. запрещало любую месть. 

8. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей: 

1. по возрасту; 

2. по национальности; 

3. по имущественному и должностному положению;   

4. было обеспечено равенство всех людей перед законом; 

5. по кровнородственному признаку. 
 

Русь в период феодальной раздробленности 

 

Тестирование 

1 Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были: 

1. Новгородское и Псковское;   
2. Новгородское и Полоцкое; 
3. Киевское и Полоцкое; 
4. Рязанское и Псковское. 

2. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были: 

1. тысяцкий, посадник, князь, закладник; 

2. посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;   

3. посадник, тысяцкий, архиепископ, царь; 
4. тысяцкий, царь, закладник. 

5. царь, боярин, князь. 
3. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 
государственного управления, которая называлась: 

1. приказно-воеводская; 
2. приказно-поместная; 
3. дворцово-вотчинная;   
4. путно-боярская; 
5. дворцово-приказная. 

4. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве в 
XII – XIV вв. была: 

1. Рада бояр; 

2. Боярская дума;   
3. Государственная дума; 
4. Государственный Совет; 



5. Отраслевыми органами управления во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV 

вв. были: 

1. приказы; 

2. рады; 

3. воеводства; 
4. избы.   

6. Местное управление во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. 
основывалось на системе: 

1. обложений; 

2. кормлений;   

3. дарений; 

4. владений; 

5. иммунитета. 
7. Найдите для каждого должностного лица в Великом Новгороде XII – XV вв. 

закрепленную за ним область деятельности: 

1) князь 
2) посадник 

3) владыка (архиепископ) 

4) тысяцкий 

а) главнокомандующий, организатор защиты города, 
начальник народного ополчения 
б) хранитель государственной казны, ларя (архива), эталона 
торговых мер и весов; 
в) главнокомандующий, организатор защиты города, 
совместная управленческая, военная, судебная деятельность; 
г) руководство деятельностью всех должностных лиц, 

совместная управленческая, судебная деятельность; 
д) начальник народного ополчения, руководитель торгового 

суда; 
е) руководитель торгового суда, хранитель эталонов торговых 

мер и весов. 
8. Главную роль в политической жизни Новгорода в XII – XV вв. играли: 

1. князь и тысяцкий; 

2. епископ и Совет господ 

3. вече и посадник. 

9. Основной формой феодального землевладения на Руси в период феодальной 

раздробленности являлось: 
1. вотчинное землевладение;   
2. княжеский домен; 

3. поместное землевладение; 
4. церковное землевладение; 
5. общинное землевладение. 

 

Псковская судная грамота – памятник феодального права  

 

Решение правовых ситуаций 

1. Карп владел участком пашенной земли в течение 5 лет. За это время он построил 

дворовые постройки, постоянно вносил улучшения в землю. На 6 год его вызвали в суд, 

где лежала челобитная от лица, претендующего на эту землю. 

2. Федор скончался, оставив рукописание. В нем указывались наследники, в число 

которых, помимо матери и сына, входил не относящийся к числу родственников Сергей. 

Кредиторы Федора потребовали, чтобы все наследники, упомянутые в завещании, 

разделили между собой поровну обязанности по выплате долга. Никаких специальных 

указаний по долгам Федор не оставил. 



3. Андрей одолжил Григорию серебра на 10 рублей. Оформили сделку доской и 

закладом в виде хорошего коня. Когда подошел срок возврата долга, Григорий показал 

суду, что денег никаких не брал, а конь ему не принадлежит. 
4. Когда судебный пристав вошел во двор Федора для проведения обыска с целью 

найти украденную вещь, жена Федора испугалась и от страха потеряла ребенка. 
5. Иван пришел во двор Кузьмы вместе с судебным приставом для того, чтобы 

присутствовать при описании имущества в счет невыплаченного долга. Но там не 
удержался и самовольно забрал в счет долга несколько ценных вещей. 

6. После смерти Марфы ее родственники стали требовать у мужа ее вещи и ценности. 

7. Изборник собрался уходить с земли Алексея в Филиппов день. Алексей не может 
представить послухов, в подтверждение того, что изборник брал у него покруту. 

 

Государство в период образования русского централизованного государства 
(2 часа) 

1. Предпосылки образования русского централизованного государства 
2. Общественный строй и правовое положение социальных групп 

3. Государственный строй. Усиление власти великого князя  
 

Тестирование 

1. «Избранная рада» была учреждена в составе Боярской думы в ___________ году. 

2. Официальный титул «царя» глава Московского государства стал носить с _______ года. 
3. Доходы, которые получали бояре – наместники за разбирательство судебных и 

административных дел на местах – это _______________. 

4. Система получения должностей боярами по принципу знатности – это ______________. 

5. Наследственной земельной собственностью до середины XVI в. было: 

1. поместье; 
2. вотчина;   
3. городская земля; 
4. общинная земля; 
5. крестьянский надел. 

 

Судебники 1497 и 1550 годов 

(2 часа) 
1. Характеристика судебников как правовых документов.  
2. Правое регулирование имущественных отношений 

3. Развитие уголовного права. 
4. Суд и судебные органы. Розыскной процесс.  

 

Сравните Судебники 1497 и 1550 гг. по линиям, указанным в таблице. На основании 

сравнения сделайте вывод. 

 

Линии сравнения Судебник 1497 г. Судебник 1550 г. 
Порядок принятия Судебника   

Документы, на которых основывался   

Структура Судебника   

Возможность и порядок ухода 
крестьян от землевладельца 

  

Пожилое (необходимость уплаты, 

сравнительный размер) 

  

Цели и виды наказаний   

 

Тестирование 



1. Первой юридический акт, регулирующий прикрепление крестьян к земле («Юрьев 

день») содержался в Судебнике ____________ года. 
2. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян: 

1. холопы и тяглые люди; 

2. старожильцы и новоприходцы;    

3. житьи люди и своеземцы; 

4. крепостные и свободные; 
5. экономические и церковные. 

3. По форме зависимости в XV – XVI вв. крестьяне могли быть: 
1. половниками и золотниками; 

2. половниками и серебренниками;   

3. половниками и бронзовиками; 

4. серебрениками и золотниками; 

5. серебренниками и бронзовиками. 

4. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного управления 
состояла в: 

1. введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день; 
2. регламентации системы наказаний для разных сословий 

3. оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя 
всей Руси; 

4. введении единых служебно-административных порядков на всей территории 

Руси;  

5. установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу. 

5. Судебник – это: 

1. свод законов единого государства;  
2. рекомендации для судей; 

3. документ для решения местных споров. 
6. Челобитная – это: 

1. донос; 
2. деловое письмо; 

3. письмо с просьбами;  

4. дружеское послание. 
7. Источниками Судебника 1497 г. явились: 

1. княжеская уставная грамота, договоры, обычаи; 

2. Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство 

московских вел. князей;  

3. Новгородская судная грамота, манифесты царя, думские приговоры; 

4. обычаи, договоры с иностранными государствами; 

5. византийское каноническое право. 

8. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы: 

1. гражданского права, семейного права; 
2. обязательственного права;  
3. уголовного права, уголовного процесса;   
4. наследственного права; 
5. административного права.   

9. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия; 
1. угрожающие жизни или здоровью государя; 
2. угрожающие государству или господствующим слоям населения;   
3. запрещенные указами царя. 
4. прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы; 

5. угрожающие православной церкви. 

10. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г: 



1. проступок; 

2. противозаконие; 
3. лихое дело;   

4. правонарушение; 
5. обида. 

11. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г. были: 

1. восстание;   
2. клевета; 
3. крамола;   
4. заговор;   

5. дезертирство. 

12. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в: 
1. публичном повешении на торговой площади; 

2. публичное четвертовании; 

3. отсечении головы; 

4. публичном осуждении; 

5. битье кнутом на торговой площади.   

13. Выяснение истины при розыске преступника согласно Судебнику 1497 г. 
происходило: 

1. путем опроса свидетелей;   

2. при помощи пыток; 

3. суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела; 
4. путем пыток свидетелей; 

5. путем досудебного расследования при участии прокуратуры. 

14. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что: 

1. все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в 
дальнейшем; 

2. все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник;   

3. Судебник является единственным источником права в России; 

4. все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 

 

 

Соборное уложение 1649г. 

 

Решение правовых ситуаций 

Разрешите предложенные ситуации, используя нормы главы X Соборного Уложения 
1. Желая отомстить судье, Захар нанес ему тяжкие телесные повреждения. 
2. Василий, находясь в отъезде по государевой службе, не явился в суд после доставки 

в его дом трех зазывных грамот. 
3. Площадной подьячий Андрей поссорился с братом Сергеем из-за наследства. После 

женитьбы Сергея на красавице Ирине Андрей совсем сошел с ума от зависти. Однажды 

после веселой пирушки пьяный Андрей в компании двух товарищей отправился на двор к 

брату. Сломав ворота, они ворвались во двор, разрушили сарай и стали рваться в дом, 

выкрикивая оскорбления в адрес Ирины. Сергей выскочил из дома и вступил в драку с 
нападавшими. От нанесенного им удара один из товарищей Андрея скончался на месте. 
Повязав двоих оставшихся, Сергей отвез их и труп третьего к судье. Все это происходило 

на глазах у соседей, поскольку ворота были сломаны. 

4. Служилый, стоявший на квартире в Твери, был срочно послан с поручением в 
Новгород. Его имущество осталось на квартире, но на составление кабалы времени не 
было. После возвращения он подал в суд иск на хозяина своей квартиры. В челобитной 

говорилось, что хозяин не желает возвращать драгоценности, приобретенные служилым 

для жены. Сыск показал, что 



драгоценности были проданы служилым человеком одному из горожан. 

5. Однажды Василий в сердцах публично угрожал соседу, что сожжет его гумно. 

Испугавшись, сосед отправился в приказ с письменной жалобой на угрозы. Василий был 

схвачен властями, но отпущен в тот же день под поручительство друга. Через неделю у 

соседа сгорело гумно. 

6. Земля соседей, которая уже несколько дет не обрабатывалась, не давала покоя 
Федору. Однажды весной он засеял эту землю в надежде, что потом сможет доказать, что 

именно он пользовался ею. Однако соседи не желали терять землю и заявили в суд. Тогда 
Федор потоптал посевы. 

7. Афанасий решил сжечь старую солому на своей стерне. Он выбрал безветренную 

погоду, но, когда огонь разгорелся, налетел смерч, который перенес огонь на еще не 
убранное поле соседа. 

8. Два старожильца спорят о том, кому принадлежит двухметровая полоса вдоль 
заросшей межи. Никаких доказательств ни одна из сторон представить не может. 

9. Иван давно собирался расчистить свой лес под пашню. Сделав это, он заодно 

уничтожил сенные покосы Андрея. 
10. По договоренности с площадным подьячим, Сергей составил заемную кабалу на 

Андрея. Потом он пригласил его в гости и, крепко напоив, заставил силой подписать 
документ. Через три дня Андрей узнал о существовании документа и подал на Сергея в 
суд. 

11. Федор имел высокий дом в городе и постоянно приказывал слугам сметать с 
крыши листья на крышу стоящего рядом дома соседа. Когда сосед пожаловался в суд, 

выяснилось, что дом Федора стоит на меже. 
 

Тестирование 

1. Согласно Соборному Уложению 1649 г. статус государства определялся как: 

1. выборная должность; 
2. царь – главнокомандующий войскам; 

3. самодержавный и наследный монарх;   

4. монарх, ограниченный в своих полномочиях; 

5. царь – глава православной церкви. 

2. На вотчинные земли согласно Соборному Уложению можно было обменять: 
1. земли черных волостей; 

2. поместья;   
3. землю под пашню; 

4. городские усадьбы; 

5. общинные земли; 

3. «Заповедные лета», в течение которых отменялся «Юрьев день» вводится в: 
1. 1581 г;   
2. 1582 г; 
3. 1584 г; 
4. 1585 г; 
5. 1587г. 

4. Удовлетворяя требования дворянства, Соборное Уложение1649 г. разрешило: 

1. передавать поместья по наследству; 

2. обменивать их на вотчины;   

3. дарить монастырям и церквям; 

5. Соборным Уложением 1649 г. в городах передавали: 

1. частные («белые») слободы из рук феодалов “на государево имя”;   

2. посадским людям право монопольной торговли;   

3. постоянную (в лавках) торговлю крестьянам. 

6. Соборное Уложение 1649 г. закрепляло крестьян за феодалами следующим образом: 



1. переходы крестьян к другому владельцу запрещались;   
2. розыск беглых крестьян стал бессрочным;   

3. крепостное состояние стало наследственным;   

4. крестьянам разрешалось самостоятельно выступать в суде; 
5. крестьяне могли покинуть владельца в «Юрьев день»; 

6. владельческие крестьяне могли перейти в категорию черносошных. 

7. Запрещение крестьянских переходов от одного землевладельца к другому – это 

___________________________. 

8. Договорные грамоты в Московском государстве вступали в законную силу после : 
1. утверждения царем; 

2. истечения 14 дней со дня подписания; 
3. утверждения думными боярами; 

4. официальной регистрации в определенной инстанции;   

5. обряда “рукобития”. 

9. Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот велся через:  
1. святейший Синод; 

2. писцовые книги;   

3. Соборное Уложение; 
4. Судебник; 

5. Боярской Думы. 

10. Субъектом купленных вотчин были:  

1. род; 

2. глава семьи; 

3. семья (муж и жена);   
4. члены семьи мужского пола; 
5. члены семьи женского пола. 

11. При заключении договора займа закон запрещал должникам: 

1. распоряжаться всем имеющимся у них имуществом; 

2. служить в хозяйстве кредитора;   
3. выезжать с постоянного места на срок более 3-х месяцев; 
4. распоряжаться частью имущества; 
5. заключать другие договоры. 

12. Кабала – это: 

1. устная форма сделок; 

2. письменная форма сделок;   

3. указ царя в отношении конкретного лица; 
4. форма крепостной зависимости; 

5. постановление Боярской Думы. 

13. Одним из важных условий заключения договора была: 
1. платежеспособность; 
2. принадлежность к определенному сословию; 

3. свобода воли;   

4. совершеннолетие. 
14. Одними из наследников по закону были: 

1. сыновья, которые на момент смерти отца были в его хозяйстве и доме;   
2. семья (вдова и общие дети, не достигшие 18 лет);   
3. посторонние люди, которые ухаживали за умирающим в течение не менее 6 

месяцев перед смертью; 

4. дочери, не достигшие брачного возраста;   
5. родители. 

15. Соборное Уложение 1649 г. на первое место ставило преступления против: 
1. царя; 



2. церкви;   

3. государства; 
4. личности; 

5. имущества. 
16. Главной  целью наказания по Соборному Уложению 1649 г. являлось: 

1. устрашение;   
2. покарание виновного; 

3. показать жестокость царя России перед другими государствами. 

17. По Соборному Уложению1649 г. к жене, умышленно убившей своего мужа, 
применялось наказание: 

1. пожизненное заключение; 
2. четвертование; 
3. закапывание живьем в землю;   

4. повешение; 
5. церковное покаяние. 

18. В процессуальном праве по Соборному уложению 1649 г. выделялось две формы 

процесса: 
1. обыск и заключение; 
2. суд и розыск;   

3. приговор и казнь; 
4. суд и казнь; 
5. допрос и обвинение. 

19. Согласно Соборному Уложению 1649 г. ответчик мог не являться в суд по 

уважительной причине ___ раз. 
20. По Соборному Уложению 1649 г. “общий” обыск – это: 

1. опрос населения по поводу факта совершения преступления;   
2. обыск всех лиц, имеющих какое-либо отношение к преступлению 

(обвиняемых, свидетелей); 

3. поверхностный обыск обвиняемого; 

4. обыск в жилище обвиняемого; 

5. обыск в общине, где проживает обвиняемый. 

21. К обвиняемому по Соборному Уложению 1649 г. можно было применять пытки: 

1. 1 раз; 
2. 2 раза; 
3. 3 раза;   
4. не ограниченно; 

5. ни одного. 

22. Смертная казнь по Соборному Уложению 1649 г. делилась на: 
1. легкую и сложную; 

2. быструю и медленную; 

3. исполняемую публично и тайно; 

4. квалифицированную и простую;   

5. повешение и расстрел. 

23. Брачный возраст в семейном праве по Соборному Уложению 1649 г. был мужчины и 

женщины соответственно: 

1. 16 и 13 лет; 
2. 15 и 12 лет;   
3. 20 и 16 лет; 
4. 20 и 25 лет; 
5. 25 и 20 лет. 

24. Главной предпосылкой для создания Соборного Уложения 1649 г. явилось: 
1. крымско – татарская война; 



2. дворянство было против существующих законов;   
3. восстание посадских людей в Москве; 
4. боярство было против существующих законов; 
5. восстание под руководством Степана Разина. 

25. Наиболее детально в Соборном Уложении 1649 г. были разработаны вопросы: 

1. брачно – семейных отношений;   

2. землевладения; 
3. уголовного права. 
 

РАЗДЕЛ 4 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

Эволюция российского государства и права в XVIII в.  

 

Задание 

Найдите для каждого этапа государственных реформ, проводимых Петром I, 

присущее ему содержание: 
 

1 этап (1699 – 1710 гг.)  
2 этап (1710 – 1719 гг.) 
3 этап (1719 – 1725 гг.) 

а) ликвидация прежних центральных органов власти и 

управления, основание новой столицы (1720 г.), Сената, 
проведение первой областной реформы; 

б) частичное преобразование в системе высших 

государственных органов, в структуре местного 

самоуправления, военная реформа; 
в) образование новых органов отраслевого управления-
коллегий, проведение второй областной реформы, реформа 
церковного управления; создание правовой основы для всех 

учреждений и нового порядка прохождения службы, финансово-

налоговая реформа; 
 

Тестирование 

1. Утверждение абсолютизма в России связывают с именем монарха: 
1. Ивана VI; 

2. Алексея Михайловича; 
3. Петра I;   
4. Екатерины II; 

5. Николая I. 
2. Одну из вновь введенных должностей Петр I метко назвал «оком государевым». Это 

должность: 
1. обер –прокурора Синода 
2. президента Юстиц-коллегии; 

3. генерал - прокурора;   
4. президента Ревизион-коллегии; 

5. сенатора. 
3. При назначении на руководящие государственные посты в период абсолюиизма 
учитывалось: 

1. знатное происхождение; 
2. материальное положение; 
3. квалификация;   
4. заслуги родителей; 

5. социальное положение. 



4. Идеология абсолютизма может быть определена как “патриархальная”. Это означает, 
что: 

1. глава государства решает все вопросы за своих подданных;   

2. женщины ограничиваются в правах во всем; 

3. государство не вмешивается в дела народа, не существует законов, касающихся 
гражданского и семейного права, все вопросы в семье решает мужчина 
единолично. 

5. Синод – это: 

1. несколько людей, входящих в состав Боярской думы, решающие вопросы 

постройки новых церквей; 

2. орган государственного отраслевого управления церковными делами;   

3. орган, занимавшийся доказательством вины человека, подозреваемого в 
совершении преступления против церкви; 

4. орган, занимавшийся регистрацией брачно-семейных отношений; 

5. орган управления армией. 

6. Преобразование органов местного управления (1699 г.) началось с создания 
Бурмистрской палаты, которой подчинялись: 

1. губы – выборные органы местного управления, во главе которых стояли 

бурмистры – выборные от купцов, слобод и т.д.;   

2. избы – назначаемые органы местного самоуправления, во главе которых – 

президенты; 

3. местные думы; 

4. местные судебные органы; 

5. вооружённые силы на местах. 

7. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из: 
1. присутствия и ближней канцелярии; 

2. коллегии министерств; 
3. присутствия и канцелярии;   

4. президентов коллегий; 

5. фискалов и прокуроров. 

8. Круг вопросов, которые рассматривал Сенат: 
1. назначение чиновников всех уровней власти; 

2. только дела, поступавшие с мест; 
3. анализ материалов, представленных царю, рассмотрение дел, поступивших с 

мест, выборы высших государственных чиновников;   
4. контроль над высшими чиновниками; 

5. по усмотрению царя. 
9. К компетенции Сената относилась деятельность: 

1. только организационно-судебная и судебная; 
2. только судебная, финансовая и налоговая; 
3. судебная и организационно-судебная, финансовый и налоговый контроль, 

внешнеторговые и кредитные полномочия;   
4. административная; 
5. внешнеполитическая. 

10. Централизация государственного аппарата в первой четверти XVIII в. потребовала 
создания контрольных органов: 

1. судебно-финансовых; 

2. судебно-ревизионных; 

3. прокуратуры и фискалитета;   
4. прокуратуры и адвокатуры; 

5. налоговых. 

11. Фискалам в первой четверти XVIII в. вменялось в обязанность: 



1. определять нормы и правила работы учреждений; 

2. доносить о тяжких преступлениях – государственных и должностных, 

нарушениях, законности в учреждениях;   

3. доносить о тяжких государственных преступлениях, не рассматривая 
должностных и гражданских дел; 

4. доносить о финансовых нарушениях;   

5. доносить об уголовных преступлениях.   

12. Военная реформа - звено важнейших государственных преобразований в цепи реформ 

начала XVIII в. Руководство армией осуществлял: 

1. Иноземный приказ; 
2. Рейтарский приказ; 
3. Разрядный приказ;   
4. Стрелецкий приказ; 
5. Пушкарский приказ; 
6. Приказ военных дел.   

13. “Устав воинский” (1716 г.) регламентировал: 

1. роль Сената и верховного главнокомандующего – царя; 
2. роль Сената и Военной канцелярии; 

3. состав и организацию армии, отношения командиров и подчиненных, 

обязанности армейских чинов;   
4. обеспечение армии продовольствием; 

5. постой армии на зимних квартирах. 

14. В 1721 г. организован высший орган церковного управления: 
1. Духовная коллегия; 
2. Монастырский приказ; 
3. Святейший Синод;   

4. Церковный приказ; 
5. Приказ патриарха. 

15. Петр I ввел административно-территориальное деление: 
1. двухзвенное: губерния- уезд; 

2. двухзвенное: провинция-губерния; 
3. трехзвенное: губерния-провинция-уезд.   

16. Петр I учредил орган, заменяющий особу императора, выполняющий функции 

законосовещательного, административного и судебного органа: 
1. Святейший Синод; 

2. Боярская дума; 
3. Сенат;   

17. Петр I преобразовал органы центрального управления, создав: 
1. систему приказов; 
2. фискалитет; 
3. систему коллегий;   

4. прокуратуру. 

18. Правящим сословием в период абсолютизма было ____________________. 

19. В XVIII в. законодатель стремился определить правовой статус каждой социальной 

группы. Экономическая консолидация дворянства была завершена принятием: 

1. Указа о единонаследии (1714 г.);   
2. Манифеста о вольности дворянской (1762 г.); 
3. Жалованной грамоты городам (1785 г.); 
4. Жалованной грамоты дворянству (1785 г.). 

20. Логическим продолжением Указа о единонаследии стало: 

1. реформирование высших органов власти в 1699 – 1710 гг.; 
2. Табель о рангах (1722 г.);   



3. ликвидация прежних центральных органов власти; 

4. Жалованная грамота дворянству (1785 г.); 
5. Артикулы воинские (1715 г.). 

21. По регламенту Главного магистрата (1721 г.) городское сословие стало делиться на: 
1. “регулярных граждан” (состоящих из трех гильдий); 

2. “подлых людей” (состоящих из трех гильдий); 

3. “регулярных граждан” (состоящих из двух гильдий) и “подлых людей”.   

22. Светский закон в первой четверти XVIII в. внес некоторые изменения в семейно-

правовой институт: 
1. разрешил вступать в брак по слабоумию, ограничил имущественные права 

жены, затруднил разводы, ввел разрыв между обручением и венчанием до 12 

месяцев; 
2. запретил вступать в брак слабоумным, неграмотным дворянам и лицам с 

разрывом в возрасте, расширил имущественные права жены, узаконил полное 
подчинение детей родителям, затруднил разводы;   

3. ввел регистрацию брака в государственных органах. 

23. Петр I своим именным указом от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судебных делах 

очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях...»: 

1. ввел состязательный процесс; 
2. отменил состязательный процесс и заменил его по всем делам процессом 

следственным, инквизиционным.   

24. В первой половине XVIII в. было издано 7 правовых актов, определяющих общую 

структуру, статус и направления деятельности отдельных государственных учреждений. 

Это были: 

1. манифесты; 

2. регламенты;   

3. указы; 

4. учреждения. 
25. Нормативный акт, издаваемый только монархом и за его подписью содержащий 

обращение ко всему населению и всем учреждениям: 

1. манифест;   
2. регламент; 
3. именной указ; 
4. постановление. 

26. В период правления Екатерины II принципы «просвещенного абсолютизма» 

укрепляются: 
1. провозглашением идеи правового государства; 
2. провозглашением монархии; 

3. провозглашением идеи «законной монархии».   

27. Губернская реформа была проведена в: 
1. 1775 г.;   
2. 1795 г.; 
3. 1855 г.; 
4. 1864 г. 

28. В результате проведения реформы в 1775 г. было создано новое административное 
деление государства: 

1. губерния – провинция - уезд; 

2. губерния – уезд;   

3. губерния – провинция. 
29. Проведение реформы в 1785 г. предусматривал нормативный акт: 

1. Жалованная грамота дворянству;   

2. Устав благочиния; 



3. Жалованная грамота городам.   

30. Отлучиться с места проживания с 1774 г. крестьяне могли: 

1. при наличии расписки, выданной помещиком; 

2. только дворцовые с разрешения Берг-коллегии; 

3. при наличии паспорта, выданного губернатором;   

4. при наличии паспорта, выданного помещиком. 

31. Духовенство делилось на: 
1. «белое» - священники и «черное» - монашество;   

2. «белое» - монашество и «черное» - священники; 

3. «белое» - монашество и священники; 

4. «черное» - монашество и священники. 

32. За городскими жителями по Жалованной грамоте городам 1785 г. признавалось право: 

1. корпоративной организации;   

2. местного самоуправления;   
3. на особый суд;   

4. на ведение коммерческой деятельности;   

5. не платить налоги. 

6. составление родословных книг. 
33. Дифференциация правовых форм дворянского землевладения упростилась и все 
имения стали подразделяться в XVIII в. на: 

1. родовые и выкупленные; 
2. выкупленные и приобретенные; 
3. родовые и приобретенные;   
4. приобретенные и пожалованные. 

34. Положения Указа о единонаследии начинают корректироваться, и от обязательной 

военной и государственной службы дворянство было освобождено: 

1. Табелью о рангах; 

2. Манифестом 1755 г.; 
3. Манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству».   

35. «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. отразил требования и нужды дворянства: 
1. закрепил принцип обязательного характера государственной службы, разрешил 

покидать пределы государства, установил привилегии, распространенные и на 
однодворцев; 

2. закрепил принцип вольного прохождения государственной службы, разрешил 

покидать пределы государства, поступать на иностранную службу, установил 

привилегии;   

36. Екатерина II написала «Наказ», в котором формулировались принципы правовой 

политики, правовой системы и устанавливалось сословное деление с соответствующей 

разницей в правах и привилегиях: 

1. первое место отводилось дворянству, второе – городскому населению и 

соответствующей разницей в правах и привилегиях; 

2. первое место отводится дворянству, второе – городскому населению и 

государственным крестьянам, третье – остальным категориям крестьянства; 
3. первое место – дворянству, второе – «среднему классу», третье - «нижнему 

роду людей». 

37. В «Наказе» Екатерины II была разработана юридическая техника, ранее неизвестная 
российскому праву, выработаны новые представления о системе законодательства: 

1. законов должно быть много, они не должны оставаться неизменными; 

2. законов должно быть много, но они не должны оставаться неизменными, а 
указы являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными; 



3. законов должно быть немного, и они должны оставаться неизменными, указы 

являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными и отменяемыми;   

4. временные учреждения определяют порядок деятельности органов и лиц, 

регламентируя его посредством наказов и уставов.   
38. В 1768 г. в Уложенную комиссию было направленно «Начертание о проведении к 

окончанию комиссии проекта нового Уложения», в котором: 

1. все нормы назывались «всеобщим правом»; 

2. говорились о праве особенном для дворянства; 
3. все нормы права подразделялись на «право общее» и «право особенное».   

39. Название нормативного акта, изданного Екатериной II в 1766 г.: 
1. именной указ; 
2. Манифест; 
3. Наказ.   

40. Сборники, содержащие нормы, относящиеся к определенной сфере государственной 

деятельности: 

1. указы; 

2. манифесты; 

3. регламенты; 

4. уставы;   

 

Российское государство и право в первой половине XIX века 

 

Тестирование 

1. По своему политическому устройству Россия в XIX в. была самодержавной монархией. 

Разработка новых законов была в руках: 

1. самого императора; 
2. Государственного Совета;   
3. чиновничества; 
4. Сената; 
5. правительства в лице Комитета министров. 

2. Учрежденное в 1826 г. Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии стало: 

1. органом цензуры; 

2. идеологическим центром; 

3. органом политического сыска;   
4. ведомством, контролирующим деятельность всех государственных и 

религиозных учреждений; 

5. своего рода личной гвардией государя. 
3. Государственный Совет был создан в: 

1. 1801 г; 
2. 1802 г; 
3. 1803 г; 
4. 1810 г.   

4. Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии являлось: 

1. контроль за деятельностью министерств; 
2. обеспечение политической и государственной безопасности ;   

3. подготовка проекта реформы по управлению государственными крестьянами. 

5. Нормативно-правовой акт, принятый в 1802 г.: 
1. «Об учреждении министерств»;   

2. «О проведении губернской реформы»; 

3. «Устав благочиния»; 



4. «Учреждение судебных установлений». 

6. Законодательство (СЗРИ) различало верховное и подчиненное управление. 
Государственный Совет являлся органом: 

1. верховным;   

2. подчиненным; 

3. обособленным. 

7. Комитет министров по СЗРИ, будучи совещательным органом, некоторые дела решал 

окончательно. В его компетенцию входили вопросы: 

1. о разрешении земельных споров; 
2. о назначении пенсий, пособий; о разрешении церквам приобретать 

недвижимость;   
3. о решении жилищных проблем среди населения. 

8. Главой административных органов в губернии по СЗРИ был: 

1. капитан-исправник; 

2. старшина; 
3. губернатор;   

4. воевода. 
9. Во главе финансового управления губернии находились: 

1. казенная палата;   
2. земский суд; 

3. исправник. 

10. Первоочередной задачей в России в первой половине XIX в. стала кодификация: 
1. законов о судоустройстве и судопроизводстве;   
2. местных законов; 
3. уголовных законов. 

11. Кодификационная работа в начале XIX в. была поручена: 
1. Розенкампфу   
2. Сперанскому; 

3. Бэкону; 
4. Бенкендорфу. 

12. Продолжая дело своих предшественников по кодификации русского права, дал 

указания о создании свода законов, а не нового уложения, монарх: 

1. Екатерина II; 
2. Павел I; 

3. Николай I.   

13. Свод законов Российской империи было решено ввести с: 
1. 2 марта 1824 г.; 
2. 2 февраля 1830 г; 
3. 1 апреля 1835 г. 
4. 1 января 1835 г.   

14. В первой половине XIX в. в новых экономических условиях получает широкое 
распространение договор товарищества. Для возникновения товарищества требовалось: 

1. разрешение правительства; 
2. регистрация;   
3. наличие акций. 

15. Могла ли жена согласно нормам семейного права по  иметь паспорт: 
1. нет; 
2. обязательно должна была иметь; 
3. только с разрешения мужа.   

16. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» было принято в: 
1. 1825 г. 
2. 1829 г.; 



3. 1845 г;   
4. 1850 г. 

 

Буржуазные реформы и развитие права во второй половине ХIХ века  

Тестирование 

1. Полицейская реформа была проведена в: 
1. 1862 г;   
2. 1870 г; 
3. 1879 г; 
4. 1888 г. 

2. Земская реформа была проведена в: 
1. 1864 г;   
2. 1868 г; 
3. 1871 г; 
4. 1875 г. 

3. Над земскими учреждениями контроль осуществлял: 

1. Сенат; 
2. уездный помещик; 

3. губернатор;   

4. староста. 
4. Наиболее важным в военной реформе 1874 г. было: 

1. изменение срока службы; 

2. отмена обязательной военной службы; 

3. отмена рекрутских наборов, установление обязательной военной службы;   

4. ужесточение рекрутских наборов. 
5. Найдите для каждой функции соответствующий орган самоуправления: 

1) распорядительный орган земства  
2) исполнительный орган земства 
3) исполнительный орган городского самоуправления 
4) распорядительный орган городского самоуправления 

а) городская управа  
б) земская управа 
в) земское собрание  
 г) городская дума 
д) волостная дума 

6. Секретный комитет, который должен был подготовить проект закона о ликвидации 

крепостного права, был создан в: 
1. 1849 г.; 
2. 1851 г.; 
3. 1857 г.;   
4. 1860 г. 

7. Манифест об освобождении крестьян (1861 г.) был издан: 

Екатериной II; 

Александром I; 

Николаем I; 

Александром II;   

П.А. Столыпиным. 

8. По условиям общего и местных положений 1861 г. при наделении крестьян землей 

происходило безвозмездное выделение «дарственных наделов», если: 

1. земля была нечерноземная; 
2. земля находилась на территории с низким уровнем торгово-промышленного и 

транспортного развития; 
3. размеры наделов были меньше установленных в положениях;   

4. крестьяне требовали наделения через суд. 



9. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и пустошей. В 1861 г. 
при освобождении от крепостного состояния из членов крестьянской семьи землей 

наделялись: 
1. все; 
2. только совершеннолетние лица; 
3. только лица мужского пола;   
4. только лица женского пола. 

11. При совершении выкупной сделки (за землю) крестьяне выплачивали часть суммы 

наличными, остальную сумму помещики получали из казны. Крестьяне должны были 

выплачивать государству эту (остальную) сумму на протяжении ______ лет. 
12. В 1864 г. было проведена судебная реформа. Россия получила новый суд: 

1. бессословный;   

2. сословный; 

3. гласный и состязательный;   

4. розыскной; 

5. независимый от администрации.   

13. Присяжных заседателей в окружной суд по судебной реформе 1864 г. выбирали из: 
1. дворянства; 
2. всех сословий;   

3. всех сословий, кроме временнообязанных крестьян; 

4. собственников; 
5. разночинной интеллигенции, имевшей образование в объеме гимназии. 

14. Присяжные заседатели по реформе 1864 г. выносили вердикт: 
1. по статьям, где мера наказания не превышала 10 лет лишения свободы; 

2. «виновен», «не виновен»;   

3. «виноват, но заслуживает снисхождения»;   

4. «подсудимый совершил преступление». 

15. Мировой судья по судебной реформе 1864 г. избирался на три года: 
1. земскими собраниями;   

2. присяжными заседателями; 

3. городскими думами;   

4. губернскими присутствиями. 

16. Право присуждать к телесным наказаниям (до 1904 г.) имел: 

1. волостной суд;   

2. мировой посредник; 

3. только мировой судья; 
4. суд любой инстанции. 

17. В 1889 г. правительство ввело Положение о земских участковых начальниках, 

согласно которому: 

1. мировой суд упразднялся;   
2. каждый уезд разделялся на участки, административная и судебная власть 

которых сосредоточивалась в руках земских начальников;   
3. на должность земских начальников назначались местные помещики;   

4. земскими начальниками руководил уездный предводитель дворянства;   
5. земского начальника назначал Главный совет. 

18. По судебной реформе 1864 г. судья общего суда объявлялись: 
1. сменяемыми; 

2. несменяемыми;   

3. назначаемые;   
4. ответственными перед губернаторами. 

19. Присяжные заседатели по судебной реформе 1864 г. при рассмотрении уголовных дел: 

1. решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого;   



2. назначали адвокатов; 
3. рассматривали апелляции; 

4. определяли меру наказания. 
20. Коронный суд по судебной реформе 1864 г. при рассмотрении уголовных дел: 

1. участвовал в следствии; 

2. проводил предварительное рассмотрение дел; 

3. определял конкретную меру наказания.   
21. Апелляционная инстанция для окружных судов по судебной реформе 1864 г. – это: 

1. местные суды; 

2. судебные палаты;   

3. волостные суды; 

4. съезды мировых судей. 

22. Прокуратуру в России возглавлял: 

1. император; 

2. председатель Государственного совета; 
3. министр юстиции;   

4. бургомистр. 

23. Согласно принципу презумпции невиновности по судебной реформе 1864 г. любое 
лицо считалось невиновным до тех пор, пока: 

1. его не арестуют; 
2. его виновность не будет установлена судом;   

3. он не сознается в совершении преступления; 
4. против него не дадут показания 5 человек. 

24. Важным нововведением судебной реформы 1864 г. считалось: 
1. введение прокуратуры; 

2. введение адвокатуры;   

3. создание городской думы; 

4. введение всеобщей воинской повинности. 

25. Созданные в 1861 г. суды, которые были сугубо сословными, выбирались 
крестьянами, состояли из крестьян и судили только крестьян, назывались: 

1. мировые; 
2. окружные; 
3. волостные;   
4. уездные. 

26. Решения волостных судов при рассмотрении дел в основном принимались: 
1. строго следуя законодательству; 

2. подчиняясь мнению большинства присутствующих;   

3. подчиняясь мнению ближайших родственников подсудимого; 

4. подчиняясь личному мнению судьи. 

5. слушание, отсутствие защиты, невозможность обжалования. 
 

РАЗДЕЛ 5 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

Создание советского государства и права  

 

Тестирование 

1 Созданный Совет Народных Комиссаров являлся органом: 

1. исполнительной власти; 

2. законодательной власти; 

3. судебной власти; 

4. исполнительной и законодательной власти.   



2. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» была принята на ___ 

Всероссийском съезде Советов: 
3. Высшим органом государственной власти в советской республике являлся: 

1. Съезд Советов рабочих солдатских, крестьянских и казачьих депутатов;   
2. ВЦИК; 

3. Совет Народных Комиссаров; 
4. ВЧК. 

4. Оформление партийной диктатуры происходило при помощи: 

1. репрессивно-политического аппарата;   
2. выборным путем; 

3. на основании укрепления авторитета партии. 

5. Первыми декретами, провозглашенными советской властью были: 

1. Декрет о земле и Декрет о мире;   
2. Декрет о правах трудящихся; 
3. Декрет о свержении Временного правительства; 
4. Декрет о созыве Учредительного собрания. 

6. На основе Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» имущество 

умершего становилось достоянием РСФСР, если оно превышало 

1. 5 тысяч рублей; 

2. 10 тысяч рублей;   

3. 15 тысяч рублей; 

4. 20 тысяч рублей. 

7. Согласно Декрету «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния» 

действительными признавались: 
1. только гражданские браки, зарегистрированные в органах ЗАГСа; 
2. церковные браки; 

3. любые формы брака. 
8. Первая советская Конституция была принята: 

1. 26 декабря 1917 г.; 
2. 5 января 1918 г.; 
3. 10 июля 1918 г.; 
4. 25 сентября 1918 г.   

9. Наиболее опасными в советской республике в 1917 – 1920 гг. считались преступления: 
1. против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; 

2. контрреволюционные заговоры, восстания, мятежи;   

3. должностные преступления; 
4. имущественные. 

10. ВЧК после принятия Совнаркомом декрета «Социалистическое отечество в 
опасности» фактически превратилась: в 

1. орган розыска и следствия;   
2. орган дознания; 
3. орган расправы с наиболее опасными государственными преступниками;  + 

4. орган контроля. 
11. Органы ВЧК получили наибольшие полномочия в период: 

1. с декабря 1917 г. до марта 1918 г.; 
2. с сентября 1918 г. до февраля 1919 г.;   
3. с января 1920 до сентября 1920 г. 

12. По окончанию следствия ЧК: 

1. передавали дела в трибуналы;   

2. самостоятельно рассматривали дела по существу и определяли меры 

наказания; 
3. отправляли в вышестоящий орган для вынесения окончательного решения.   



13. Кодификационной работой в первые годы советской власти занимались: 
1. Наркомзем; 

2. Президиум ВЦИК; 

3. Наркомат юстиции РСФСР.   

14. ВЦИК и СНК сыграли в принятии законов следующую роль: 
1. были формальной инстанцией, одобряющей или не одобряющей кодексы; 

2. активно участвовали в подготовке проектов законов;   
3. не принимали участия в кодификации советского законодательства. 

15. Основным звеном в новой судебной системе Советского государства являлся 
созданный в ноябре 1918 г.: 

1. губернский суд; 

2. народный суд;   

3. Верховный суд; 

4. Военный трибунал. 

 

РАЗДЕЛ 6. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СТРУКТУР 

ЗАПАДНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX –НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 

Основные тенденции развития государственно-правовые структур западных стран 

после Второй мировой войны 

 

Кейс-задание 

Право государств можно классифицировать по группам, или семьям. 

Семьи права (или правовая система мира) — это группы национальных систем 

права, имеющих сходные юридико-технические признаки, главным из которых является 
форма права. 

Помимо этого, при выделении семей права мы должны учитывать: глобальные 
правовые идеи; структуру права; правовую культуру; традиции права; особенности 

происхождения и эволюции различных систем права и др. 

По видам правовых семей у ученых нет единого мнения. Можно выделить несколько 

позиций. 

1. Классификация семей права по Р. Давиду состоит из двух частей: 

1. основные правовые семьи: 

• романо-германская (континентальная); 
• англосаксонская (семья общего права); 
• социалистическая; 

2. дополнительные семьи права: 
• религиозная, т. е. исламская; 
• традиционная, т. е. семья обычного права; 
• дальневосточная; 
• индусская. 

2. Классификация К. Цвайгерта и X. Кетца выделяет восемь семей (кругов, стилей): 

• романская; 
• германская; 
• скандинавская; 
• англо-американская; 
• социалистическая; 
• исламская; 
• индусская; 
• дальневосточная. 



3. Классификация  К. Осакве объединяет национальные системы в три группы, в составе 
которых насчитывается 13 правовых семей: 

1. западные (светские) семьи мира: 
• романская; 
• германская; 
• скандинавская; 
• английская; 
• американская; 
• российская; 
• социалистическая; 

2. иные незападные семьи мира: 
• юго-восточная; 
• африканская; 

3. религиозные семьи мира: 
• мусульманская; 
• еврейская; 
• каноническая; 
• индусская. 

4. Классификация X. Бехруза все семьи считает основными: 

• традиционного права (африканское обычное право); 

• традиционно-этического права (китайское, японское право); 

• религиозного права (иудейское, индусское, исламское право); 

• законодательного права (романо-германское право); 

• прецедентного права (английское, американское право); 

• смешанного права (латиноамериканское, скандинавское право); 

• постсоветские правовые системы. 

5.  Классификация  Р. Леже  все правовые системы мира делит на две группы: 

• принадлежащие правовым государствам (с длительной правовой традицией); 

• принадлежащие государствам, подчинившим право религии или идеологии (не 
обладающим правовыми традициями). 

 

1. Проведите сравнительный анализ понятий «правовая система» и «правовая семья». 

2. Составьте сравнительную таблицу «Характеристика основных правовых семей» на 
основе наиболее убедительной с Вашей точки зрения классификаций. 

 

Правовая семья Критерии сравнения 
История 

формирования 
Источники 

права 
Структура 
права 

... 

     

     

     

     

 

3. Проведите структурный анализ романо-германской правовой семьи (на примере ФРГ, 

Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов). 
5. Проведите структурный анализ англо-саксонской правовой семьи (на примере 
Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии). 

6. Проведите структурно-функциональный анализ семьи мусульманского права (на 
примере Ирана, Омана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Судана) 
7. Проведите структурно-функциональный анализ семьи индусского права (на примере 
Бангладеш, Непала, Бирмы, Индии) 

8. Исследуйте особенности семьи иудейского права (на примере Израиля). 



9. На примере Камеруна, Сенегала, Сьерра-Леоне, Кении, Гамбии проанализируйте 
особенности семьи обычного (традиционного) права. 
10. Особенности российской правовой системы 

11. Каковы тенденции развития правовых семей? 

Советское государство и право в послевоенные годы  

 

Тестирование 

1. Совнарком был преобразован в Совет Министров в: 
1. 1945 г. 
2. 1946 г.;   
3. 1948 г. 

2. Отраслевая система управления экономикой была ликвидирована в: 
1. 1955 г.; 
2. 1956 г.; 
3. 1957 г.   

3. Относительная демократизация советского общества после XX съезда КПСС 

проявилась в: 
1. ликвидации или перестройке репрессивных структур; 

2. привлечении к суду лиц, виновных в репрессиях; 

3. расширении прав союзных республик;   

4. восстановлении национальной государственности репрессированных народов;   
5. реабилитации жертв политических репрессий;   

6. введении системы разделения властей; 

7. расширении прав и свобод личности; 

8. введении президентской системы правления. 
4. Новым в Конституции СССР 1977 г. были положения о: 

1. построении в СССР развитого социализма;   
2. достижении социальной и национальной однородности советского общества; 
3. новой социальной и интернациональной общности – советского народа;   
4. ведущей роли КПСС как ядра политической системы страны;   

5. разделение властей; 

6. создании профессионального парламента; 
7. создании в стране единого народнохозяйственного комплекса. 

5. Система совнархозов была создана в: 
1. 1953 г.; 
2. 1957 г.;   

3. 1960 г.; 
4. 1964 г. 

6. В Конституции СССР 1977 г. впервые было закреплено право на: 
1. свободу слова; 
2. критику действий государственных и общественных организаций;   

3. свободу митингов и собраний. 

7. Уголовная ответственность за самовольный уход с работы и прогулы, которую ввели с 
началом войны, было отменена в: 

1. 1946 г.; 
2. 1954 г.;   

3. 1956 г.; 
4. 1953 г. 

8. Крупномасштабная послевоенная амнистия была объявлена в: 
1. 1946 г.; 
2. 1949 г.; 

3. 1953 г.;   
4. 1955 г. 

9. В 1979 г. был принят закон «О верховном суде СССР», а также закон «Об адвокатуре 
СССР». Объедините  в группу А, а в группу Б: 

1) функции адвокатуры 

2) функции Верховного суда 
а)  защита обвиняемого;  

б) надзор за деятельностью судебных органов; 
в) обобщение судебной практики; 



г) участие в рассмотрении дел в суде и предварительном 

заседании; 

д) предоставление юридических консультаций; 

е) публикация разъяснений по действующему 

законодательству; 
ж) представление интересов потерпевшего. 

 

 

1. Темы рефератов (по выбору) 

 

1. Основные теории происхождения государства и права. 
2. Романо-германская правовая система. 
3. Англосаксонская правовая система. 
4. Основные тенденции развития современного международного права. 
5. Мусульманское право и его воздействие на современные политико-правовые 

системы стран Востока. 
6. Общая характеристика древневосточной деспотии и ее региональных особенностей. 

7.  Особенности правового развития древневосточных государств. 
8. Античный полис. Афины и Спарта как образцы полисной организации. 

9. Государство и право Древнего Рима и его влияние на развитие современных 

государственно-правовых форм 

10. Распад Римской империи: факторы и последствия. 
11. Законы Хаммурапи 

12. Законы Ману 

13. Законы XII таблиц 

14. Салическая правда 
15. Основные черты римского права и его роль в мировой истории права. 
16. Государство и право Византии. 

17. Средневековая инквизиция и ее воздействие на правовые системы стран Западной 

Европы. 

18. Раннефеодальные монархии в Западной Европе. 
19. «Варварские Правды» как памятники раннефеодального права. 
20. Великая хартия вольностей 

21. Каролина 1532 г. 
22. Сеньориальная монархия как особая форма феодального государства. 
23. Сословно-представительные монархии в средневековой Западной Европе. 
24. Средневековые города и их роль в складывании централизованных государств в 

Западной Европе. 
25. Абсолютная монархия. Региональные особенности абсолютизма. 
26.  Взаимоотношения церкви и государства в странах Западной Европы в Средние века 
27. Английские революции XVII века и эволюция дуалистической монархии 

28. Английское революционное законодательство  

29. Законодательство Американской революции 

30. Французское революционное законодательство 

31. Конституционное законодательство Германии 19 века 
32. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и его последующие изменения  
33. Уголовный кодекс Франции 1810 г. и его последующие изменения 
34. Законодательство «Нового курса» 

35. Веймарская конституция 1919 г. 
36. Законодательство национал-социализма 
37. Оформление и развитие английской конституционной монархии 

38. Парламентские реформы XIX в. в Англии: истоки и последствия. 



39. Становление североамериканской государственности. Оформление и развитие 
конституционного строя в США 

40. Статьи конфедерации 1781 г.: переход от конфедеративной к федеративной форме 
государственного устройства США 

41. Американское законодательство периода «нового курса» и развитие американской 

демократии. 

42. Государственно-правовое развитие США после Второй мировой войны. 

43. Идеологемы и правовое содержание конституций в период Великой французской 

революции 

44. Система чрезвычайного законодательства и чрезвычайных органов государственной 

власти в революционной Франции 

45. Эволюция государственно-правовых структур Франции в XIX веке. 
46. Бонапартизм: происхождение и сущность. 
47. Конституционное развитие Германии в XIX – начале ХХ в.  
48. Германская империя 1871 г.: союзное государство или союз государств. 
49. Государственно-правовые структуры Германской империи (1871 – 1918). 

50. Государственный строй Германии по Веймарской конституции 1919 г. 
51. Государственно-правовая система в Германии в период национал-социалистической 

диктатуры. 

52. Особенности развития государственно-правовых структур ФРГ и ГДР. 

53. Особенности государственно-правовых систем европейских диктатур. 

54. Государство и право в социалистических странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы 

55. Развитие парламентаризма в Европе в XIX – XX вв. 
56. Складывание колониальных империй и особенности колониального права. 
57. Государство Киевская Русь: особенности политического устройства. 
58. «Русская правда» история возникновения и основное содержание. 
59. Судебник 1497 года: уголовное право. 

60. Судебник 1550 года. Формирование системы судебного розыска. 
61. Государственная деятельность ИванаIII и Ивана IV 

62. Развитие уголовного права в законодательных памятниках периода феодализма 
63. Планы государственных преобразований М.М. Сперанского и Новосильцева 
64. Крестьянская реформа 1861 года. Изменения в сословном статусе крестьянства. 
65. Оформление конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 1905 года. 
66. Правовая основа Столыпинской аграрной реформы. 

67. Основные черты права в период эпохи диктатуры пролетариата. 
68. Эволюция советского права в послевоенный период 

69. Прошлое и настоящее Российской государственности. 

70. Конституция 1977 года и права человека и гражданина. 
71. Конституция 1993 года. Современное понимание прав и свобод человека. 
72. Международное гуманитарное право: история и современность 
 

2. Тематика эссе 

 

1. Почему Д. Вашингтон назвал Статьи конфедерации 1781 г. «веревкой из песка»? 

2. Насколько отражает суть просвещенного абсолютизма цитата Фридриха Великого 

- «Дурные законы в хороших руках исполнителей – хороши; и самые лучшие законы в 
руках дурных исполнителей – вредны». 

3. Прокомментируйте высказывание К. Поппера - «Современный тоталитаризм 

является эпизодом в вечном бунте против свободы и разума. От предшествующих 

эпизодов он отличается не столько своей идеологией, сколько тем, что его лидеры 



преуспели в одной из самых дерзких фантазий их предшественников: они сделали бунт 
против свободы народным движением». 

4. Определите, к какому философско-правовому течению относится высказывание Т. 

Джефферсона - «Вводить законы, противоречащие законам природы, - значит порождать 
преступления, чтобы потом их наказывать» - и прокомментируйте это высказывание. 

5. Прокомментируйте изречение О. Голдсмита - «Английские законы карают 
преступление, китайские идут дальше: они еще вознаграждают добродетель».  

6. Прокомментируйте высказывание Сенеки - «Некоторые неписанные законы 

тверже всех писанных». 

7. Прокомментируйте высказывание Б. Дизраэли - «Колонии не перестают быть 
колониями из-за того, что приобрели свою независимость». 

8. Прокомментируйте положение Кодекса Юстиниана - «Цивильное право пишется 
для бдительных». 

9. «Конституция предписывает нам лишь методы, но не цель. На этом 

конституционном пути мы будем пытаться достичь превалирующего большинства в 
органах законодательной власти, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать 
государству ту форму, которая соответствует нашим представлениям». Какие особенности 

политики НСДАП в Веймарской республике отражают слова А. Гитлера, произнесенные в 

1930 г.? 

10. «Мирное, ненасильственное восстание не совпадало с нашей теорией. Мы его не 
ожидали, и оно нас обезоружило». О каких событиях идет речь в высказывании Х. 

Зиндермана (1990 г.), президента Народной палаты ГДР, каким образом оно характеризует 
характер государственно-правовых институтов государств социалистического лагеря? 

 



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

Оценочные средства 

ОК 07 Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Знать - природу и сущность 
государства и права;  
- основные тенденции, 

причинно-следственные связи 

возникновения и развития 
российского государства и 

права как целостной системы в 

контексте мировой 

государственно-правовой 

истории 

Теоритические вопросы 

 

1. Предмет и методы отечественного государства и права. 
2. Сущность государства 
3. Формы государства 
4. Сущность права, его значение в жизни общества 

 

Уметь логически верно, - 

анализировать основные 
закономерности возникновения, 
функционирования и развития 
государства и права 

 Составить таблицу «Сравнение концепций происхождения государства и права», 

сделайте вывод 

Концепция Авторы, 

период 

складывания 

Причины и 

движущие 
силы 

происхождения 
государства 

Суть 
государственной 

организации 

Вектор 

эволюции 

государства 

Органическая     

Естественно-

правовая 
    

Марксистская     

Анархистская     

Психологическая     
 



Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

Оценочные средства 

Владеть - юридической терминологией. 

- навыками сравнительного 

анализа исторических событий 

и явлений  

1. Проведите сравнительный анализ понятий «правовая система» и «правовая 
семья». 

2. Составьте сравнительную таблицу «Характеристика основных правовых семей» 

на основе наиболее убедительной с Вашей точки зрения классификаций. 

 

Правовая семья Критерии сравнения 
История 

формирования 
Источники 

права 
Структура 
права 

... 

     

     

     

     

 

3. Проведите структурный анализ романо-германской правовой семьи (на примере 
ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов). 
5. Проведите структурный анализ англо-саксонской правовой семьи (на примере 
Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии). 

6. Проведите структурно-функциональный анализ семьи мусульманского права (на 
примере Ирана, Омана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Судана) 
7. Проведите структурно-функциональный анализ семьи индусского права (на 
примере Бангладеш, Непала, Бирмы, Индии) 

8. Исследуйте особенности семьи иудейского права (на примере Израиля). 
9. На примере Камеруна, Сенегала, Сьерра-Леоне, Кении, Гамбии проанализируйте 
особенности семьи обычного (традиционного) права. 
10. Особенности российской правовой системы 

11. Каковы тенденции развития правовых семей? 

 

12 Составить таблицу «Характеристика  этапов развития государства и права в эпоху 

феодализма» 



Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

Оценочные средства 

 

Этап развития 
Характеристика 

Западноевропейские страны Особенности России 

1. Этап 

раннефеодальной 

монархии (V–IX вв.). 

  

2. Этап сеньориальной 

монархии (IX–XIII вв.). 
  

3. Этан сословно-

представительной 

монархии (XIII–XV вв.). 

  

4. Этап абсолютной 

монархии (XVI–XVII 

вв.). 

  

 

ОПК 4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

Знать - роль государства и права в 
общественной жизни 

 1. Назовите авторов и сторонников теории «общественного договора» 

А) Аристотель    
Б) К. Маркс   
В) Т. Гоббс   
Г) Ф. Аквинский  

Д) Дж. Локк    

Е)  Ш. Монтескье 
 2 Назовите сторонников органической концепции происхождения государства ( 

А) Аристотель    
Б) К. Маркс   
) Т. Гоббс   
Г) Платон  

Д) Дж. Локк    

Е)  Ш. Монтескье 



Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

Оценочные средства 

 3. Для правовых систем стран континентальной правовой семьи в Новейшее время 
характерно: 

А) ужесточение границ между частным и публичным правом   

Б) стирание границ между частным и публичным правом и возникновение 
смежных отраслей   

В)  слияние всех отраслей права в одну 

 4. Официально существующие в пределах данного государства и поддерживаемые 
государственным авторитетом нормы именуются: 

А) естественным правом    

Б)  негативным правом  

В)  позитивным правом 

 5. Позитивное право в отличие от естественного права: 
А) охватывает утвердительные правовые нормы;  

Б) реально действует в определенном государстве;  
В) является идеальным воплощением права 

 6. Определите элементы правоспособности гражданина в Древнем Риме периода 
республики  

А) участие в работе народных собраний  

Б) участие в суде над плебеями  

В) освобождение от долгового рабства  
Г) право создавать семью   

Д) участие в работе магистратур  

Е) обладание частной собственностью 

 7. Дворцово-вотчинная система управления характеризуется 
А) переносом дворцовых порядков управления в вотчину 

Б) концентрацией системы управления на местах 

В) отсутствием разделения компетенций государственных служб 

 8. Общими признаками абсолютизма в странах Центральной Европы являлись 
А) централизация управления, секуляризация общественной жизни, расцвет 
культуры 



Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

Оценочные средства 

Б) централизация государственного управления, экономическое 
администрирование, превращение государства в патримониум 

В) секуляризация общественной жизни, подавление прав сословий, 

централизация власти 

 9. Для просвещенного абсолютизма в европейских странах характерно: 

А) рационализация легитимности власти;  

Б) переписка с ведущими философами-просветителями;  

В) превращение монарха в «слугу государства»;  

Г) расширение власти монарха над чиновниками 

 10 Общей чертой европейских диктатур ХХ века являлось: 
А) придание государственного значения партийным структурам  

Б) репрессии против классовых врагов  
В) гарантия прав и свобод 

 11. Определите, какие новые явления характерны для эволюции уголовного права 
во второй половине 20 века 

А) пробация;  
Б) телесные наказания;  
В) постепенная отмена смертной казни;  

Г) депортация;  
Д) смягчение наказания за общественно-опасные деяния;  
Е) декриминализация некоторых деяний;  

Ж) пожизненное заключение за торговлю наркотиками. 

 12. В семейном праве второй половины ХХ века наблюдался переход: 

А) от концепции «отцовской власти» к концепции «родительского 

авторитета»;  

Б) от концепции «многодетной семьи» к концепции «свободы нравов»  

В) от концепции «государственного регулирования» к концепции 

«партнерского брака» 

 13. На современном этапе Европейский союз является: 
А) конфедерацией;  
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Б) унитарным государством;  

В) конфедерацией;  

Г) чем-то иным (указать): 

Уметь - осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов 
- аргументированно отстаивать 
свою позицию 

 Анализ нормативно-правовых актов:  

- Русская правда 
- Псковская судная грамота 
- Судебник 1497 г. 
- Судебник 1550 г. 
- Соборное уложение 1649 г.  
- Конституция РСФСР 1918 г. 
- Конституция СССР 1924 г. 
- Конституция СССР 1936 г. 
- Конституция СССР 1937 г. 
- Конституция РФ 1993 г. 

Владеть - навыками работы с правовыми 

актами 
Решение правовых ситуаций  

Разрешите приведенные ниже ситуации, используя нормы  

 

1. Пространной редакции Русской правды: 

1. Закуп Игнат служил у боярина. Он пас его скот на боярских лугах и 

пользовался при этом боярским конем. Однажды Игнат заснул, а проснувшись 
увидел, что скотина пропала. Он вскочил на коня и пытался в течение трех дней 

отыскать пропавший скот. Скот он не отыскал, а лошадь загнал до смерти. 

2. Господин послал закупа в поле пасти скот. Днем он явился туда и избил 

закупа, срывая разочарование от несостоявшейся утром сделки. Свидетелями 

этого оказались свободные смерды. Закуп на некоторое время потерял сознание. 
Разбежавшийся за это время скот был собран к вечеру, но одного коня закуп так и 

не досчитался. Загнав скот в господский двор, закуп запер его и сообщил о 

пропаже коня. Господин жестоко избил закупа. 
3. Ремесленник приобрел на торгу у незнакомого человека красивую одежду 

для жены и дочерей. Сделка заключалась устно, но при ней присутствовал 
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мытник. Впоследствии выяснилось, что вещи были украдены у соседнего купца. 
У боярина Бориса пропало из хлева несколько коз. Опрос показал, что кражу 

совершило несколько незнакомых человек. Однако их удалось опознать как 

холопов князя, гостившего у своего родственника. 
5. Проснувшись ночью, смерд Бобр услышал в хлеву подозрительные звуки. 

Он позвал сына, вместе с которым ему удалось повязать вора. Его связали, чтобы 

утром доставить в суд. Однако уже на рассвете Бобр увидел, что в хлеву сломана 
стена, и в сердцах ударил вора по голове на глазах у соседей. Вор от удара 
скончался. 

6. Ночью смерд Захар пошел (уже не в первый раз) собрать тайком мед из 
бортных деревьев соседа. Приступил к делу, но тут на него набросился сосед, давно 

уже подозревавший Захара в кражах меда. В завязавшейся драке сосед был убит 
Захаром. Соседи видели, как Захар смывал кровь с одежды недалеко от места 
убийства. 

7. Ночью смерд Захар пошел (уже не в первый раз) собрать тайком мед из 
бортных деревьев соседа. Приступил к делу, но тут на него набросился сосед, давно 

уже подозревавший Захара в кражах меда. В завязавшейся драке сосед был убит 
Захаром. Свидетелей убийства нет, но вдова соседа уверенно обвиняет Захара 
перед судом, не имея возможности предъявить доказательства. 

7. Челядин боярина Глеба давно жалел, что нанялся к жестокому хозяину. 
Воспользовавшись знакомством с иноземным купцом, он попросил того взять его к 

себе. Купец согласился и укрыл челядина. Однако на четвертый день после 
объявления на торгу о пропаже челядина Глеб увидел своего челядина, который 

уже покидал город вместе с купеческим караваном. 

8. После смерти боярина Василия осталась вдова Февронья, а также дети от 
первого брака. Кроме того, остался сын от Василия у холопки. В завещании 

Василия приданое первой жены, оказалось отписанным Февронье. Она также 
претендует на участие в наследстве наравне со своими детьми, особо упирая на то 

обстоятельство, что дети еще маленькие, и она должна иметь средства на их 

содержание. 
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2. Псковской судной грамоты: 

1. Карп владел участком пашенной земли в течение 5 лет. За это время он 

построил дворовые постройки, постоянно вносил улучшения в землю. На 6 год его 

вызвали в суд, где лежала челобитная от лица, претендующего на эту землю. 

2. Федор скончался, оставив рукописание. В нем указывались наследники, в 
число которых, помимо матери и сына, входил не относящийся к числу 

родственников Сергей. Кредиторы Федора потребовали, чтобы все наследники, 

упомянутые в завещании, разделили между собой поровну обязанности по выплате 
долга. Никаких специальных указаний по долгам Федор не оставил. 

3. Андрей одолжил Григорию серебра на 10 рублей. Оформили сделку доской 

и закладом в виде хорошего коня. Когда подошел срок возврата долга, Григорий 

показал суду, что денег никаких не брал, а конь ему не принадлежит. 
4. Когда судебный пристав вошел во двор Федора для проведения обыска с 

целью найти украденную вещь, жена Федора испугалась и от страха потеряла 
ребенка. 

5. Иван пришел во двор Кузьмы вместе с судебным приставом для того, чтобы 

присутствовать при описании имущества в счет невыплаченного долга. Но там не 
удержался и самовольно забрал в счет долга несколько ценных вещей. 

6. После смерти Марфы ее родственники стали требовать у мужа ее вещи и 

ценности. 

7. Изорник собрался уходить с земли Алексея в Филиппов день. Алексей не 
может представить послухов, в подтверждение того, что изорник брал у него 

покруту. 

 

3. Судебника 1497 г. 
1. Иван слыл в глазах людей лихим человеком. Однажды он попался с 

поличным после совершения кражи. 

2. У человека, пойманного с украденным, обнаружили на спине следы кнута, 
свидетельствующие о том, что он уже подвергался наказанию за кражу. 

3. Купец А. взял ссуду у купца Б. и отправился с товаром на ярмарку. По пути 
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на караван напали разбойники и похитили весь товар. 

4. Между боярами А. и Б. возник спор по поводу участка земли на границе 
владений. При этом было установлено, что боярин А. в течение 4 лет обрабатывал 

этот участок, как часть своей земли. 

5. Федор купил на торгу новую телегу у незнакомца. При заключении сделки 

присутствовали три добропорядочных свидетеля. Через некоторое время Сергей 

подал в суд иск о возвращении ему украденной телеги. 

6. Боярин, имеющий кормление с судом боярским, рассмотрел дело о разбое и 

вынес приговор без участия дворского, старосты и лучших людей. 

  

4. «Соборное Уложение 1649 г.» 

1) Разрешите предложенные ситуации, используя нормы главы X Соборного 

Уложения 
1. Желая отомстить судье, Захар нанес ему тяжкие телесные повреждения. 
2. Василий, находясь в отъезде по государевой службе, не явился в суд после 

доставки в его дом трех зазывных грамот. 
3. Площадной подьячий Андрей поссорился с братом Сергеем из-за наследства. 

После женитьбы Сергея на красавице Ирине Андрей совсем сошел с ума от 
зависти. Однажды после веселой пирушки пьяный Андрей в компании двух 

товарищей отправился на двор к брату. Сломав ворота, они ворвались во двор, 

разрушили сарай и стали рваться в дом, выкрикивая оскорбления в адрес Ирины. 

Сергей выскочил из дома и вступил в драку с нападавшими. От нанесенного им 

удара один из товарищей Андрея скончался на месте. Повязав двоих оставшихся, 
Сергей отвез их и труп третьего к судье. Все это происходило на глазах у соседей, 

поскольку ворота были сломаны. 

4. Служилый, стоявший на квартире в Твери, был срочно послан с поручением 

в Новгород. Его имущество осталось на квартире, но на составление кабалы 

времени не было. После возвращения он подал в суд иск на хозяина своей 

квартиры. В челобитной говорилось, что хозяин не желает возвращать 
драгоценности, приобретенные служилым для жены. Сыск показал, что 
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драгоценности были проданы служилым человеком одному из горожан. 

5. Однажды Василий в сердцах публично угрожал соседу, что сожжет его 

гумно. Испугавшись, сосед отправился в приказ с письменной жалобой на угрозы. 

Василий был схвачен властями, но отпущен в тот же день под поручительство 

друга. Через неделю у соседа сгорело гумно. 

6. Земля соседей, которая уже несколько дет не обрабатывалась, не давала 
покоя Федору. Однажды весной он засеял эту землю в надежде, что потом сможет 
доказать, что именно он пользовался ею. Однако соседи не желали терять землю и 

заявили в суд. Тогда Федор потоптал посевы. 

7. Афанасий решил сжечь старую солому на своей стерне. Он выбрал 

безветренную погоду, но, когда огонь разгорелся, налетел смерч, который перенес 
огонь на еще не убранное поле соседа. 

8. Два старожильца спорят о том, кому принадлежит двухметровая полоса 
вдоль заросшей межи. Никаких доказательств ни одна из сторон представить не 
может. 

9. Иван давно собирался расчистить свой лес под пашню. Сделав это, он заодно 

уничтожил сенные покосы Андрея. 
10. По договоренности с площадным подьячим, Сергей составил заемную 

кабалу на Андрея. Потом он пригласил его в гости и, крепко напоив, заставил 

силой подписать документ. Через три дня Андрей узнал о существовании 

документа и подал на Сергея в суд. 

11. Федор имел высокий дом в городе и постоянно приказывал слугам сметать 
с крыши листья на крышу стоящего рядом дома соседа. Когда сосед пожаловался 
в суд, выяснилось, что дом Федора стоит на меже. 

ПК 1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать - содержание образовательных 

программ по историческим и 

правовым учебным предметам 

Теоретические вопросы  

1. Государство Киевская Русь: особенности политического устройства. 
2. Особенности государственной и правовой систем русских земель в условиях 

феодальной раздробленности. 
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3. Государственно-правовая система Московского централизованного 

государства. 
4. Сословно-представительная монархия в России: политико-правовые 

особенности. 

5. Особенности государственного развития абсолютной монархии в России в 
первой четверти ХVIII века. 

6. Особенности правового развития абсолютной монархии в России в первой 

четверти ХVIII века. 
7. Формирование сословного строя в России. 

8. Церковь и государство в России (IХ — ХVIII века). 
9. Особенности государства и права Российской империи во второй четверти 

ХVIII века. 
10. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: государственные и правовые 

особенности. 

11. Развитие государственной системы России в первой половине ХIХ века. 
12. Развитие правовой системы России в первой половине ХIХ века. 
13. Правовые основы и особенности отмены крепостного права в России. 

14. Государственная система России во второй половине ХIХ века. Переход к 

буржуазной монархии. 

15. Государство и право России в конце ХIХ века. Контрреформы 80-90-х годов. 
16. Развитие российского права во второй половине ХIХ — начале ХХ веков. 
17. Взаимоотношения Русской православной церкви и государства в ХIХ — начале 

ХХ веков. 
18. Изменения в политической системе  России в начале ХХ века. 
19. Государственная и правовая система России в годы первой мировой войны.  

20. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики 

(февраль-октябрь 1917 года). 
21. Создание и укрепление советской государственной системы. 

22. Формирование социалистического права. Правовая политика советского 

государства. 
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23. Изменения в государственной системе и в праве в период гражданской войны. 

Чрезвычайное законодательство. 

24. Государственное строительство в период 1918-1924 годов. Создание Союза 
ССР. 

25. Советские государство и право в период нэпа. Кодификация советского права. 
26. Основные тенденции развития советского государства и права в период 1930-х 

годов. 
27. Изменения в государственной системе и праве СССР в период Великой 

Отечественной войны. 

28. Развитие советской государственно-правовой системы в послевоенный период. 

29. Основные тенденции развития советского государства и права в 1950-е годы 

30. Изменения в государственно-правовой системе СССР в период кризиса 
социализма. 

31. Эволюция советской политической системы и права в период «перестройки». 

32. Советское государство и церковь. 
33. Государство и право Российской Федерации в 1990-е годы. 

34. Российская федерация на современном этапе 
35. Воинский артикул Петра I — кодекс военно-уголовного права. 
36. Губернская и судебная реформы Екатерины II. Учреждения для управления 

губерний. 

37. Завершение консолидации дворянского сословия во второй половине ХVIII 

века. Жалованная грамота дворянству. 

38. Министерская реформа Александра I. Общее учреждение министерств. 
39. Систематизация российского права при Николае I. Деятельность М.М. 

Сперанского. 

40. Уголовное право Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. 

41. Судебная реформа Александра II и ее значение. 
42. Реформы Александра II (две по выбору, исключая судебную). 

43. Государственная Дума в России в начале ХХ века. 
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Планируемые результаты 

обучения  

Оценочные средства 

44. Совет министров в России в начале ХIХ века. 
45. Советские конституции. Конституционное право.  

46. Советское уголовное право. Кодификация 1920-х годов. 
47. Кодификация уголовного права СССР 50-60-х годов. 
48. Кодификация гражданского права СССР 50-70-х годов. 
49. Семейное право. Советские семейные кодексы. 

50. Советское право периода перестройки. 

Уметь - корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать положения 
предметной области знания. 

Эссе 

1. Определите, к какому философско-правовому течению относится 
высказывание Т. Джефферсона - «Вводить законы, противоречащие законам 

природы, - значит порождать преступления, чтобы потом их наказывать» - и 

прокомментируйте это высказывание. 
2. Прокомментируйте изречение О. Голдсмита - «Английские законы карают 

преступление, китайские идут дальше: они еще вознаграждают добродетель».  

3. Прокомментируйте высказывание Сенеки - «Некоторые неписанные законы 

тверже всех писанных». 

 

Владеть - профессиональным языком 

предметной области знания; 
- навыками приобретения 
знаний в области 

профессиональной деятельности 

Анализ реферата 

 

 

  



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права России и 

зарубежных стран» включает зачет, который проводится в форме защиты реферата по 

выбранной теме, и экзамен, который проводится по экзаменационным билетам, 

включающим теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения 
обучающимися знаний, практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и владений. 

Критерии оценивания реферата: 

- соответствие содержания выбранной теме; 
- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 
- умение работать с научной литературой  

- вычленять проблему из контекста; 
- умение логически мыслить; 
- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 
- способность верно, без искажения передать используемый авторский  материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность  и правильность оформления, а также технического выполнения 
работы. 

Показатели и критерии оценивания экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень 
сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины, свободно 

выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их 

в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень 
сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. способен к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует 
пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, 
обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации, но обладает необходимыми знаниями для 
их устранения под руководством преподавателя, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не 
более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может 
показать интеллектуальные навыки решения простых заданий, допуская принципиальные 
ошибки. 



– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 
знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать 
интеллектуальные навыки решения простых задач. 



8. Учебно-методическое материалы по дисциплине 

а) Основная литература:  
История отечественного государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 
С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 521 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03902-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/405161  

Калина, В. Ф.  История отечественного государства и права : учебник и практикум 

для вузов / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-2838-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450604 

 

б) Дополнительная литература:  

Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : учебник 

и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01978-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451843. 

Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник 

и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01980-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451844 

 

в) Методические указания 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям и рефератов 
представлены в приложении. 

 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
     

Программное обеспечение  

 Наименование ПО  № договора  Срок действия лицензии  
 

1.  

 MS Windows 7 

Professional(для 
классов)  

Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  
 

 MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 7Zip  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 FAR Manager    свободно распространяемое ПО  бессрочно   

     
     

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   
Электронная база периодических изданий 

East View Information Services, ООО «ИВИС» 
https://dlib.eastview.com/  

  

 Национальная информационно-

аналитическая система – Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  
 

 Поисковая система Академия Google (Google 

Scholar)  
URL: https://scholar.google.ru/  

 



 Информационная система - Единое окно 

доступа к информационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/  

 

 Российская Государственная библиотека. 
Каталоги  

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/  
 

 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 

Г.И. Носова  
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp 

 

 Международная наукометрическая 
реферативная и полнотекстовая база данных 

научных изданий «Web of science»  

http://webofscience.com  
 

 Международная реферативная и 

полнотекстовая справочная база данных 
http://scopus.com  

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «История государства и права 
России и зарубежных стран» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, консультации, зачет и экзамен. 

 

Тип и название аудитории Оснащение аудитории 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Доска, мультимедийные средства хранения, 
передачи  и представления информации. 

Учебные аудитории для проведения 
практических занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Доска, мультимедийный проектор, экран.  

Наглядные и раздаточные материалы  

(Комплекс тестовых заданий для проведения 
промежуточных и рубежных контролей 

Учебная карта “Российская Федерация” 

Учебная карта “Мир в XIX веке” 

Учебный плакат “Русь-Россия. Российская 
империя”) 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
Персональные компьютеры  с пакетом MS 

Office, выходом в Интернет и с доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду университета  
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебно-наглядных 

пособий и учебно-методической 

документации. 

 

  



Приложение  

1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Целью семинарских занятий является: 

• углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины, 

закрепление полученных знаний; 

• приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

• формирование аналитических способностей, умение обобщать и 

формулировать выводы; 

• •формирование у студентов профессионального умения кратко, 

аргументированно и ясно излагать обсуждаемые вопросы; 

• •осуществление контроля преподавателя за самостоятельной работой 

студентов. 
 

Формами проведения семинарских и практических занятий могут быть: 

• развернутая беседа; 
• обсуждение докладов и сообщений; 

• дискуссия; 
• анализ и обсуждение проблемных ситуаций, примеров из практики; 

• задания на самостоятельность мышления, устные опросы, письменные 
(контрольные) работы. 

 

Для подготовки студентов к семинарским и практическим занятиям рекомендуется 

следующий алгоритм: 

• ознакомление с темой и вопросами занятия; 
• повторение лекционного материала по теме; 
• изучение вопросов семинара не менее чем по двум рекомендованным 

литературным источникам; 

• выполнение практического задания (если предлагается); 
• оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки; 

• формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для 
обсуждения на занятии; 

• подготовка доклада или сообщения по одному из вопросов семинара или по 

части вопроса. 
Приветствуется также самостоятельный поиск источников информации по теме занятия. 

 

Рекомендации по выработке навыков самостоятельной работы:  

• Слушать, записывать и  запоминать лекцию.  

• Внимательно читать план выполнения работы.  

• Выбрать свой уровень подготовки задания.  
• Обращать внимание на рекомендуемую литературу.  

• Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос  
• задания.  
• Учиться кратко излагать свои мысли.  

• Использовать общие правила написания конспекта.  
• Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого 

придумать  
• вопрос, направленный на уяснение материала.  
• Обращать внимание на достижение основной цели работы.  

 



 

2. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Написание реферата является  
- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы студентов; 
- одной из форм научной работы студентов, целью которой является  расширение 

научного кругозора студентов, ознакомление с методологией  

научного поиска.  
 

Реферат, как форма обучения студентов,  
- это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной 

теме, с  элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем 

ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими  

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 
 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ - обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа 
2. За титульным листом следует Оглавление 



Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать 
номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. 
Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как  цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст  реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение 
Данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 

Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы 

над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
4. Список источников и литературы 

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при 

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе 
должно быть использовано не менее 5 разных источников.  Работа, выполненная с 
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается.  
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  

Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 30 страниц.  

Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим  текстом 

должно быть равно двум интервалам. 

 Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от 
начала строки, равным 1,25 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,  предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 
 

Критерии оценивания реферата: 

- соответствие содержания выбранной теме; 
- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 
- умение работать с научной литературой  

- вычленять проблему из контекста; 
- умение логически мыслить; 
- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 



- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 
- способность верно, без искажения передать используемый авторский  материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность  и правильность оформления, а также технического выполнения 
работы. 

 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок 

 

Перечень тем рефератов 

 

1. Основные теории происхождения государства и права. 
2. Романо-германская правовая система. 
3. Англосаксонская правовая система. 
4. Основные тенденции развития современного международного права. 
5. Мусульманское право и его воздействие на современные политико-правовые 

системы стран Востока. 
6. Общая характеристика древневосточной деспотии и ее региональных особенностей. 

7. Особенности правового развития древневосточных государств. 
8. Античный полис. Афины и Спарта как образцы полисной организации. 

9. Государство и право Древнего Рима и его влияние на развитие современных 

государственно-правовых форм 

10. Распад Римской империи: факторы и последствия. 
11. Законы Хаммурапи 

12. Законы Ману 

13. Законы XII таблиц 

14. Салическая правда 
15. Основные черты римского права и его роль в мировой истории права. 
16. Государство и право Византии. 

17. Средневековая инквизиция и ее воздействие на правовые системы стран Западной 

Европы. 

18. Раннефеодальные монархии в Западной Европе. 
19. «Варварские Правды» как памятники раннефеодального права. 
20. Великая хартия вольностей 

21. Каролина 1532 г. 
22. Сеньориальная монархия как особая форма феодального государства. 
23. Сословно-представительные монархии в средневековой Западной Европе. 
24. Средневековые города и их роль в складывании централизованных государств в 

Западной Европе. 
25. Абсолютная монархия. Региональные особенности абсолютизма. 
26. Взаимоотношения церкви и государства в странах Западной Европы в Средние века 
27. Английские революции XVII века и эволюция дуалистической монархии 

28. Английское революционное законодательство  

29. Законодательство Американской революции 

30. Французское революционное законодательство 

31. Конституционное законодательство Германии 19 века 
32. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и его последующие изменения  
33. Уголовный кодекс Франции 1810 г. и его последующие изменения 
34. Законодательство «Нового курса» 

35. Веймарская конституция 1919 г. 
36. Законодательство национал-социализма 
37. Оформление и развитие английской конституционной монархии 



38. Парламентские реформы XIX в. в Англии: истоки и последствия. 
39. Становление североамериканской государственности. Оформление и развитие 

конституционного строя в США 

40. Статьи конфедерации 1781 г.: переход от конфедеративной к федеративной форме 
государственного устройства США 

41. Американское законодательство периода «нового курса» и развитие американской 

демократии. 

42. Государственно-правовое развитие США после Второй мировой войны. 

43. Идеологемы и правовое содержание конституций в период Великой французской 

революции 

44. Система чрезвычайного законодательства и чрезвычайных органов государственной 

власти в революционной Франции 

45. Эволюция государственно-правовых структур Франции в XIX веке. 
46. Бонапартизм: происхождение и сущность. 
47. Конституционное развитие Германии в XIX – начале ХХ в.  
48. Германская империя 1871 г.: союзное государство или союз государств. 
49. Государственно-правовые структуры Германской империи (1871 – 1918). 

50. Государственный строй Германии по Веймарской конституции 1919 г. 
51. Государственно-правовая система в Германии в период национал-социалистической 

диктатуры. 

52. Особенности развития государственно-правовых структур ФРГ и ГДР. 

53. Особенности государственно-правовых систем европейских диктатур. 

54. Государство и право в социалистических странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы 

55. Развитие парламентаризма в Европе в XIX – XX вв. 
56. Складывание колониальных империй и особенности колониального права. 
57. Государство Киевская Русь: особенности политического устройства. 
58. «Русская правда» история возникновения и основное содержание. 
59. Судебник 1497 года: уголовное право. 

60. Судебник 1550 года. Формирование системы судебного розыска. 
61. Государственная деятельность ИванаIII и Ивана IV 

62. Развитие уголовного права в законодательных памятниках периода феодализма 
63. Планы государственных преобразований М.М. Сперанского и Новосильцева 
64. Крестьянская реформа 1861 года. Изменения в сословном статусе крестьянства. 
65. Оформление конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 1905 года. 
66. Правовая основа Столыпинской аграрной реформы. 

67. Основные черты права в период эпохи диктатуры пролетариата. 
68. Эволюция советского права в послевоенный период 

69. Прошлое и настоящее Российской государственности. 

70. Конституция 1977 года и права человека и гражданина. 
71. Конституция 1993 года. Современное понимание прав и свобод человека. 
72. Международное гуманитарное право: история и современность 

 


