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1. Область применения и нормативные ссылки. 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «История государства и права 

России» устанавливает минимальные требования к знаниям, умениями и навыкам 

студента, содержанию и видам учебных занятий и отчетности, определяет 

компетенции выпускника в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, а также для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, утвержденным Ученым советом НИУ 

ВШЭ 26 декабря 2014 г. (протокол № 10). 

- Базовым учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 

40.03.01«Юриспруденция» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

История государства и права России является фундаментальной 

юридической дисциплиной и принадлежит к числу общепрофессиональных 

дисциплин обязательного федерального компонента государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «юриспруденция». 

Ее основная цель заключается в том, чтобы сформировать у студента 

целостное представление о процессе становления государственности и права, 

исторических типах и формах государства и права, политических институтов, 

системы и отраслей права на территории Руси–России–СССР–Российской 

Федерации.  

Преподавание курса истории государства и права России призвано 

расширить кругозор будущего юриста-бакалавра, привить ему навыки правового 

мышления и умение ориентироваться в процессах государственно-правового 

развития России.  

Данная учебная дисциплина выполняет не только познавательную, но и 

нравственно-воспитательную функцию. Она формирует правовую культуру, 

умение ориентироваться в окружающей правовой и политической жизни с учетом 

знания исторического опыта, традиций и закономерностей государственно-

правового развития России. Как писал российский историк В.О. Ключевский: 

«История – не учительница, а надзирательница, наставница жизни: она ничему не 

учит, а только наказывает за незнание уроков». Ключевский выделял также и 

прогностическую функцию исторического знания: «Предмет истории – то в 

прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как 

вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, т.е. изучая предков, узнаем самих 

себя»
1
. Правовед М.Ф. Владимирский-Буданов характеризовал науку истории 
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русского права как дисциплину, «излагающую прогрессивное развитие 

юридических норм в жизни русского народа» и оперирующую тремя методами: 

догматическим, философским и историческим
2
, что позволяет нам говорить о 

существенной междисциплинарной составляющей данного курса. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в 

ходе изучения курсов «Отечественная история» и «Всеобщая история» в рамках 

средней школы.  

В курсе истории государства и права России выделяется три ключевых 

структурных элемента: 

1) форма Российского государства и ее эволюция в различные исторические 

периоды, генезис структур, институтов и механизмов государственной власти; 

2) состояние правовой системы, развитие источников, отраслей и институтов 

права; 

3) характер общественного строя, правовой статус социальных групп и его 

генезис. 

Состояние российской государственности и правовой системы 

анализируется в их диалектической взаимосвязи. При этом принимается во 

внимание такая особенность российского исторического процесса, как 

главенствующая роль в нем государственных институтов, которые в условиях 

неразвитости других элементов политической системы выступали организующим 

фактором. Российское государство формировало сословия, закрепощало и 

раскрепощало их, придавало правовые формы их организации. Оно являлось 

творцом права и гарантом реализации правовых норм. В условиях авторитарного, а 

позднее тоталитарного политического строя правители сосредоточивали в своих 

руках всю полноту власти, символизировали собой эту власть, возвышали ее над 

правом. Носители государственной власти разрабатывали правовые акты, 

определяли направленность правового развития России. 

Генезис политических и правовых институтов России будет рассматриваться 

с позиций принципа историзма, позволяющего посмотреть на то или иное 

политико-правовое явление с учетом его исторического развития. В рамках 

изучения курса широко используются достижения теории модернизации, которая 

исходит из возможности стимулируемого и целенаправленного обновления 

социума, а также отдельных его сторон (политики, государства, права, 

общественного строя) в соответствии с определенным цивилизационным 

стандартом, в направлении от традиционного общества, которому присущи 

аграрноориентированная экономика, иерархическая социальная структура, 

правовая незащищенность лица перед государством и др., к индустриальному и 

постиндустриальному обществам, базирующимся на идеях рыночной экономики, 

приоритета ценностей права, демократии и прав человека.  

История государства и права России тесно связана с гражданской историей 

России, однако, в сравнении с последней имеет более узкий предмет изучения. 

Изучающий данный курс студент призван обучиться вычленять из всего 

многообразия исторических явлений и отношений те, которые связаны с 

государственно-правовым развитием России. 

История государства и права России тесно взаимодействует с теорией 

государства и права. Теория базируется на обобщении результатов исторических 

исследований, посвященных процессам развития государства и права отдельных 
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стран. В свою очередь, история государства и права России оперирует понятиями, 

выработанными теорией государства и права. Студент, изучающий курс, должен 

уметь соотносить понятия и термины, разработанные общей теорией государства и 

права, с их историческими аналогами и процессами, применять понятийный 

аппарат теории государства и права к анализу исторических процессов.  

В процессе изучения курса истории государства и права России 

существенное внимание уделяется становлению и развитию отраслей российского 

права – государственного (конституционного), уголовного, гражданского, 

административного (полицейского), трудового и др. Однако, в отличие от 

отраслевых дисциплин, история государства и права России изучает государство и 

право в единстве и взаимосвязи, не выделяя в качестве объекта исследования 

какую-либо одну сторону государственно-правовой сферы. Изучение курса вводит 

студента в материю отраслевых юридических наук, знакомит его с их понятийным 

аппаратом и инструментарием, что создает базу для обучения на факультете права 

НИУ ВШЭ.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

ходе обучения на магистерской программе «История, теория и философия права», 

реализуемой в НИУ ВШЭ, а также в аспирантуре по специальности 12.00.01 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины должно способствовать подготовке выпускника-бакалавра к 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

участие в подготовке нормативных правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

участие в действиях, связанных с применением норм права; 

в правоохранительной деятельности: 

защита прав и свобод человека и гражданина, правопорядка, обеспечение 

законности, безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства в 

целом; 

в правозащитной деятельности: 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

разъяснение права, консультирование по правовым вопросам; 

в педагогической деятельности: 

преподавание правовых дисциплин, правовое воспитание; 

в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности, подготовка научных публикаций, обзоров и 

аннотаций по правовой проблематике. 

 



Исходя из этого, студент должен:  

знать: 

– факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства;  

– тенденции и содержание процессов становления и развития российской 

государственной и правовой системы; 

– основные теоретические подходы к указанным вопросам отечественных и 

зарубежных специалистов в области истории государства и права;  

уметь:  

– анализировать процессы государственно-правового строительства Руси – 

России – СССР – Российской Федерации;  

– давать общую характеристику основных памятников русского права;  

– знать состояние разработки ключевых тем курса в историко-правовой и 

исторической литературе;   

– владеть навыками анализа историко-правовых проблем, как в устной, так и 

в письменной форме, в рамках подготовки рефератов, написания эссе и курсовых 

работ; быть способным формулировать и аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения; 

– применять полученные в ходе изучения курса знания к анализу 

современной правовой политики и правовой жизни; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями из курса теории 

государства и права применительно к оценке исторических процессов 

государственного и правового развития. 

владеть навыками: 

– анализа определяющих тенденций государственно-правового развития 

общества; 

– поиска и изучения политико-правовых источников, их анализа во 

взаимосвязи с ведущими факторами и социальными условиями развития права и 

государства в различные эпохи; 

– применения сравнительно-правового подхода к изучению хода и 

закономерностей государственно-правового строительства; 

– работы в рамках обозначенных форм проверки знаний по курсу истории 

отечественного государства и права (контрольная работа, эссе, реферат, 

коллоквиум), подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций. 

 
Освоение дисциплины способствует приобретению студентом следующих 

профессиональных компетенций: 

 

Формулировка компетенции 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

1) Универсальные компетенции: 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной деятельности 

УК-2 Дает определение, 

распознает, 

демонстрирует, 

представляет связи, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 



Формулировка компетенции 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

УК-5 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

владеет, применяет 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, 

а также оценку его качества 

УК-6 Дает определение, 

воспроизводит, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

владеет, применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 Воспроизводит, 

демонстрирует, 

владеет, применяет, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен критически оценивать 

и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 Дает определение, 

распознает, 

использует, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

2) Профессиональные компетенции: 

Способен искать, анализировать 

и обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания 

ПК-2 Дает определение, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

владеет, применяет, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 



Формулировка компетенции 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на 

русском языке 

ПК-9 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной деятельности 

устно, в том числе в рамках 

публичных выступлений и 

дискуссий 

ПК-10 дает определение, 

воспроизводит, 

демонстрирует, 

владеет, применяет 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен проводить 

аналитические исследования в 

области права 

ПК-13 дает определение, 

воспроизводит, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

владеет, применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, на основе понимания 

общечеловеческих, 

гуманистических ценностей и их 

значения для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

ПК-18 Дает определение, 

воспроизводит, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

обосновывает, 

интерпретирует 

Лекции, семинары, 

консультации; подготовка 

докладов-презентаций, 

рефератов, эссе; решение 

юридических казусов; 

выполнение курсовых и 

дипломных проектов; 

участие в конкурсах 

научных работ. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую, общепрофессиональную подготовку. 

История государства и права России преподается на 1 курсе (3-4 модули) и 

является базовой общепрофессиональной правовой дисциплиной. 



Для успешного освоения данной учебной дисциплины студенты должны 

владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями в объеме программы средней 

школы.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при освоении магистерской программы «История, теория и философия права» по 

направлению подготовки 40.04.01 - «юриспруденция», а также аспирантуры по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

 

 

п/п 
 

Наименование темы 

Виды занятий 

 

Всего 

Часов 

Лек. Сем. 

 

Сам. раб. 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводная тема. Предмет, методы, 

периодизация и историография 

истории отечественного государства 

и права. 

8 2 – 6 

2. Государство и право Киевской Руси. 

IX−XII вв. 

13 2 5 6 

3. Государство и право Руси в удельный 

период. XII−XIV вв. 

10 2 2 6 

4. Образование Русского 

централизованного государства и 

развитие права (XIV− начало XVI 

вв.). 

13 3 4 6 

5. Государство и право Руси в период 

сословно-представительной монархии 

(середина XVI − первая половина 

XVII вв.). 

13 3 4 6 

6. Государство и право России в период 

становления и развития абсолютной 

монархии (вторая половина 

XVII−XVIII вв.). 

16 6 4 6 

7. Государство и право Российской 

империи в первой половине XIX в. 

Правовые реформы 

14 4 4 6 

8. Реформы государственного аппарата 14 4 4 6 



и развитие права Российской империи 

во второй половине XIX в. Правовые 

реформы и контрреформы 

9. Государство и право России в начале 

XX в. (1900 – февраль 1917 г.)   

12 6 5 1 

10. Право периода Февральской 

буржуазно-демократической 

республики (февраль − октябрь 1917 

г.). 

10 2 2 6 

11. Создание Советского государства и 

права (октябрь 1917 г. – середина 

1918 г.) 

10 2 2 6 

12. Советское государство и право в 

период гражданской войны и 

иностранной военной интервенции 

(1918−1920 гг.) 

9 2 1 6 

13. Развитие советского государства и 

права в условиях НЭПа (1921−1929 

гг.).  

11 2 4 5 

14. Государство и право в период 

государственно-партийного 

социализма (1930 – начало 1960-х гг.) 

42 6 4 32 

15. Советское государство и право в 

период кризиса социализма» 

(1965−1980-е гг.) 

26 2 4 20 

 Формы промежуточного контроля: 
Реферат, коллоквиум, эссе, работа 

на семинарских занятиях 

 Итоговый контроль: экзамен 

 ИТОГО: 228 48 48 132 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Критерии оценки 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – 

оценка за работу непосредственно на экзамене, Онакопленная: 

Оитоговыйконтроль = k1·Онакопленная + k2·Оэкзамен;  

при этом: 

k1 = 0,5 (накопленная оценка); 



k2 = 0,5 (оценка на экзамене). 

 

 

Накопленная оценка рассчитывается в 4 модуле с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля в 3-4 модулях по 

следующей формуле:  

О накопленная = k1·О аудиторная(семинары) + k2·О эссе + k3·О коллоквиум 

+ k4·О реферат 

k1 = 0,3 (текущая успеваемость на семинарских занятиях); 

k2 = 0,2 (эссе);  

k3 = 0,2 (коллоквиум) 

k5 = 0,3 (реферат) 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

      

Эссе   7  Письменная домашняя творческая работа 

объемом 9–12 страниц (до 20 тыс. печ. 

знаков). Срок представления: не позднее 

1 недели до окончания 3-го модуля. 

Реферат    7 Письменная домашняя работа в форме 

краткого изложения содержания книги, 

научной статьи (комплекса статей), 

результатов изучения выбранной из 

перечня рефератов проблемы в научной 

литературе. 

Объем – 24 страницы, 40 тыс. печ. знаков 

(включая библиографический список 

литературы). 

Срок представления – не позднее 10 дней 

до начала зачетно-экзаменационной 

недели в 4-м модуле. 

      

 Коллоквиум    6 Устная творческая работа в форме 

деловой игры по проблемной теме, 

проводится на 6-й неделе обучения в 4-м 

модуле. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен в форме ответа на 

вопросы билета. 

Продолжительность (включая подготовку 

к экзамену) – 70 мин. Последняя неделя 

4-го модуля. 

 

 



7. Критерии оценки знаний и навыков 

 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Оценки по промежуточному и итоговому контролям (экзамен) выставляются 

по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») с указанием оценки по 10-ти балльной шкале, принятой в 

НИУ ВШЭ. 

При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная 

поддержка с использованием возможностей системы LMS.  

Методические рекомендации по выполнению форм текущего контроля 

включены в УМК. 

 

  



Критерии оценки эссе (3 модуль) 
 

 8–10 баллов 6–7 баллов 4–5 баллов 1–3 

балла 

0 баллов 

Признак

и: 

Зрелая, 

творческая, 

полностью 

самостоятельн

ая работа. 

Написана 

ярко, 

талантливо, с 

соблюдением 

характерных 

особенностей 

стиля эссе, 

производит 

самое 

благоприятно

е впечатление. 

Достаточно 

самостоятельн

ая работа, но 

не все 

получилось. 

Стиль эссе 

адекватен его 

содержанию. 

Работа 

представля

ет собой в 

основном 

пересказ 

чужих 

мыслей без 

признаков 

собственно

го 

творческог

о 

отношения. 

Автор 

явно не 

разобрал

ся в теме, 

работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо 

выполне

на не по 

теме. 

Работа не 

выполнена 

самостоятель

но, списана 

или скачана 

из интернета, 

либо 

содержит 

признаки 

плагиата. 

 

 

 

Критерии оценки работы студента на коллоквиуме (4 модуль) 

 

 8–10 баллов 6–7 баллов 4–5 баллов 1–3 балла 0 баллов 

Признак

и: 

Студент 

делает яркий 

и 

обстоятельн

ый ответ на 

проблемный 

вопрос, 

опираясь на 

рекомендуем

ую 

преподавате

лем учебную 

и научную 

литературу 

по курсу. 

Студент 

активно 

участвует в 

полемике по 

другим 

проблемам 

коллоквиума

Студент 

делает 

качественн

ый, но 

недостаточн

о 

обстоятельн

ый ответ на 

проблемны

й вопрос, он 

опирается 

как на 

учебную, 

так и на 

научную 

литературу. 

Студент 

активно 

участвует в 

коллоквиум

е и 

обсуждении 

Студент дает 

сжатый и не 

основанный 

преимуществе

нно на 

литературе 

учебного 

характера 

ответ. В 

обсуждении 

иных вопросов 

в рамках 

коллоквиума 

участвует 

слабо. 

Студент 

дает крайне 

поверхностн

ый ответ на 

вопрос из 

темы 

коллоквиум

а, 

демонстрир

ует слабую 

подготовку 

по 

конкретной 

теме и 

вопросу и 

слабые 

умения к 

научной 

полемике. 

Студент 

отсутствов

ал на 

коллоквиу

ме. 



.  

 

других 

проблем. 

 

 

Критерии оценки реферата студента (4 модуль) 

 

 8–10 баллов 6–7 баллов 4–5 баллов 1–3 

балла 

0 баллов 

Признаки

: 

Работа основана 

на 

добросовестной 

проработке 

круга 

источников и 

(или) 

рекомендованно

й монографии 

(монографий, 

ряда статей).  

Работа 

основана на 

использовани

и учебной 

литературы и 

некоторых 

научных 

источников. 

Работа 

основана на 

материале 

учебников и 

представляе

т собой 

грамотный 

пересказ 

без 

признаков 

собственно

й мысли. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо 

выполнен

а не по 

теме. 

Работа не 

выполнен

а, списана 

или 

скачана из 

интернета, 

или 

содержит 

признаки 

плагиата. 

 

 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 
 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

(экзамен) 

 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала, выходящее за рамки 

обязательного курса. Даны ссылки на 

первоисточники, дополнительную 

научную литературу. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам. Ответ отличает 

безупречное знание фактического 

историко-правового материала, 

базовой терминологии, сути основных 

дискуссий по проблематике вопросов 

билета в историко-правовой науке. 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

научной проблематикой вопросов 

билета. Безупречное знание 

фактического историко-правового 

материала, терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание базовых вопросов курса. 

 

 

 

9 – отлично 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Знание базовой 

терминологии и фактического 

историко-правового материала курса. 

Имеется представление о 

дискуссионных проблемах тем 

вопросов билета. 

 

 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полностью и 

правильно. Хорошее знание 

базовой терминологии и 

фактического историко-правового 

материала по курсу. Однако в 

ответе очевидны отдельные 

дефекты логического и 

содержательного плана, которые не 

позволяют преподавателю оценить 

его на оценку «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

Хорошо 

Вопросы билета в целом раскрыты 

правильно. Однако имелись 

определенные пробелы в знании 

базовой терминологии и 

фактического историко-правового 

материала. 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология и фактический 

историко-правовой материал курса 

в целом усвоены. 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно  



Ответы на вопросы даны неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология и 

основной фактический историко-

правовой материал в основном 

усвоены. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях и 

фактах зарубежной истории 

государства и права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Студент не приступил к сдаче 

экзамена. 

0 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Базовая учебная литература 

 

1. Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 800 с. ISBN 978-5-91768-378-2. Учебник имеется в 

электронной библиотеке НИУ ВШЭ, электронный ресурс znanium: 

http://82.179.249.32:2087/catalog.php?item=booksearch&code. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие 

/ Составитель Ю.П. Титов. М., 2008. 
3. Серийное издание «Памятники российского права» / кол. авт. под ред. 

Хачатурова Р.Л. М., 2013-2015. 

 

 



 

Тема 1 (вводная). ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ  

И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Предмет истории отечественного государства и права. Ее место в системе 

юридических и исторических научных дисциплин.  

Методологический и источниковый инструментарий историка, его 

специфика. Общенаучные и специальные методы изучения истории российской 

государственности и права. Методология: формационный и цивилизационный 

подходы, теория социальной модернизации и др. Исторические источники и их 

классификация.  

Периодизация истории отечественного государства и права. Факторы, 

воздействующие на формирование и развитие российской государственности. 

Основные научные школы: государственная (юридическая) школа,  теория 

«официальной народности», славянофильское направление, евразийство, марксизм, 

школа С.В. Юшкова, современные направления.  

Теоретическое и практическое значение учебной дисциплины для 

подготовки юристов высшей квалификации. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 2, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Введение. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

Памятники права Древней Руси / кол. авт. под ред. Р.Л. Хачатурова. М., 2013. 

 

Дополнительная научная литература 

 

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 

1995. 

2. Голоскоков Л.В. Модернизация российского права. М., 2006. 

3. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

4. Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы  

истории. 1991. № 2, 3. 

5. Гуревич А.Я. Теория формации и реальность истории // Вопросы философии. 

1990. № 11. 

6. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 

Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учебное пособие для гуманитарных специальностей. М., 1998. 

7. Дурновцев В.И. Историософия историка // Российская история. 2009. № 4. С. 

181−184. 

8. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М, 1974. 



9. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер 

и современные теории модернизации. СПб., 1998. 

10. Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002. 

11. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. 

12. Историческое и логическое в изучении государства и права. Л., 1988. 

13. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 3 т. М., 1993. 

14. Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. 

М., 2001. 
15. Ключевский В.О. Курс русской истории: В 9 т. М., 1987. 

16. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 

17. Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории. М., 1997. 

18. Модернизация: зарубежный опыт и Россия. М., 1994. 

19. Общественные науки сегодня // Свободная мысль. 1992. № 13. 

20. Пантин В.И. Циклы и волны модернизации как феномен социального 

развития. М., 1997. 

21. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. 

22. Саломатин А.Ю., Туманова А.С. Политическая модернизация: сравнительный 

анализ моделей развития на примере США и России.  Пенза, 2010. 

23. Тарановский Ф. В. История русского права. М., 2004. 

24. Сырых В.М. История и методология юридической науки. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. 

25. Тойнби А.Д. Постижение истории. М., 1991. 

26. Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М., 1996. 

 

Тема 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИЕВСКОЙ РУСИ (IX−XII ВВ.) 

 

Возникновение государственности у восточных славян. Теории 

происхождения древнерусского государства (дискуссии норманистов и 

антинорманистов). 

Общественный строй Киевского государства. Дискуссии о характере 

общественного строя в историко-правовой литературе. Социальная 

дифференциация общества. Правовое положение социальных групп: князья, бояре, 

дружинники, духовенство, городское население, смерды, закупы, холопы. 

Правовые формы раннефеодальных отношений и   рабовладельческого уклада в 

древнерусском государстве.  

Государственный строй. Форма правления: дискуссии в историко-правовой 

литературе. Высшие органы власти и управления. Административные и правовые 

реформы князей, становление княжеской администрации. Княжеские съезды, вече, 

десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. 

Организация войска. Судебная система.  

Крещение Руси и его воздействие на характер государственно-церковных 

отношений, российской государственности и права. Роль христианской 

(православной) религии в формировании единого государства и древнерусской 

народности. 

Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, 

каноническое право, договоры Руси с Византией и другими государствами, 

княжеские уставы и уставные грамоты.  



«Русская правда» как памятник права: списки и редакции. Правовые 

институты по Русской правде: право собственности, наследования, 

обязательственное право. Преступление и наказание. Система и виды наказаний. 

Состав преступления. Судебный процесс. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 7, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 1. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Введение христианства на Руси. М., 1987. 

2. Вишневский А.А. Киевская Русь: введение христианства и проблема рецепции 

византийского церковного права // Государство и право. 1992. № 4. 

3. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 

1995. 

4. Горский А.А. Эволюция отношения к убийству в Древней Руси. М.,2001. 

5. Горский А.А.Кспорам по «варяжскому вопросу» // Российская история. 2009. 

№ 4. С. 171−174. 

6. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 

7. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

8. Данилевский И.Н. Административные реформы Древней Руси // 

Административные реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 

8−29. 

9. Данилевский И.Н. Княжеская власть и вечевое устройство в Древней Руси // 

Представительная власть в России: история и современность. М., 2004. С. 

8−38. 

10. Дювернуа Н. История права и суд в древней России. СПб., 2004. 

11. Иловайский Д.И. О мнимом призвании варягов. М.,1871. 

12. Калачов Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения 

Русской Правды. СПб.,1880. 

13. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 3 кн. М., 1988. Кн. 1. Т. 

1−4. 

14. Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987. Т. 1. 

15. Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985. 

16. Максимейко Н.А. Русская Правда и литовско-русское право. Киев,1904. 

17. Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX−XIV вв. М., 

2003. 

18. Мрочек-Дроздовский П. Исследования о Русской Правде. Вып.1. М., 1881. 

19. Мрочек-Дроздовский П. Исследования о Русской Правде. Вып.2. М.,1885. 

20. Мрочек-Дроздовский П. Новое издание Русской правды.М.,1907. 



21. Мурашова В.В. «Путь из ободрит в греки…» (археологический комментарий 

по «варяжскому вопросу») // Российская история. 2009. № 4. С. 174−180. 

22. Памятники русского права. М., 1952. Вып. 1. 

23. Попов А. Русская Правда в отношении к уголовному праву.М.,1841. 

24. Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право. Волгоград, 2000. 

25. Российское законодательство Х−ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

26. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси.  М., 1987. 

27. Самоквасов Д.Я. Древнее русское право. М.,1903. 

28. Свердлов М.Б. От Закона русского к Русской Правде. М., 1988. 

29. Свердлов М.Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической 

науке XVIII−XX вв. СПб., 1996. 

30. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 

М., 2004. 

31. Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. М., 1988. Кн. 1. 

32. Тарановский Ф.В. Норманская теория в истории русского права. Варшава, 

1909. 

33. Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. 

34. Тихомиров М.Н. Исследование о Русской правде. Происхождение текстов. 

М.−Л.,1941. 

35. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. 

36. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. Л., 1980. 

37. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 

1990. 

38. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 

39. Юшков С.В. Русская Правда. М., 2002. 

 

Тема З. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В УДЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(XII−XIV ВВ.) 

 

Общая характеристика удельного периода, его оценка в историко-правовой 

литературе.  

Предпосылки и причины политической раздробленности. Политическое 

развитие наиболее крупных русских земель. Особенности государственного и 

общественного строя Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, 

Новгородской и Псковской республик. 

Развитие права. Памятники права Северо-Западной Руси: Новгородская и 

Псковская судные грамоты, их характеристика. Основные институты гражданского 

права: право собственности, обязательственное право (виды договоров, порядок их 

заключения), наследственное право по Псковской судной грамоте. Определение и 

классификация преступлений, система наказаний в Псковской судной грамоте. 

Политические и военные последствия   раздробленности. Установление 

монголо-татарского владычества над Русью. Характер и особенности монгольского 

ига. Политическая и экономическая зависимость Руси,  система монгольского 

военно-административного управления (наместников-баскаков), отношение 

захватчиков к Русской православной церкви. Отмена системы баскачества, 

восстановление власти русских князей и превращение их в данников-вассалов хана 

Золотой Орды.  



Право Золотой Орды. «Яса» Чингисхана. Нормы уголовного права. Широкое 

применение смертной казни, пытки, групповой ответственности, кровавой поруки. 

Нерасчлененность судебной и исполнительной ветвей власти. Восприятие 

русскими княжествами элементов татарской политической и правовой культуры.  

Дискуссии в исторической науке о природе и характере монголо-татарского 

ига, воздействии монгольской системы управления на развитие русской 

государственности и права. 

Земли Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Особенности 

общественно-политического строя Великого княжества Литовского и 

формирование в его пределах украинской и белорусской народностей. 

Распространение на территории Украины и Белоруссии власти польских панов и 

шляхты.  

Особенности права Великого княжества Литовского. Литовские статуты. 

Магдебургское городское право. Судебная система. Складывание польско-

литовской унии. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 4, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 1. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980. 

2. Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб.,1879. 

3. Васильев И.И., Кирпичников Н.В. Псковская Судная Грамота (1397−1467). 

Псков, 1896. 

4. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. 

5. Горский А.А. Древнерусская дружина. М., 1989. 

6. Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории: Русские земли в XIII−XV вв. М., 

1986. 

7. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

8. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 3 кн. М., 1988. Кн. 1. 

Т.1−4. 

9. Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. М., 1966. 

10. Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987. Т. 1. 

11. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси в X−XIV вв. М., 1984. 

12. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. Л., 1987. 

13. Мартысевич И. Д. Псковская судная грамота: Историко-юридическое 

исследование. М., 1951. 



14. Мартышин О.В. Великий Новгород: общественно-политический строй и 

право феодальной республики. М., 1992. 

15. Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX−XIV вв. М., 

2003. 

16. Мрочек-Дроздовский П. Памятники русского права. Пособие. М.,1901. 

17. Нестеров Ф.Ф. Связь времен. М., 1987. 

18. Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. 

19. Российское законодательство Х−ХХ вв.: В 9 т. М., 1984. Т. 1. 

20. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII−ХIII вв. М., 1982. 

21. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского  права. 

М., 2004. 

22. Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. М., 1988. Кн. 1. 

23. Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200−1304. М., 1989. 

24. Чернышев А.В. Очерки по истории тверского княжества XII−XV вв. Тверь, 

1996.  

25. Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962.  

26. Янин В.Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете 

археологических исследований. Новгородский исторический сборник. Л., 

1982. 

 

Тема 4. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ ПРАВА (XIV – НАЧ. XVI ВВ.) 

 

Причины и особенности складывания единого русского государства. 

Освобождение Руси от вассальной зависимости Золотой Орды. Политика 

«собирания Руси» вокруг Московского княжества. Формирование единой 

государственной территории. 

Усиление власти великого князя и ее идеологическое  обоснование. 

Восприятие московскими князьями политического наследия Византийской 

империи, её политической культуры и практики, государственных атрибутов. 

Провозглашение единодержавия московских великих князей. 

Институты власти: феодальные съезды, формирование дворцово-вотчинной 

системы управления, зарождение приказов. Складывание системы местничества. 

Управление на местах. Система кормлений.  

Общественный строй. Изменение в правовом статусе отдельных  социальных 

групп. Формирование служилого дворянского сословия, превращение боярства в 

придворный чин и утрата боярами ряда прав (свободного выбора князя, отъезда и 

др.). Формирование посадского люда, причисление посадских к разряду «черных» 

податных людей. 

Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. Уголовное право. 

Изменения в процессуальном праве. Зарождение розыскного (инквизиционного) 

процесса, его отличительные особенности. Развитие права феодальной 

собственности на землю. Становление системы служилого землевладения. Исковая 

давность. Обязательственное право.  

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 7, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 



Литература: 

 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 2. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Американская русистика: вехи историографии последних лет. Период 

Киевской и Московской Руси: Антология / Сост. Дж. Маджеска. Самара, 2001. 

2. Андреев И.Л. Этапы и тенденции формирования системы управления 

централизованного государства в XV−XVII вв. // Административные реформы 

в России: история и современность. М., 2006. С. 30−59. 

3. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 

4. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы. М., 1992. 

5. Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: Очерк развития аппарата 

управления XIV−XV вв. СПб., 1998. 

6. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. 

7. Горский А.А. Русские земли в XIII−XIV вв. Пути политического развития. М., 

1996. 

8. Государственность России (конец XV в. – февраль 1917 г.): Словарь-

справочник. В 3 т. М., 2001. 

9. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. 

10. Зимин А.А. Россия на рубеже XV−XVI столетий. М., 1982. 

11. Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй 

половине XV − первой трети XVI в. М., 1988. 

12. Казаков Р.Б. Судебник 1497 г. // Вопросы истории. 2000. № 3. 

13. Клюг Э. Княжество Тверское (1247−1485 гг.). Тверь, 1994. 

14. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). 

М., 1985. 

15. Кошельков Ю.В. Становление розыскного процесса в России в конце XV – 

начале XVI в. // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2003. С. 149−157. 

16. Кучкин В.А. Русь под игом: как это было. М., 1991. 

17. Лурье Я. С. Две истории Руси 15 века. СПб., 1994. 

18. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма 

(Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972. 

19. Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988. 

20. Памятники русского права. М., 1955. Вып. 3. 

21. Пчелов Е.В. Территориальный титул российский государей: структура и 

принципы формирования // Российская история. 2010. № 1. С. 3−16. 

22. Развитие уголовного права в XV − первой половине XVII в. М., 1986. 

23. Российское законодательство Х−ХХ вв.: 13 9 т. М., 1985. Т. 2. 

24. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV–XVII 

вв. М., 1969. 

25. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 

М., 2004. 



26. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в 

XIV−XV вв. М., 1960. 

27. Штамм С.К. Судебник 1497 г. М., 1955. 

 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ (СЕР. XVI – СЕР. XVII ВВ.) 

 

Общая характеристика сословно-представительной монархии как формы 

правления переходного типа. Дискуссия о существовании сословий в 

средневековой Руси и происхождении сословий. Сословия как результат 

деятельности государства; теория закрепощения и раскрепощения сословий 

(историки юридической школы). Естественное, органическое формирование 

сословий (С.М. Соловьев, Н.П. Павлов-Сильванский). Правовой статус отдельных 

социальных групп. 

Венчание московских государей на царство. Царская власть в официальной 

идеологии: ее наследственный характер, божественное происхождение, 

неприкосновенность. Изменения в представлениях о власти московских царей в 

общественном сознании в период Смутного времени. Практика соборного 

избрания царей и ее последствия. «Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 1606 

г., договор с польским королем Сигизмундом 1610 г., ограничение власти М.Ф. 

Романова. 

Институты сословно-представительной монархии: Земские соборы и Боярская 

Дума. Их роль и функции в годы Смутного времени, расцвет при первых 

Романовых. 

Приказная система управления. Типология и функции приказов. Зарождение 

бюрократии. 

Состояние местного управления. Развитие институтов самоуправления. 

Губная и земская реформы «Избранной рады».  

Роль церкви в государственном управлении. Учреждение патриаршества. 

Взаимоотношения церкви и государства. 

Организация финансов. Складывание налоговой системы.  

Организация вооружённых сил. Военная реформа Ивана Грозного. 

Учреждение стрелецкого войска. Полки иноземного строя.  

Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 1550 г., Стоглав, 

указные книги приказов, Соборное уложение 1649 г., Новоторговый устав.  

Важнейшие институты и отрасли права по Соборному уложению 1649 г. 

Завершение юридического оформления крепостной зависимости крестьян. 

Прикрепление городского населения к посаду. Вещное право. Развитие 

феодального землевладения: вотчинного и поместного. Порядок совершения 

сделок. Обязательственное право. Виды договоров. Наследственное и семейное 

право. Развитие уголовного права и процесса. Виды преступлений и наказаний. 

Состязательный и розыскной (инквизиционный) виды процесса. Усложнение 

системы доказательств. Порядок обжалования приговоров.  

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 7, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 



 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 2. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Андреев И.Л. Сословно-представительные институты власти в XVI−XVII вв. 

// Представительная власть в России: история и современность. М., 2004. С. 

39−73. 

2. Андреев И.Л. Этапы и тенденции формирования системы управления 

централизованного государства в XV−XVII вв. // Административные реформы 

в России: история и современность. М., 2006. С. 30−59. 

3. Архангельский М. О Соборном Уложении Алексея Михайловича 1649 г. в 

отношении к Православной Русской Церкви // Христианские чтения.1881. № 

7−8. С. 42−134. 

4. Беляев И.Д. Земские соборы на Руси. М.,1902. 

5. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. 

6. Владимирский-Буданов М. Судебник 1589 г. Его значение и источники. Киев, 

1902. 

7. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVIII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма. М., 1989. 

8. Загоскин Н.П. История права Московского государства. Т. 1. Казань, 1877. 

9. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

10. Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времен Ивана Грозного. М., 1982. 

11. Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987. Т. 3. 

12. Кобрин В.Б. Иван Грозный: Избранная рада или опричнина? // История 

Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991. Кн. 1. 

13. Кобрин В.Б. Смутное время – утраченные возможности // История Отечества: 

люди, идеи, решения. М., 1991. Ч. 1. 

14. Колычева Е.Н. Холопство и крепостничество (конец XV−XVI в.). М, 1971. 

15. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. − кодекс феодального права России. Л., 1980. 

16. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. 

Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1978. 

17. Памятники русского права. М., 1957. Вып. 6. 

18. Проценко Ю.Л. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI 

− середина XVII вв.). Волгоград, 2003. 

19. Российское законодательство Х−ХХ вв.: В 9 т. М, 1985. Т. 3. 

20. Седов П.В. Закат Московского царства: царский двор конца XVII века. СПб., 

2006. 

21. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 

М., 2004. 

22. Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 

23. Смирнов А.Ф. От земских соборов к Учредительному Собранию // Российское 

право. 2000. № 5, 6. 



24. Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: В 2 т. 

Смоленск, 1996.  

25. Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 

26. Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997. 

27. Смыкалин А.С. Русское законодательство конца XVI − начала XVII в.  

28. Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. М., 1907. 

29. Соборное уложение 1649 г.: Текст-комментарий. Л., 1987. 

30. Строев В. Историко-юридическое исследование Уложения царя Алексея 

Михайловича. СПб., 1833. 

31. Судебник 1589 г. Судебник 1606 г.: Учеб. пособие. Екатеринбург, 2005. 

32. Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004. 

33. Тихомиров М.Н. Российское государство XV–XVII вв. М., 1973. 

34. Тихомиров М.К., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 г. М., 1961. 

35. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI−XVII вв. М, 1978. 

36. Шмидт С.О. Становление российского самодержавия. М., 1973. 

 

Тема 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ 

(КОНЕЦXVII−ХVIII ВВ.) 

 

Становление абсолютной монархии (самодержавия) в России и ее 

особенности. Статус императора. Ликвидация патриаршества и подчинение 

церковной власти светской. Ликвидация сословно-представительных институтов. 

Создание регулярной армии и флота, регулярной общей и политической полиции. 

Полицейская реформа Екатерины II. Идеология полицейского государства (Устав 

благочиния 1782 г.).  

Реформы государственного управления. Боярская дума и Сенат. 

Коллегиальная система управления и ее преимущества по сравнению с приказной. 

Прокуратура и фискалитет. Главный магистрат. Создание профессиональной 

бюрократии. Правовой статус государственной службы («Генеральный регламент» 

и «Табель о рангах»).  

Система местного управления. Учреждение губерний при Петре I. Губернская 

реформа Екатерины II. Управление городами (Регламент Главному магистрату).  

Государственное устройство. Превращение Московского государства в 

Российскую империю. Прирост государственной территории в результате разделов 

Польши, выхода к берегам Балтийского и Чёрного морей, присоединения 

Прибалтики, Северного Причерноморья и Крыма. Особенности управления 

национальными регионами. 

Законодательное оформление сословий. Сословные реформы Петра I и 

Екатерины II. Превращение дворянства в правящее сословие. Правовой статус 

дворян согласно Указу о единонаследии 1714 г., Табели о рангах 1722 г., 

Жалованной грамоте дворянству 1785 г. Духовенство. Городское население. 

Жалованная грамота городам 1785 г. Правовое положение различных разрядов 

крестьян. 

Идеи и практика «просвещенного абсолютизма» (Наказ Екатерины II). 

Проникновение в Россию идей естественного права. Правовые взгляды Екатерины 

II, С.Е. Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.  



Развитие права. Источники права: манифесты, регламенты, уставы, указы. 

Каноническое право. Попытки кодификации права при Елизавете Петровне и 

Екатерине II. Уложенная комиссия Екатерины II.  

Гражданское право. Право собственности. Указ о единонаследии и институт 

недвижимой собственности. Определение правомочий собственника, стабилизация 

обязательственных отношений. Вексельный устав 1729 г.  

Наследственное право. Семейное право. Изменения в уголовном праве по 

Воинским артикулам. Виды преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 10, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 3. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Абсолютизм в России (XVII−XVIII вв.). М., 1964. 

2. Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010. 

3. Анисимов Е. Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в XVIII 

веке. М., 1999. 

4. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 

5. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра 

Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997. 

6. Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Л., 1982. 

7. Архипова Т.Г., Румянцев М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы 

в России XVIII–XX века. М., 1999. 

8. Беккер С. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего 

периода императорской России. М., 2004. 

9. Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского Государства XVIII−XIX вв. 

(Период империи). М., 1998. 

10. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. 

11. Голубев А.А. Сыскной приказ.1884. 

12. Горин А.Г. Юридическиеобщества дореволюционной России // Государство и 

право. 1989. № 7. С.117−123. 

13. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой 

четверти XVIII в. СПб., 1997. 

14. Гросул В.Я. Русское общество XVIII–XIX вв. Традиции и новации. М., 2003. 

15. Елинский В.И., Исаков В.М. Становление и развитие уголовного сыска в 

России (X – начало XX вв.). М., 1998. 

16. Ефремова Н.Н. Судопроизводство России в XVIII – первой половине XIX в.: 

Историко-правовое исследование. М., 1993. 



17. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII 

– начало XX века). М., 2010. 

18. Иконников В.С. Значение царствования Екатерины II. Киев, 1897. 

19. Каменский А.Б. Административное управление в России XVIII в. // 

Административные реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 

60–115. 

20. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт 

целостного анализа. М., 1999. 

21. Каменский А.Б. Центральная власть и проблема самоуправления в контексте 

реформ XVIII в. // Представительная власть в России: история и 

современность. М., 2004. С. 74–137. 

22. Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1989. Т. 4, 5. 

23. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. 

24. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII−XIX 

вв.). М., 2004. 

25. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762−1914. М., 1995. 

26. Национальные окраины Российской империи: становление и развитие 

системы управления. М., 1998. 

27. Новая имперская история Северной Евразии / под ред. И. Герасимова. Казань, 

2017. В 2-х кн. Т. 2. 

28. Новицкая Т.Е. Правовое регулирование имущественных отношений в России 

во второй половине XVIII в. М., 2005. 

29. Омельченко С.А. Становление абсолютной монархии в России. М., 1986. 

30. Омельченко О.А. Власть и закон в России XVIII в. М., 2004. 

31. Павленко Н.Н. Петр Великий. М., 1990. 

32. Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8. 

33. Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца 

XVIII века: Эволюция бюрократической системы. М., 2007. 

34. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве  XVI–

XVII вв. М., 1937. 

35. Развитие русского права второй половины XVI−XVIII в. М., 1992. 

36. Российское законодательство X−XX вв.: В 9 т. М., 1986. Т. 4. 

37. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке (формирование бюрократии). 

М., 1974. 

38. Сташенко Л.А., Софроненко К.А. Государственный строй России в первой 

четверти XVIII века. М., 1973. 

39. Тарановский Ф.В. История русского права. М., 2004.  

40. Тихомиров М.Н. Российское государство XV−XVII вв. М., 1973. 

41. Шворина Г.В. Воинские артикулы Петра I. M., 1940. 

 

Тема 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

 

Вызовы российской модернизации и реформы государственного управления 

Александра I. Концепция преобразований, разработанная с участием Негласного 

комитета. Создание министерств, Государственного совета, реформа Сената. 

Второй «тур» реформ. Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. 



«Введение к уложению государственных законов». Конституционные проекты 

декабристов, их воздействие на политику правительства.  

Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы управления. 

Учреждение собственной императорской канцелярии, третьего отделения, корпуса 

жандармов. Ужесточение цензуры. 

Расширение территории империи. Особенности управления в национальных 

регионах. Особый статус Финляндии и Польши в составе Российской империи. 

Конституция Финляндии. Конституция Польши.  

Реформы сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии: указы 

о вольных хлебопашцах (1802 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.). Изменение 

правового статуса государственных крестьян. Учреждение сословия почетных 

граждан (потомственных и личных).   

Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Подготовка Свода законов. Система Свода: структура, 

характеристика основных разделов. Органы верховного и подчиненного 

управления. Гражданское право по Своду законов. Вещное, обязательственное, 

семейное и наследственное.  

Уголовное право. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 

1845 г. Понятие преступления и его квалификация. Система преступлений. 

Лестница наказаний. Процессуальное право.  

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 8, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 3. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Баграсарян В.Э. Николаевская управленческая модель: между 

авторитаризмом и рациональной бюрократией // Административные 

реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 139−176. 

2. Блосфельдт Г.Э. «Законная сила» Свода законов в свете архивных данных. М., 

2006. 

3. Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского Государства XVIII-XIX вв. 

(Период империи). М., 1998. 

4. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1960. Т. 1. 

5. Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. 

6. Гросул В.Я. Русское общество XVIII−XIX вв. Традиции и новации. М., 2003. 

7. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. М., 1983. 



8. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты 

(Первая половина XIX в.). М., 1981. 

9. Ефремова Н.Н. Судоустройство России в XVIII − первой половине XIX в.: 

Историко-правовое исследование. М., 1993. 

10. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в 

XIX в. М., 1978. 

11. Каменский А.Б. Альтернативные модели преобразования административной 

системы в первой половине XIX в. // Представительная власть в России: 

история и современность. М., 2004. 

12. Каменский А.Б. Преобразования административной сферы первой четверти 

XIX в.: замыслы и реальность // Административные реформы в России: 

история и современность. М., 2006. С. 116−138. 

13. Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства в 1800−1850-е гг. 

Екатеринбург, 2004. Ч. 1, 2. 

14. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX 

вв.). М, 2004. 

15. Майков П.М. О Своде законов Российской империи. М., 2006. 

16. Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в 

России / отв. составитель Д.И. Раскин. М., 2007. 

17. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в 

начале XIX в. М., 1989. 

18. Морякова О.В. Система местного управления России при Николае I. М., 1998. 

19. Новая имперская история Северной Евразии / под ред. И. Герасимова. Казань, 

2017. В 2-х кн. Т. 2.  

20. Пушкарев С.Г. Россия 1801–1917: Власть и общество. М., 2001. 

21. Раскин Д.И. Исторические реалии российской государственности и русского 

гражданского общества в XIX веке // Из истории русской культуры. М., 1996. 

22. Российское законодательство X−XX вв.: В 9 т. М., 1988. Т. 6. 

23. Свод законов Российской Империи. Законы о состояниях. СПб., 1832. 

24. Свод законов Российской Империи. Законы уголовные. СПб., 1832. 

25. Солодник Н.И. Очерки по истории русского уголовного права. Л., 1961. 

26. Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. 

27. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: Лекции. М., 1994. Т. 2. 

28. Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. М., 1991. 

29. Федоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. 

30. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, 

политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989. 

 

Тема 8. РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И РАЗВИТИЕ 

ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

 

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Изменение правового 

статуса крестьян. Приобретение личной свободы и имущественных прав. 

Наделение крестьян землей. Правовой статус временно-обязанных крестьян и 

свободных сельских обывателей. Содержание и порядок заключения выкупной 

сделки. Формы землепользования: общинная собственность, собственность 

крестьянского двора. Организация крестьянского самоуправления. Мировые 



посредники. Губернские по крестьянским делам присутствия. Значение 

крестьянской реформы. 

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская 

реформы. Компетенция органов самоуправления, избирательное право. Военная 

реформа. Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской 

повинности. Реформа общей и политической полиции. Проекты созыва 

представительного органа власти.  

Контрреформы 1880–1890-х гг. Положения о земском (1890 г.) и городском 

(1892 г.) самоуправлении, о земских участковых начальниках 1889 г., о мерах к 

охранению государственного  порядка и общественного спокойствия 1881 г. 

Политика русификации окраин. 

Развитие права. Источники права. Судебная реформа 1864 г. Принципы 

судопроизводства. Система общих (коронных) и мировых судов. Введение суда 

присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организация следствия. Институт 

судебных следователей. Следственные функции жандармских органов. 

Учреждение адвокатуры. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в 

редакции 1885 г. Состояние гражданского права. Ограничения права собственности 

на землю по национальному и религиозному признакам. Становление фабричного 

законодательства. Процессуальное право. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 8, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 4. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Александр III. Дневники. Письма. СПб., 2001. 

2. Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных 

государственных учреждений пореформенной России. 1856−1904 гг. СПб., 

2003. 

3. Бахтурина А.Ю. Административные преобразования на окраинах Российской 

империи XIX – начала XX вв. // Административные реформы в России: 

история и современность. М., 2006. С. 320−360. 

4. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры: В 2 т. СПб., 1893. 

5. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1914. 

6. Великие реформы в России. 1856−1874 гг. / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. 

Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. 

7. Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского Государства XVIII−XIX вв. 

(Период империи). М., 1998. 

8. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. 



9. Воробейникова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразования административно-

полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине 

XIX в. Киев, 1973. 

10. Герасименко Г.А. Модернизация политической системы в пореформенную 

эпоху и создание органов местного самоуправления // Представительная 

власть в России: история и современность. М., 2004. С. 160−248. 

11. Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. М., 2006. 

12. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. 

13. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия 

(Политическая реакция 80-х – начала 90-х годов). М., 1970. 

14. Загоровский А.И. Курс семейного права. Одесса, 1909. 

15. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856−1861 

гг. М., 1984. 

16. Земское самоуправление в России. 1864−1918. В 2-х т. М., 2005. 

17. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. М., 1993. 

18. Комаров Н.И. Очерки истории права Российской империи (вторая половина 

XIX – начало XX в.). М., 2006. 

19. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 

1989. 

20. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 

21. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-е − начале 90-х гг. XIX 

в. Л., 1984. 

22. Новая имперская история Северной Евразии / под ред. И. Герасимова. Казань, 

2017. В 2-х кн. Т. 2.  

23.  «Охранка»: Воспоминания руководителей политического сыска: В 2-х тт. М., 

2004. 

24. Петербургская городская дума. 1846−1918 / отв. ред. В.А. Нардова. СПб., 

2005. 

25. Перегудова З.И. Политический сыск России (1880−1917). М., 2000. 

26. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. СПб., 1883. Ч. 1; 1889. Ч. 2. 

27. Победоносцев К.П. Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его 

корреспонденты. Письма и записки. 1866−1895. Статьи. Очерки. 

Воспоминания / Сост. Т.Ф. Прокопов. М., 2001. 

28. Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря: В 2 т. М., 2005. 

29. Революция против свободы. Хрестоматия / Сост. Дискин И.Е. М., 2007. 

30. Российское законодательство Х−ХХ вв.: В 9 т. М., 1989. Т. 7; 1990. Т. 8. 

31. Свиридова Т.А. Прусский (германский) тип местного самоуправления в 

русской публицистике и историко-правовой мысли (1840-е гг. – 1917 г.) // 

Российская история. 2009. № 2. С. 15−24. 

32. Свод законов Российской Империи. Основные государственные законы. СПб., 

1857. Т. 1. 

33. Свод законов Российской Империи. Законы гражданские. СПб., 1857. Т. 10. 

34. Свод законов Российской Империи. Законы уголовные. Кн. 1: Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1857; Кн. 2: Законы о 

судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках. СПб., 1857. 

35. Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864−1917 гг. Л., 

1991. 



36. Судебная реформа в России: история и современность // Российская юстиция. 

1995. № 2. 

37. Таганцев Н.С. Курс уголовного права. СПб., 1902. 

38. Тихомиров Л. Воспоминания. М., 2003. 

39. Уортман Р.С. Властители и судии. Развитие правового сознания в 

императорской России. М., 2004. 

40. Фойницкий И.Я. Уголовное право. СПб., 1907. 

41. Христофоров И.А. В поисках единства: административные преобразования в 

контексте великих реформ (1850−1870-е гг.) // Административные реформы в 

России: история и современность. М., 2006. С. 177−219. 

42. Христофоров И.А. «Камень преткновения»: проблема административных 

реформ последней четверти XIX – начала XX вв. // Административные 

реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 220−258. 

43. Черкасова Н.Б. Формирование и развитие адвокатуры в России в 60–80-е 

годы XIX в. М., 1987. 

44. Шелкопляс В.А. Полицейская реформа в России в 60-х годах XIX в. Мн., 

1981. 

45. Шестопалов А.П. Крестьянский вопрос и крестьянская реформа 1861 года в 

документах, материалах и оценках исследователей // Основы государства и 

права. 1999. № 9. 

 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

(1900 – ФЕВРАЛЬ 1917 Г.) 

 

Предпосылки и ход Первой русской революции. Эволюция государственного 

строя. Правовые акты от 6 августа 1905 г. об учреждении законосовещательной 

Думы и выборах в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка»: история разработки, содержание, значение. Указ от 19 

октября 1905 г. о создании объединенного правительства. Правовой статус 

Государственной Думы (согласно акту от 20 февраля 1906 г.) и Государственного 

Совета (по акту 24 апреля 1906 г.). 

«Основные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 г. Прерогативы 

императора, механизм его взаимоотношений с Советом министров и 

представительными органами власти. Правовой статус российских подданных. 

Правовое положение органов народного представительства. Правовая природа 

государственного строя после 23 апреля 1906 г.: полемика в историко-правовой 

науке. 

Консервативная стабилизация. Формирование третьеиюньской политической 

системы, ее природа. Чрезвычайные меры правительства П.А. Столыпина: 

учреждение военно-полевых судов; избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Деятельность Государственной Думы Российской империи I−IV созывов.  

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX вв. Правовой статус 

основных социальных групп российского общества. Столыпинская аграрная 

реформа. Указ 5 октября 1906 г. об отмене ограничений в правах сельских 

обывателей, Указ 9 ноября 1906 г. о свободном выходе крестьян из общины с 

закреплением за ними земельного надела в личную собственность; закон 29 мая 

1911 г. о землеустройстве Крестьянский поземельный банк, переселенческая 



политика и освоение окраин. Образование политических партий, их типология и 

программы модернизации государственности и правовой системы России. 

Изменения в праве. Источники права. Разделение закона и указа. Развитие 

государственного права: концепции конституционного государства, прав и свобод 

граждан. Указы о реализации гражданских свобод: Временные правила о 

повременных изданиях (ноябрь 1905 г.), Временные правила об обществах и 

союзах, о собраниях от 4 марта 1906 г.  

Развитие уголовного права. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г.: 

разработка понятия «государственное преступление», меры пресечения рабочих 

выступлений, волнений на железных дорогах. Исключительные законы. 

Гражданское право. Фабричное (социальное и трудовое) законодательство. 

Законы о социальном страховании рабочих. 

Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 

Земский и Городской союзы, их взаимоотношения с правительственной властью, 

военно-промышленные комитеты, Особые совещания по обороне, топливу, 

транспорту, продовольствию. Прогрессивный блок в думе и требования создания 

правительства доверия, ответственного перед Думой. Изменения в области права. 

Ужесточение административного, трудового, уголовного законодательства. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 12, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 5. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

Памятники российского права. В 35 т. Т. 19. Конституционная реформа в 

России начала XX века: учебно-научное пособие / под общ. ред. А.С. Тумановой, 

Р.Л. Хачатурова. Том XIX. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2015. 

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. АврехА.Я.Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991. 

2. АврехА.Я.Царизм накануне свержения. М., 1989. 

3. АнаньичБ.В.,Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

4. Антология мировой правовой мысли. Т. 5. Россия, конец XIX–XX вв. / Отв. 

ред. Исаев И.А. М., 1999. 

5. Асташов А.Б. Союзы земств и городов и помощь раненым в Первую мировую 

войну // Отечественная история. М., 1992. №6. С.169−172. 
6. Астров Н.И. Воспоминания. М., 2000. 

7. Бахтурина А.Ю. Административные преобразования на окраинах Российской 

империи XIX – начала XX вв. // Административные реформы в России: 

история и современность. М., 2006. С. 320−360. 



8. Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управление 

и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914−1917 гг.). М., 

2004. 

9. Бородин А.П. Государственный Совет в России (1906−1917). Киров, 1999.  

10. Бородин А.П. Реформа Государственного совета 1906 г. // Вопросы истории. 

1999. № 5. 

11. Власть и реформы. От самодержавной к советской России / Б.В. Ананьич (отв. 

ред.), Р.Ш. Ганелин, В.М. Панеях. СПб., 1996. 

12. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция. 

СПб., 1991. 

13. Гайда Ф.А. Внутриправительственные конфликты в период кризиса 

третьеиюньской системы (1911−1917 гг.) // Российская история. 2009. № 4. С. 

77−90. 

14. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). 

М., 2003. 
15. Гессен В.М.О правовом государстве. СПб., 1906. 

16. Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906−1917. Дневник и 

воспоминания. М., 2001. 
17. Государственный стройРоссийской империи накануне крушения: Сб. 

законодательных актов / Сост. О.И. Чистяков, Г.А. Кутьина. М., 1995. 

18. Давидович А.М.Самодержавие в эпоху империализма: Классовая сущность и 

эволюция абсолютизма в России. М., 1975. 

19. Демин В.А. Верхняя палата Российской империи. 1906−1917. М., 2006. 

20. Демин В.А. Государственная Дума в России. М., 1999. 

21. Дякин В.С. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906−1914 гг.) // 

Вспомогательные исторические дисциплины. 1976. Вып. VII. 

22. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911−1914 гг. Л., 1988. 
23. Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны 

(1914−1917). Л., 1967. 

24. Законотворчество думских фракций. 1906−1917 гг.: Документы и материалы. 

М., 2006. 

25. Зырянов П.Н. В ответ на революционные потрясения: административные 

реформы начала XX в. // Административные реформы в России: история и 

современность. М., 2006. С. 259−319. 

26. Зырянов П.Н.Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992. Иванова Н.А., 

Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – начале XX 

века. М., 2004. 

27. Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. 

Рукописные заметки. СПб., 2003. 

28. История политических партий России / Под ред. А.И. Зевелева. М., 1994. 

29. Казанский П.Е. Власть всероссийского императора. М., 2007. 

30. Комаров Н.И. Очерки истории права Российской империи (вторая половина 

XIX – начало XX в.). М., 2006. 

31. Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия. М., 2001. 

32. Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX 

века. М.; Новосибирск, 2000. 

33. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. 



34. Либеральное движение в России. 1902−1905 гг.: Сборник документов и 

материалов. М., 2001. 
35. Львов Г.Е. Воспоминания. М., 2002. 

36. Малинов А.В. Павел Гаврилович Виноградов: Социально-историческая и 

методологическая концепция. СПб., 2005. 

37. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский 

конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998. 

38.  Модели общественного переустройства России. XX век / отв. ред. В.В. 

Шелохаев. М., 2004. 
39. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002. 

40. Новая имперская история Северной Евразии / под ред. И. Герасимова. Казань, 

2017. В 2-х кн. Т. 2.  

41. Объединенное дворянство: съезды уполномоченных губернских дворянских 

обществ. 1906−1916 гг. В 3 тт. М., 2001. 

42. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Ростов н/Д, 1998. 
43. «Охранка»: Воспоминания руководителей охранных отделений. М., 2004. В 2-

х тт. 

44. Пайпс Р. Русская революция. М., 1994. 

45. Пайпс Р. Струве: левый либерал, 1870-1905: В 2-х тт. М., 2001. 
46. Первая мировая войнаи ее воздействие на историю XX века: «Круглый стол» 

// Новая и новейшая история. М., 1994. С. 4−5. С. 109−131. 

47. Первая революция в России: взгляд через столетие / Отв. ред. А.П. Корелин, 

С.В. Тютюкин. М., 2005. 

48. Погодин С.Н. Максим Максимович Ковалевский. СПб., 2005. 

49. Погребинский А.П.Военно-промышленные комитеты // Исторические 

записки. М., 1941. № 11. С.160−200. 

50. Полный сборник платформ всех русских политических партий. М., 2001. 
51. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. М., 

1996. 

52. П.А.Столыпин: Переписка. М., 2004. 

53. П.А.Столыпин: Программа реформ. Документы и материалы. В 2-х тт. М., 

2002. 

54. П.Н. Милюков: историк, политик, дипломат. М., 2000. 

55. Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России 

(конец XIX – начало XX веков). М., 2006.  

56. Розенталь И.С.Москва на перепутье: Власть и общество в 1905−1914 гг. М., 

2004. 
57. Российское законодательствоX−XX веков. Т.9. Законодательство эпохи 

буржуазно-демократических революций. М., 1994. 

58. Российские либералы: кадеты и октябристы (документы, воспоминания, 

публицистика) / Сост. Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев. М., 1996. 

59. Российские либералы: Сб. статей / Под ред. Б.С. Итенберга и В.В. Шелохаева. 

М., 2001. 

60. Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М., 

2007. 

61. Россия в начале XX века. М., 2002. 
62. Россия: 1913 год. Статистико-экономический справочник. СПб., 1995. 



63. Россия и Первая мировая война (Материалы международного научного 

коллоквиума). СПб., 1999. 

64. Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-

парламентской монархии: Сб. документов / Авт.-сост. А.В. Гоголевский, Б.Н. 

Ковалев. М., 2001. 
65. Русский конституционализм в период думской монархии: Сб. документов / 

Авт.-сост. А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2003. 

66. Селунская Н., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры. М., 

2005. 

67. Соловьев К.А. Механизмы взаимодействия исполнительной и 

представительной ветвей власти, 1906−1914 гг. // Российская история. 2009. № 

4. С. 60−76. 
68. Становление российского парламентаризма начала XX века / Под ред. Н.Б. 

Селунской. М., 1996. 

69. Тихомиров Л.А. Россия и демократия. М., 2007. 
70. Туманова А.С. Деятельность Министерства внутренних дел Российской 

империи по осуществлению свободы союзов. Тамбов,  2003. 

71. Туманова А.С. Общественные организации и русская публика. М., 2008. 
72. Туманова А.С. Законодательство об общественных организациях России в 

начале XX века // Государство и право. 2003. № 8. 

73. Туманова А.С., Киселев Р.В. Права человека в правовой мысли и 

законотворчестве Российской империи второй половины XIX – начале XX в. 

М., 2011. 

74. Туманова А.С., Сафонов А.А. Гражданские свободы в законотворческой 

деятельности Государственной думы императорской России // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2006. № 3. С. 4−17. 
75. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная 

реформа. М., 2001. 
76. Уткин А.И.Первая мировая война. М., 2002. 

77. Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905−1907 гг., 1917−1922 гг. 

М., 1997. 

78. Шевырин В.М. Власть и общественные организации в России (1914−1917). 

М., 2003. 
79. Шевырин В.М. Земский и Городской союзы (1914−1917). М., 2000. 

 

Тема 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА ФЕВРАЛЬСКОЙ 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ФЕВРАЛЬ – ОКТЯБРЬ 1917 Г.)  

 

Февральская революция. Изменение формы правления: свержение 

самодержавия и провозглашение республики. 

Реформирование государственного механизма. Создание Временного 

правительства, его правовой статус, взаимоотношения с Петроградским советом 

рабочих и солдатских депутатов. Правовая сущность двоевластия. Программа 

деятельности Временного правительства (декларация 3 марта 1917 г.). Разрушение 

старой государственной машины. Реорганизация местного управления. Комиссары 

Временного правительства Расширение прерогатив органов местного 

самоуправления, введение земств на окраинных территориях и в волостях. 



Политическая амнистия. Провозглашение основных прав и свобод граждан. 

Демократизация политической жизни. Создание чрезвычайной следственной 

комиссии по расследованию преступлений старого режима. Конституционные и 

правовые вопросы в программе основных политических партий. 

Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. Коалиционные 

составы правительства. Корниловский мятеж и его провал. Созыв 

демократического совещания. Временный совет республики. Директория. 

Большевизация Советов. 

Реформирование правовой системы. Юридическое совещание. Разработка 

проекта Конституции Российского государства и подготовка созыва 

Учредительного собрания. Акты о политической амнистии, об отмене 

вероисповедных и национальных ограничений, о собраниях и союзах. Реформа 

судебной системы. Законодательство о труде. Разработка проектов земельной 

реформы. Политика Временного правительства по защите демократического 

правопорядка. Образование гражданской милиции. Реформа судебных органов. 

Уголовное и административное законодательство. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы –4, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 6. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Архив новейшей истории России.Серия «Публикации» / Журналы заседаний 

Временного правительства: В 4 тт. Т.VII−X. М., 2001−2003. 

2. БурджаловЭ.Н.Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М., 1967. 

3. Думова Н.Г. Кончилось наше время… М., 1990. 

4. ИзмозикВ.С.Временное правительство. Люди и судьбы // Вопросы истории. 

1994. № 6. 

5. Катков Г.Февральская революция. М., 2006. 

6. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1991. 

7. Куликов С.В.Бюрократическая элита Российской империи накануне падения 

старого порядка (1914−1917). Рязань, 2004. 

8. Малышева С.Ю.Временное правительство России: Современная 

отечественная историография. Казань, 2000. 

9. Медушевский А.Н. Учредительное собрание как политический институт 

революционного периода // Отечественная история. 2008. № 2. С. 3−29. 

10. Мельгунов С.П.На путях к дворцовому перевороту. М., 2003. 

11. Милюков П.Н.Воспоминания. М., 1991. 

12. Набоков В.Д.Временное правительство. (Воспоминания). М., 1991.  



13. Николаев А.Б. Административные реформы 1917 г. // Административные 

реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 361−412.  

14. Новая имперская история Северной Евразии / под ред. И. Герасимова. 

Казань, 2017. В 2-х кн. Т. 2.  

15. Протасов Л.Г. Депутаты Всероссийского Учредительного собрания: 

проблемы идентификации // Отечественная история. 2008. № 2. С. 29−46. 

16. Пушкарева И.М.Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

в России. М., 1982. 

17. Старцев В.И.Внутренняя политика Временного правительства первого 

состава. Л., 1980. 

18. Старцев В.И.Революция и власть. Петроградский Совет и Временное 

правительство в марте-апреле 1917 г. М., 1978. 

19. Февральская революция1917 года. Сборник документов и материалов / Сост. 

О.А. Шашкова. М., 1996. 

20. Февральская революция 1917 года в российской истории: «круглый стол» // 

Отечественная история. 2007. № 5. С. 3−30. 

 

Тема 11. СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

(ОКТЯБРЬ 1917 г. – СЕРЕДИНА 1918 Г.) 

 

Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и первые 

декреты: о мире, о земле, о формировании советского правительства. Становление 

советской системы управления: Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, 

наркоматы, ВСНХ. Местные органы власти и управления.  

Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов: ВЧК, 

Рабоче-крестьянская милиция,исправительно-трудовые учреждения. Создание 

вооруженных сил Советского государства. Попытки реформы старой армии. 

Образование Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), принципы ее 

комплектования.  

Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении 

граждан. 

Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов 

России». Резолюция IIIВсероссийского съезда Советов «О федеральных 

учреждениях Российской Республики». Образование Российской Федерации и 

советских национальных республик. 

Формирование однопартийной политической системы. Разгон 

Учредительного собрания. Отстранение небольшевистских социалистических 

партий от участия в политической жизни. 

Создание основ советского права и судебной системы. Правовые источники. 

Принцип «революционной законности». Революционное правосознание 

трудящихся. Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные суды. 

Разработка и принятие Конституции  РСФСР 1918 г. Ее структура и основные 

положения. Закрепление в Конституции новой системы органов власти и 

управления, принципов государственного устройства и экономической политики, 

системы избирательного права. 

Формирование советского семейного, трудового, гражданского, земельного, 

уголовного права. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового 

подхода в уголовно-правовой политике. 



 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 5, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 7. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Болтенкова Л.Ф. Упразднение органов местного самоуправления и создание 

Советов (октябрь 1917 − июль 1918 г.). М., 1988. 

2. Булдаков В.П. На повороте. 1917 год: революции, партии, власть // История 

Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991. 

3. Декреты Советской власти. М., 1957−1959. Т. 1−4. 

4. Декреты советской власти. 20 октября 1917–16 марта 1918 г. М, 1964. Т. 1. 

5. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и 

организация суда и прокуратуры. М., 1955. 

6. Кожевников М.В. История советского суда: 1917−1936. М., 1957. 

7. Конституция РСФСР 1918 г. // Советские конституции: Справочник. М., 1963. 

8. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 – 

декабрь 1991 г. М., 1995. 

9. Малышева Е.П. Советский опыт администрирования // Административные 

реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 413−509. 

10. Миллер В.И. Революция в России. 1917−1918: проблемы изучения. М., 1995. 

11. Мишунин П. Г. Очерки по истории советского уголовного права: 1917−1918. 

М., 1997. 

12. Новикова Л.Г. Революции 1917 года и Гражданская война в российской 

провинции: взгляд двух западных историков // Российская история. 2009. № 6. 

С. 169−176. 

13. Новицкий И.Б. История советского гражданского права. М., 1957. 

14. Первухина К.М. История Октября в англоязычной литературе // История 

СССР. 1991. № 3.  

15. Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? М., 

1991. 

16. Октябрьский переворот: Революция 1917 года глазами ее руководителей. 

Воспоминания русских политиков и комментарий западного историка. М., 

1991.  

17. Портнов В.П., Славин М. М. Правовые основы строительства Красной Армии. 

1918−1920 гг. М., 1985. 

18. Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституционного 

законодательства Советской России. М., 1982. 



19. Протасов Л.Г. Учредительное собрание: прерванный опыт становления 

демократической представительной власти // Представительная власть в 

России: история и современность. М., 2004. С. 343−373. 

20. Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. 

21. Сборник документов по истории советского уголовного законодательства 

СССР и РСФСР. 1917−1952 гг. М., 1953. 

22. Семидеркин Н.А. Создание первого Брачно-семейного кодекса. М., 1989. 

23. Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. М., 1991. 

24. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 г. М., 2003. 

25. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (1918−1922). М., 1966. 

26. Шейнис В.Л. Образование СССР и его первая конституция // Российская 

история. 2010. № 1. С. 64−81. 

27. Шубин А.В. Развитие советской представительной системы и принцип 

делегирования (к истории вопроса) // Политические институты и обновление 

общества. М., 1989. 

 

Тема 12. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

(1918–1920 ГГ.)  

 

«Военный коммунизм» – вынужденный шаг или воплощение доктрины 

большевиков о коммунистическом обществе. Характеристика политики военного 

коммунизма.  

Перестройка государственного аппарата. Изменение форм и методов работы 

конституционных органов власти управления. Изменения в порядке работы 

съездов Советов, сессионный порядок работы ВЦИК, усиление значения его 

Президиума.  

Создание чрезвычайных органов власти и управления (Совета Рабочей и 

Крестьянской Обороны, Реввоенсовета республики, ревкомов и комбедов), их 

полномочия.  

Изменение принципов комплектования Красной Армии и 

правоохранительных органов. Введение института военных комиссаров. Воинские 

уставы и меры поддержания воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от 

идеи всеобщей милицейской повинности для трудящихся и переход к постоянной 

штатной милиции. Ее классовый характер. 

Развитие права. Правовое регулирование собственности на основные средства 

производства и землю, договорных и обязательственных отношений, 

распределение и обмен в условиях Гражданской войны. 

Изменения в семейном, трудовом и уголовном праве. Кодекс законов РСФСР 

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (16 

сентября 1918 г.), его демократическая революционная направленность. 

Демократизация трудовых отношений: Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.). 

Репрессивный характер уголовного правосудия: «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.). 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 3, количество 

часов самостоятельной работы – 6. 

 



Литература: 

 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 7. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Бровкин В.Н. Россия в Гражданской войне: власть и общественные силы // 

Вопросы истории. 1994. № 5. 

2. Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы Советской власти. Ревкомы. М., 1990. 

3. Верт Н. История советского государства. 1900−1991. М., 1992. 

4. Вопросы права и законности в первые годы советской власти: Сб. статей. М., 

1984. 

5. Гимпельсон Е.Г. Военный коммунизм: политика, критика, идеология. М., 

1973. 

6. Гимпельсон Е.Г. Становление и эволюция советского государственного 

аппарата управления, 1917−1930. М., 2003.  

7. Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы. 1917−1923. 

М., 1995. 

8. Голанд Ю. Политика и экономика: Очерки общественной борьбы 20-х годов // 

Знамя. 1990. № 3. 

9. Гражданская война в России: «круглый стол» // Отечественная история. 1993. 

№ 3.  

10. Гражданская война в СССР. М., 1986. Т.1−2. 

11. Ефремова Н.Н. Создание нового советского суда (1917−1918 годы) // Из 

истории советского государства и права. М., 1989. 

12. Золин П.М. Преступность в стране в 1909−1928 гг.: Сравнительная статистика 

// Советское государство и право. 1991. № 5. 

13. Исаев И.А. История государства и права России. М., 1996. 

14. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.2. 

М., 1983. 

15. Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 

1988. 

16. Карр Э. История советской России. Кн.1: Большевистская революция. 

1917−1923. М., 1990. 

17. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. – 

декабрь 1991 г. М., 1995. 

18. Малышева Е.П. Советский опыт администрирования // Административные 

реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 413−509. 

19. Малышева Е.П. Формирование и функционирование партийно-советской 

политической системы // Представительная власть в России: История и 

современность / Под общ. ред. Л.К. Слиски. М., 2004. 

20. Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: Власть и массы. М., 1997. 

21. Пайпс Р. Создание однопартийного государства в Советской России // 

Минувшее. Исторический альманах. М., 1991. № 3−4. 



22. Первые декреты советской власти. Сб. документов. М., 1987. 

23. Политическая история. Россия – СССР − Российская Федерация. М., 1996. 

Т.2.  

24. Понихидин Ю.М. Чрезвычайные органы управления Советского государства 

в период военного коммунизма (актуальные проблемы историко-правовой 

науки). Саратов, 1988. 

25. Реввоенсовет республики, 6 сентября 1918 – 28 августа 1923. М., 1991. 

26. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства РСФСР (СУ РСФСР). 1918−1920. 

27. Стучка П.И. Революционная кодификация // Революция права. 1929. № 5. 

 

Тема 13. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД  

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921–1929 ГГ.) 

 

Концепция новой экономической политики. Перестройка государственного 

аппарата. Ликвидация чрезвычайных органов власти  и управления. Кампания по 

«оживлению» Советов. Реорганизация органов государственной безопасности: 

упразднение ВЧК, создание Государственного политического управления (ГПУ) 

при НКВД, его преобразование в Объединенное Государственно-политическое 

управление (ОГПУ) при СНК СССР. Реформирование системы мест заключения. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 16 октября 1924 г. 

Изменение приоритетных направлений деятельности судебных органов. 

Судебная реформа 1922 г.: Положение о судоустройстве РСФСР. Учреждение 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата. Военная реформа. Декрет ВЦИК и СНК 

РСФСР «Об обязательной воинской повинности» от 28 сентября 1922 г. Создание 

территориально-милиционных образований. 

Конституционное право. Национально-государственное строительство. 

Образование СССР: причины, этапы, альтернативные проекты. Ленинская 

концепция союзного государства против сталинского плана автономизации. 

Декларация и договор об образовании СССР. Разработка и принятие Конституции 

СССР 1924 г. Структура органов власти и управления. Соотношение между 

центральными и республиканскими органами управления. 

Кодификация советского права.  

Особенности гражданско-правового  регулирования. Гражданский кодекс 

РСФСР 1922 г.  

Согласование земельного законодательства с основами НЭПа. Земельный 

кодекс РСФСР 1922 г.   

Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности, свободный наем 

рабочей силы как основа трудовых отношений.  

Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. «Основные 

начала уголовного законодательства СССР и союзных республик»; трактовка 

наказания как «меры социальной защиты». Отражение в уголовном 

законодательстве принципов социологической школы права, идей о защите 

общества от социально-опасной личности.  

Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.  

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального 

права. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-



процессуальные кодексы РСФСР 1922 и 1923 гг. Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 4, количество 

часов самостоятельной работы – 7. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература 

Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Глава 8. 

Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного 

государства и права: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная научная литература: 

 

1. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: субъективные заметки 

об истории советского общества. М., 1992. 

2. Волкогонов Д.А. Ленин: политический портрет: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. 

3. Голанд Ю. Политика и экономика: очерки общественной борьбы 20-х годов // 

Знамя. 1990. № 3. 

4. Горинов М.М. НЭП: поиски путей развития.  М., 1990. 

5. Декреты Советской власти. М., 1980. Т. 13. 

6. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и 

организации суда и прокуратуры. М., 1955. 

7. История национально-государственного строительства в СССР. 1917−1978 гг.: 

В 2 т. М., 1979. 

8. Захарцев С.Н. Советское право в годы нэпа (1921−1929 гг.). Тамбов, 2004.  

9. Конституция СССР // Сборник законов СССР. М., 1968. Т. 1.  

10. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888−1938. М., 1988. 

11. Кукушкин Ю.С, Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М., 

1987. 

12. Курицын В.М. Становление социалистической законности. М., 1983. 

13. Малышева Е.П. Советский опыт администрирования // Административные 

реформы в России: история и современность. М., 2006. С. 413−509. 

14. Немков Л.М. Очерки истории наследственного права. Воронеж, 1979. 

15. Нижник Н.С. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в русской 

истории (IХ – начало XX в.). СПб., 2002. 

16. Новицкий И.Б. Право трудового пользования. М., 1925.  

17. Новицкий И.Б. Обязательственное право. М., 1925.  

18. Новицкий И.Б. Право собственности. М., 1925.  

19. Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. М., 2002. 

20. Новицкий И.Б. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

21. НЭП: взгляд со стороны. М., 1991. 

22. Сборник документов по истории советского уголовного законодательства 

СССР и РСФСР. 1917−1952 гг. М., 1953. 

23. Собрание кодексов РСФСР. М., 1927. 

24. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М., 1998. 



25. Цакунов С.В. В лабиринте доктрины: из опыта разработки экономического 

курса страны в 1920-е годы.  М., 1994. 

26. Швеков Г.В. Первый советский Уголовный кодекс. М., 1970. 

27. Шейнис В.Л. Образование СССР и его первая конституция // Российская 

история. 2010. № 1. С. 64−81. 

28. Якубовская С. Строительство союзного Советского социалистического 

государства. 1922−1925 гг. М., 1960. 

 

Тема 14. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННО-

ПАРТИЙНОГО СОЦИАЛИЗМА (1930− НАЧАЛО 1960-Х ГГ.) 

 

Формирование административно-командной системы (АКС). Признаки АКС. 

Сращивание партийного аппарата с государственным.  Формирование 

диктаторской формы правления, идеологии вождизма. «Приводные ремни» АКС: 

номенклатурный управленческий аппарат; служба безопасности; армия; средства 

массовой информации. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. 

Создание НКВД СССР. Декоративный характер съездов Советов. Руководящая 

роль Политбюро ЦК ВКП (б). Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, 

масштабы и последствия. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме,  

государственном устройстве и избирательном праве. Организационное устройство 

и деятельность Верховного Совета СССР. Увеличение роли Президиума 

Верховного Совета, его компетенция. Провозглашение победы социализма в СССР, 

социалистической собственности на средства производства как экономической 

основы СССР, всеобщего, равного и прямого избирательного права. Перечень 

основных прав и обязанностей граждан.  

Основные тенденции развития правовой системы. Постановления СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных 

норм за счет сокращения республиканского нормотворчества.  

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Гражданское и хозяйственное 

право. Кредитная и финансовая реформы 1930 г. Изменения в земельном 

законодательстве. Развитие коллективных форм землепользования. 

Законодательство о коллективизации и борьбе с кулачеством. Формирование 

колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г.  

Трудовое право. Ужесточение трудового законодательства. Изменения в 

порядке заключения трудового договора. Законодательство об укреплении 

трудовой дисциплины. «Огосударствление» профсоюзов. 

Уголовное право. Курс на усиление уголовной репрессии. Изменения в 

законодательстве о государственных и имущественных преступлениях. Введение 

новых составов в Уголовный кодекс. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 

августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения общественной 

(социалистической) собственности и спекуляцию. Постановление ЦИК СССР об 

измене Родине от 8 июня 1934 г. 

Изменения в уголовно-процессуальном праве. Расширение компетенции 

военных трибуналов. Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. о введении 

упрощенного порядка производства по делам о террористических актах; 

распространение его на дела о вредительства и диверсиях в 1937 г. Сужение 

процессуальных гарантий. 



Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых 

лагерях 1930 г., Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г., использование 

принудительного труда в 30-е гг. 

Перестройка государственного аппарата и правовой системы в годы Великой 

Отечественной войны. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). 

Разграничение функций между чрезвычайными и конституционными органами. 

Образование новых наркоматов и центральных ведомств. Местные комитеты 

обороны. Укрепление единоначалия в армии. Расширение полномочий военных 

властей в местностях, находящихся на военном и осадном положении. 

Изменения в судебной системе. Создание военных трибуналов и прокуратур, 

расширение сферы их деятельности.  

Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 года о 

поправках к Конституции СССР. Депортация народов Северного Кавказа, 

Поволжья, Крыма, упразднение их автономии.  

Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, трудовом, колхозном, 

процессуальном) в соответствии с требованиями военного времени.   

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 

Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. Преобразование СНК в Совет 

Министров СССР. Внесение изменений в Конституцию СССР. Усиление роли 

Совета министров  и государственного управленческого аппарата. Возобновление  

массовых репрессий и чисток в партийно-государственном аппарате. Политические 

процессы конца 40-х − начала 50-х гг. («Ленинградское дело», дело врачей и т.д.). 

Внесудебные репрессии. 

Развитие права. Развитие договорного права. Изменения в трудовом праве. 

Повышение роли профсоюзов в защите интересов трудящихся. Преобразования в 

уголовном праве: сужение круга субъектов преступления, смягчение видов 

наказаний. Указ об амнистии 1945 г. Временная отмена смертной казни. 

Законодательство об усилении уголовной ответственности за хищение 

социалистической собственности.  

Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в высшем партийно-

государственном руководстве. Реорганизация органов госбезопасности и 

внутренних дел.  

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях». Курс на десталинизацию общества и демократизацию 

политического режима. Восстановление автономии народностей, депортированных 

в 1944−45 гг. Реабилитация ряда партийных и военных руководителей. Рост 

открытости СССР на международной арене. Восстановление периодичности 

созыва Советов,  расширение их прав по руководству хозяйственно-культурным 

строительством. Расширение прав союзных республик. Сокращение структурных 

подразделений и управленческого персонала министерств и ведомств. 

Реорганизация управления промышленностью и сельским хозяйством. Отказ от 

отраслевого принципа и создание совнархозов. Ликвидация машинно-тракторных 

станций (МТС). 

Изменения в системе правоохранительных органов. Ликвидация союзного и 

республиканских министерств юстиции и передача их функций судебным органам. 

Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы законодательства о 

судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. 



Упразднение МВД СССР и преобразование МВД союзных республик в 

министерства охраны общественного порядка. Перестройка работы милиции и 

исправительно-трудовых учреждений.  

Ограниченный характер хрущевской «оттепели»: «поворот в повороте». 

Субъективизм и волюнтаризм в сфере управления. Утверждение режима личной 

власти первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. 

Реформирование системы советского права. Начало новой, второй 

кодификации советского законодательства. Источники: достижения советской 

юридической науки и обобщения советской юридической практики. 

Кодификация уголовного права. Принятие Основ уголовного 

законодательства Союза СССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г.  

Приведение уголовно-процессуального права в соответствие с курсом на 

демократизацию общества, укрепление законности и правопорядка. Основы 

уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1958 г.  

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г.: отказ от реакционных норм 

уголовно-процессуального законодательства, установление гарантий 

неприкосновенности личности. 

Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства 

СССР и союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.  

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1961 г. Принятие Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 г.: курс на 

дальнейшую демократизацию гражданского судопроизводства и установление 

дополнительных гарантий правосудия по гражданским делам. 

Развитие трудового права. Отмена антиконституционных норм, 

регулирующих трудовые правоотношения. Сокращение продолжительности 

рабочего дня. Расширение трудовых прав рабочих и служащих, усиление их 

гарантированности.  

 

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 12, количество 

часов самостоятельной работы – 31. 
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10. Документы свидетельствуют: из истории деревни накануне и в ходе 

коллективизации 1927−1932 гг. / Под ред. В.П. Данилова и Н.А. Ивницкого. 

М., 1989. 

11. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы, 1945−1964. М., 1993. 
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19. Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. М., 1990. 
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22. Муранов А.И., Звягинцев В.Е. Досье на маршала: Из истории закрытых 

судебных процессов. М., 1996. 

23. Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. 
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25. Сборник документов по истории советского уголовного законодательства 

СССР и РСФСР. 1917−1953. М., 1953. 

26. Развитие кодификации советского законодательства. М., 1968. 

27. Сборник законов СССР 1938−1967 гг. М., 1968. Т. 1, 2. 

28. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 

1938−1967 гг. М., 1968.  

29. Смыкалин А.С. Судебная система страны в годы Великой Отечественной 

войны // Российская юстиция. 2002. № 9. 

30. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М., 1998. 

31. Становление основ общесоюзного законодательства / Под ред. М.Г. 

Кириченко, И.С. Самощенко. М., 1972. 



32. Страницы истории советского общества: факты, проблемы, люди. М., 1989. 

33. Сырых В.М.История государства и права России: Советский и современный 

периоды. М., 1999. 

34. Такер Р. Сталин: путь к власти, 1879−1929. История и личность. М., 1990. 

35. Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х гг. М., 1990. 

36. Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. 

37. Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е годы. М., 

1996. 

38. Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е гг. 
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Тема 15. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД  

КРИЗИСА СОЦИАЛИЗМА» (1965−1980-Е ГГ.) 

 

Экономическая реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и восстановление 

союзных промышленных министерств. Введение элементов хозрасчета. 

Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О совершенствовании планирования 

и усилении экономического стимулирования промышленного производства» 1965 

г. Ограниченность и противоречивость результатов экономической реформы, 

трудности поступательного движения. Отказ от структурной перестройки 

экономики и установление всеобъемлющего централизованного контроля над 

деятельностью предприятий. Кризис системы организации труда. Неэффективность 

административных методов руководства экономикой. «Сырьевая» основа 

советской экономики. 

Нарастание кризиса «государственного социализма». Застойные явления в 

экономике, политике, идеологии. Курс на политический консерватизм. 

Дальнейший рост и укрепление бюрократического аппарата. Усиление 

бесконтрольности, безответственности и коррумпированности властных структур. 

Падение авторитета партийно-государственного руководства в стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Трактовка в ней концепции 

«развитого социализма», идеи общенародного государства. Структура органов 

власти и управления. Расширение прав и свобод граждан и их декларативный 

характер. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Государственное устройство. Механизм управления республиками. Унитаризм под 

флагом федерации. 

Продолжение кодификации советского права. Работы по кодификации 

союзного и республиканского законодательства. Подготовка Свода законов СССР.  

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г.  

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 

о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

Развитие трудового права.  

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1969 г.  



Административное право. Основы законодательства Союза ССР об 

административных правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных 

правонарушениях РСФСР 1984 г. 

Общесоюзное законодательство в области просвещения, здравоохранения, 

охраны природы. Жилищное законодательство. 

Изменения в области уголовного, исправительно-трудового и 

процессуального права. 

Нарастание кризисных явлений в государственном и общественном строе. 

XXVI съезд КПСС (февраль 1986 г.): курс на «перестройку», «гласность» и 

«ускорение».  

Перестройка: реформы М.С. Горбачева. Поиску путей «совершенствования 

социализма»: реформы экономики и системы управления. Обновление советской 

политической системы. Демократизация общественной жизни, гласность. 

Децентрализация власть КПСС. 

Изменение формы государства. Эволюция формы правления. Внесение 

изменений в Конституцию СССР (март 1990 г.). Учреждение Съезда народных 

депутатов как высшего органа государственной власти. Укрепление власти 

Советов всех звеньев, изменение порядка их формирования, создание Комитета 

конституционного надзора. Решения III Съезда народных депутатов СССР (март 

1990 г.) о введении поста Президента СССР, многообразии форм собственности, 

конституционных основах многопартийности. Отмена ст. 6 Конституции  СССР о 

монополии КПСС на политическую власть. Возникновение новых политических 

партий и движений.  

Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных 

тенденций. Национально-религиозные конфликты. «Парад суверенитетов» 

советских республик в 1989−1990 гг. Договор о создании Союза Советских 

Суверенных Республик от 23 июля 1991 г.: изменение характера взаимоотношений 

Союза ССР и республик. Подготовка союзного договора. Создание 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (август 1991 г.) и его 

разгон. Распад СССР как федеративного государства. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ).  

 

Количество часов аудиторной работы на изучение темы – 4, количество 

часов самостоятельной работы – 22. 
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Образовательные технологии 

 

Преподавание курса построено на основе использования принципа историзма, 

последних достижений формационной теории и теории модернизации, а также 

компаративного метода. 

Реализация компетентностного подхода в преподавании учебной дисциплины 

предусматривает различные виды образовательных технологий, среди которых 

важная роль принадлежит активным и интерактивным формам проведения занятий. 

В ходе преподавания курса практикуются проблемные лекции; лекции с техникой 

обратной связи; лекции или их элементы с привлечением интерактивных форм 

(Сократов метод, метод вопрос-вопрос), семинары в форме диалогового режима, 

дискуссий и «мозгового штурма» на основании ранее предложенного плана; 

деловые игры; разбор конкретных ситуаций. Семинарские занятия базируются на 

основательной проработке различных видов источников, прежде всего документов 

нормативно-правового характера. 

 

Оценочные средства для текущего  

и итогового контроля знаний 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе 

 

1. Периодизации истории отечественного государства и права. 

2. Теория общественно-экономических формаций и ее роль в изучении истории 

отечественного государства и права. 

3. Цивилизационная теория и возможности ее использования к изучению 

истории отечественного государства и права. 

4. Теория социальной модернизации и ее возможности в ходе изучения истории 

отечественного государства и права. 

5. Государственная (юридическая) школа и ее выдающиеся представители. 

6. Факторы, воздействующие на формирование российской государственности. 

7. Принятие христианства и его воздействие на юридический быт 

Древнерусского государства. 

8. Семейное и наследственное право Киевской Руси (IX–XII вв.). 

9. Правонарушение и юридическая ответственность по «Русской правде». 

10. Уголовный и гражданский процесс по «Русской правде». 

11. Политический строй Древнерусского государства. 

12. Общественный строй Киевской Руси. 

13. Институт княжеской власти в Древней Руси. 

14. Административные реформы в Древней Руси. 

15. Дружина князя. 

16. Вечевое устройство в Древней Руси. 
17. «Повесть Временных лет» как историко-правовой источник. 

18. Источники древнерусского права. 

19. Правовое положение отдельных социальных групп в Древней Руси. 

20. Институт обязательств в русском праве XI−XIII вв. 

21. Институты гражданского права в XV−XVII вв. 

22.  «Русская правда» как памятник древнерусского права. Источниковедческий 

анализ. 



23. Институты гражданского права в «Русской правде». 

24. Псковская судная грамота как памятник права. 

25. Институты гражданского права в Псковской судной грамоте. 

26. Уголовное право в Псковской судной грамоте. 

27. Брачно-семейные отношения в праве Северо-Западной Руси XII−XV вв. 

28. Особенности государственного и общественного строя Владимиро-

Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. 

29. Право Золотой Орды. 

30. Государственный и общественный строй Новгородской и Псковской 

республик. 

31. Монголо-татарское иго и его воздействие на государственность и правовую 

систему Руси. 

32. Вещное право в XV – первой половине XVIII вв. 

33. Особенности права Великого княжества Литовского. 
34. Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. 

35. Изменения в правовом статусе социальных групп в XIV – начале XVI в. 

36. Зарождение розыскного (инквизиционного) процесса, его особенности. 

37. Формирование аппарата власти единого Русского государства (вторая 

половина XV–XVI вв.). 

38. Судебник 1550 г. 
39. Институты государственной власти в период сословно-представительной 

монархии (середина XVI – вторая половина XVII вв.). 

40. Церковь в политической системе в период сословно-представительной 

монархии. 

41. Источники права периода сословно-представительной монархии. 

42. Стоглав. 

43. Развитие права в период сословно-представительной монархии. 

44. Боярская дума – высший орган власти Русского централизованного 

государства. 

45. Земские соборы как институты сословного представительства. 

46. Становление и функционирование приказной системы управления в Русском 

государстве. 

47. Институт кормлений: наместники и волостели в механизме управления  

Московского государства. 

48. Губная и земская реформы «Избранной рады». 

49. Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика. 

50. Наследственное и семейное право по Соборному уложению 1649 г. 

51. Уголовное право и процесс по Соборному уложению 1649 г. 
52. Юридическое оформление крепостного права в России. 

53. Изменения в представлениях о власти московских царей в общественном 

сознании в период Смутного времени. 

54. Практика соборного избрания царей и ее последствия. 

55. Губная и земская реформы «Избранной рады». 

56. Учреждение патриаршества. 
57. Юридическое оформление сословий в Русском государстве. 

58. Теория закрепощения и раскрепощения сословий. 

59. Российское самодержавие как политико-правовой феномен. 

60. Теории закрепощения крестьян в историко-правовых исследованиях. 



61. Становление и развитие института смертной казни в России. 

62. Позорящие наказания в истории русского права. 

63. Телесные наказания в истории русского права.  

64. Каторга и ссылка в XVIII веке. 

65. «Закономерная монархия» и самодержавие: правовой этос российской 

бюрократии. 

66. Проекты имперского строительства в 1860-1880 гг. 

67. Консервативные корни русского народничества 

68. Жанр литературной  утопии в политической публицистике начала XX в. 

69. Правовые «языки» России XIX – XX в. 

70. Насилие и политический процесс в России в XX в. 

71. Власть и управление в СССР: история нараставших противоречий. 

 

 

Примерный перечень тем для подготовки рефератов 

 

1. Губернская реформа Петра I и Екатерины II: сравнительно-правовой анализ. 

2. Сословные реформы правителей времени «дворцовых переворотов» 

(1725−1761 гг.). 

3. Вероисповедная политика Екатерины II. 

4. Правовые воззрения Екатерины II в тексте «Наказа» Уложенной комиссии. 

5. Уложенная комиссия Екатерины II и результаты ее деятельности. 

6. Сословные реформы Екатерины II. 

7. Полицейская реформа Екатерины II.  

8. Устав благочиния 1782 г.  

9. Теории полицейского и правового государства: сравнительный анализ. 

10. Образ "просвещенного государя" в общественно-политической мысли XVIII- 

первой  

11. Фаворитизм как политический институт XVIII века. 

12. Двор в. к. Екатерины Павловны и консервативная оппозиция политики 

Александра I. 

13. Роль Непременного совета в принятии политических решений в 1801-1810 гг. 

14. Правовой статус дворян по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

15. Правовой статус городского сословия по Жалованной грамоте городам 1785 г. 

16. Становление министерского управления в Российской империи 

17. Государственный совет в XIX веке. 

18. Реформа Сената в XVIII−XIX вв. 

19. Обязательственное право в Своде законов 1832 г. 

20. Наследственное право в законодательстве первой половины XVIII в. 

21. Наследственное право по Своду законов 1832 г. 

22. Вещное право во второй половине XVIII в. – XIX в. 

23. Изменения в сфере семейного права в XVIII в. 

24. Пенитенциарная система России в последней трети XVIII в. 

25. Бюрократическая монархия Николая I. 
26. Изменение правового статуса государственных крестьян в годы правления 

Николая I. 

27. Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. 



28. Свод законов Российской империи 1832 г. и его значение в развитии 

российского права. 

29. Подготовка и издание Полного собрания законов Российской империи. 

30. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

31. Отмена крепостного права в России. 

32. Земское самоуправление в России второй половины XIX – начала XX вв. 

33. Городовые положения 1870 и 1892 гг.: сравнительный анализ 

34. Основные тенденции развития законодательства России в области местного 

самоуправления. 

35. Университетские уставы 1804 и 1835 гг.: сравнительный правовой анализ 

36. Правовое положение университетов по Уставу 1863 г. 

37. Изменение в правовом положении университетов в результате принятия 

Устава 1884 г. 
38. Особенности образовательных программ Училища правоведения в 1830-1860-

х гг. 

39. Имперский проект братьев Милютиных 

40. Бюрократические «партии» в 1860-1880 гг. 

41. Государственный секретарь в административной системе Российской 

империи, в 1880-1890-е гг. 

42. Политическая сатира как инструмент гражданского общества. 

43. Судебная реформа 1864 г. 

44. Институт присяжных заседателей в дореволюционной России. 

45. Адвокатура в дореволюционной России. 
46. Вероисповедная политика Александра II. 

47. Вероисповедная политика Александра III. 
48. Контрреформы 1880–1890-х гг. и их политико-правовое значение 

49. Политика русификации окраин Александра III. 

50. Изменение правового статуса Совета министров во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

51. Правовое положение крестьян во второй половине X1X – начале XX вв. 

52. Положение о чрезвычайной и усиленной охране в российском праве 

последней четверти XIX в. 

53. Фабричное законодательство России конца XIX – начала XX вв. 

54. Правовое регулирование благотворительной деятельности в России в конце 

XIX – начале XX вв. 

55. Политико-правовые основы и особенности формирования российской 

многопартийности 

56. Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского.  

57. Конституционные проекты декабристов  

58. Конституционные проекты А.А. Безбородко и Н.Н. Новосильцева. 

59. Конституционные проекты М.Т. Лорис-Меликова, П.А. Валуева и П.А. 

Шувалова. 

60. Учение А.Д. Градовского о местном самоуправлении. 

61. Дискуссия о содержании и природе российского конституционализма в 

правовой литературе начале XX в. 

62. Конституционные проекты П.Б. Струве и С.А. Муромцева. 

63. С.А. Муромцев – правовед и председатель Государственной Думы России 

первого созыва.  



64. Столыпинская аграрная реформа, ее место и значение в модернизации 

земельных отношений дореволюционной России 

65. Проекты модернизации правовой системы и государственности в программе 

Партии народной свободы. 

66. Неприкосновенность личности и имущества в доктрине партии Народной 

свободы. 

67. Проекты модернизации правовой системы и государственности в программе 

Союза 17 октября. 

68. Консервативно-правовая стабилизация в программатике консервативных 

партий России. 

69. Проблемы реформирования государства и права России в программе РСДРП. 

70. Проблемы реформирования государства и права России в программе Партии 

социалистов-революционеров. 

71. Концепция русской революции в лекционном курсе П.Н. Милюкова 

“Russiaandit’scrisis”. 

72. Финляндский вопрос и проблема становления имперской идентичности в 

1900-е гг. 

73. Приходская реформа в законотворчестве думских фракций. 

74. Проблема федерализма в программных документах Партии социалистов-

революционеров 

75. III Государственная дума и экспертные сообщества. 

76. Феномен придворной камарильи в начале XX в. 

77. Конституционные проекты Временного правительства. 

78. Юридическое совещание Временного правительства и его роль в развитии 

законодательства.  

79. Административные реформы Временного правительства.  

80. Характеристика заключительного республиканского этапа российского 

конституционного развития. Подготовка и деятельность Учредительного 

собрания. 

81. Государственно-правовые воззрения С.Ю. Витте. 

82. Первая русская революция и изменение формы Российского государства. 

83. Становление парламентаризма в дореволюционной России. 

84. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. в системе 

конституционных актов России: юридическая характеристика 

85. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. 

86. Столыпинская программа государственно-правовой модернизации России. 

87. Развитие юридического образования в России в XIX в. 

88. Административная юстиция в проектах правительственных реформ и 

программах политических партий России начала XX в. 

89. Модернизация российского права в 1905–1914 гг. 

90. Исключительное положение в российском законодательстве конца XIX  – 

начала XX вв. 

91. Возрождение теории естественного права в России, конец XIX – начало XX 

вв. 

92. Формирование доктрины советского права и советской судебной системы.  

93. Проекты национально-государственного устройства Советского государства.  

94. Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов 

Советского государства. 



95. Учредительное собрание: опыт становления демократической 

представительной власти в России. 

96. Законодательство Советской России о ликвидации сословного строя и 

правовом положении граждан. 

97. Декреты советского правительства о суде. 

98. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового подхода в 

уголовно-правовой политике.«Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР» 1919 г. 

99. Конституция РСФСР 1918 г.  

100. «Военный коммунизм» – вынужденный шаг или воплощение доктрины 

большевиков о коммунистическом обществе. 

101. Система чрезвычайных органов власти и управления в годы Гражданской 

войны. 

102. Правовое регулирование собственности, договорных и обязательственных 

отношений в годы Гражданской войны. 

103. Первые советские кодексы, их идеология и правовое содержание 

104. Политико-правовая организация антисоветских образований в годы 

Гражданской войны. 

105. Перестройка государственного аппарата в годы НЭПа. 

106. Конституция СССР 1924 г. 

107. Реорганизация органов государственной безопасности в 1920-е годы. 

108. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 

109. Судебная реформа 1922 года. 

110. Образование СССР: причины, этапы, альтернативные проекты. 

111. Нации в СССР: переосмысление традиционной имперской политики. 

112. Кодификация советского права в 1920-е гг.: общая характеристика. 

113. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  

114. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.   

115. КЗОТ РСФСР 1922 г. 

116. Уголовные кодексы РСФСР 1922  и 1926 гг. 

117. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.  

118. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. 

119. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 и 1923 гг.: сравнительная 

характеристика. 

120. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 

г. 

121. Кризисы НЭПа и формирование административно-командной системы. 

122. Реорганизация государственного аппарата в условиях формирования 

административно-командной системы (1929−1941 гг.). 

123. Конституция СССР 1936 г.  

124. Изменения в земельном законодательстве в 1930-е гг. Развитие коллективных 

форм землепользования. 

125. Формирование колхозного права. Примерный устав сельскохозяйственной 

артели 1 марта 1930 г.  

126. Курс на усиление уголовной репрессии в 1930-е гг. 

127. Исправительно-трудовое право 1930-х гг. 

128. Уголовно-процессуальное право в 1930-е гг. 

129. Национально-государственное строительство в 1920-1930-е гг. 



130. Перестройка государственного аппарата в годы Великой отечественной 

войны. 

131. Национально-государственное строительство в годы Великой отечественной 

войны. 

132. Правовая система СССР в годы Великой отечественной войны. 

133. Перестройка государственного аппарата в 1946−1953 гг. 

134. Правовая система в 1946−1953 гг. 

135. Реформирование системы советского права. Вторая советская кодификация. 

Источники, этапы, значение. 

136. Кодификация уголовного права. Принятие Основ уголовного 

законодательства Союза СССР и союзных республик 1958 г. Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г.  

137. Реформирование уголовно-процессуального права. Основы уголовного 

судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1958 г.  Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. 

138. Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства 

СССР и союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

139. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1961 г. Принятие Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 г. 

140. Конституция СССР 1977 г. 

141. Кодификация трудового права в 1970-х гг.  

142. Изменения в области брачно-семейного права в 1960-е гг. 

143. Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1969 г.  

144. Законодательство ССР об административных правонарушениях 1980-х гг.  

145. Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» 

(1985−1991 гг.). 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Политические институты Киевской Руси: князь, вече, дружина 

2. Историографическая дискуссия о происхождении российской 

государственности: «норманнисты» и «антинорманнисты»  

3. Церковь как политико-правовой институт Киевской Руси 

4. Русская правда как памятник древнерусского права. Создание, структура, 

характерные особенности 

5. Система преступлений и наказаний в Древнерусском государстве. 

6. Суд и процесс по «Русской правде». 

7. Семейное, наследственное и обязательственное право Древнерусского 

государства.  

8. Организация власти в Удельной Руси в XII – XIV вв. 

9. Вечевой строй Новгородской республики 

10. Уголовное право, суд и процесс по Псковской судной грамоте. 

11. Регулирование имущественных отношений в Псковской судной грамоте. 

12. Удельная Русь и Золотая Орда: характер взаимоотношений 



13. Эволюция политических институтов в Великом княжестве Литовском, XIII – 

XVI вв. 

14. Трансформация властных институтов в Московском государстве конца XV 

в. 

15. Судебники XV – XVI вв. как источники по истории русского права 

16. Историографическая дискуссия о происхождении и значении опричнинной 

политики Ивана IV 

17. Смута: политико-правовой кризис начала XVII в. 

18. Политическая система Московского царства XVII в. 

19. Земские соборы в истории Московского государства 

20. Соборное Уложение 1649 г. Подготовка, структура правового памятника, 

значение. 

21. Правовое регулирование имущественных отношений и наследования, 

уголовное и процессуальное право по Соборному уложению 1649 г.  

22. Церковная реформа патриарха Никона и становление нового политического 

сознания в Московском государстве 

23. Историографическая дискуссия о характере преобразований Петра I 

24. Реформы Петра I и концепция регулярного государства 

25. Табель о рангах. Новые принципы организации государственной службы 

26. Значение податной реформы Петра I в политико-правовой истории России 

27. Уголовное и процессуальное право в первой четверти XVIII в. Артикул 

воинский, Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. 

28. Политическая система России эпохи «дворцовых переворотов» 

29. Теория и практика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

30. «Наказ» Екатерины II как памятник правовой мысли 

31. Жалованные грамоты Екатерины II и становление сословной системы в 

России 

32. Реформа государственного аппарата в царствование Александра I 

33. Проблема кодификации русского права в первой половине XIX в. 

34. Конституционные проекты декабристов: две альтернативные модели 

развития России 

35. Рационализация системы государственного управления при Николае I. 

36. Становление государственной идеологии во второй четверти XIX в. 

37. Крестьянский вопрос в царствование Николая I 

38. Политико-правовая доктрина славянофильства. Политические взгляды 

западников 

39. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

40. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки, подготовка, нормативно-

правовое содержание.   

41. Реформы местного самоуправления Александра II: система 

представительных органов, принципы формирования, компетенция. 



42. Судебная реформа 1864 г. и создание новой системы судоустройства и 

судопроизводства. 

43. Реформирование армии и полиции во второй половине XIX в. 

44. Государственно-правовая политика периода контрреформ (1880–1890-е гг.). 

45. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка». История разработки, правовая природа и политическое значение. 

46. Государственная Дума Российской империи: порядок выборов, функции, 

фракционный состав, общие итоги деятельности. 

47. Реформированный Государственный совет в системе органов власти 

Российской империи, 1907–1917 гг.: порядок выборов, компетенция, общие 

итоги деятельности. 

48. Основные государственные законы Российской империи 23 апреля 1906 г. 

История подготовки, характеристика, значение. Основные законы 1906 г. – 

первая российская конституция: аргументы «за» и «против». 

49. Законодательство о правах и свободах российских подданных начала XX в. 

50. Общественный строй России в начале XX в. Общая характеристика 

российской многопартийности и ее особенностей. Классификации 

политических партий и их критерии. 

51. Проблемы модернизации российской государственности и права в 

программах партий либеральной ориентации.  

52. Воззрений правых (монархических) партий на состояние российской 

государственности и права. 

53. Программные предложения социалистических партий по вопросам 

государственно-правового развития России в начале XX в. 

54. Столыпинская программа государственно-правовых реформ. Аграрная 

реформа. 

55. Изменения в праве в начале XX в. Развитие государственного, уголовного и 

фабрично-заводского права. 

56.  Государственный аппарат и право в период Первой мировой войны. 

57. Создание Временного правительства, его правовой статус. Реформирование 

государственного аппарата. 

58. Правовые реформы Временного правительства. 

59. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти. 

Законодательные акты II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

60. Создание советских органов власти и управления (октябрь 1917–1918 гг.). 

Образование и компетенция советских правоохранительных органов 

(милиция, ВЧК). 

61. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении 

граждан (октябрь 1917–1918 гг.). 

62. Национально-государственное устройство советского государства (1917-

1918). Декларация прав народов России. 



63. Формирование однопартийной политической системы в советской России 

(1917–1923 гг.). 

64. Создание основ советской судебной системы. Декреты о суде. Судебная 

реформа 1922 г.  

65. Конституция РСФСР 1918 г. История разработки, структура, содержание.  

66. Политика «военного коммунизма»: общая характеристика. Перестройка 

государственного аппарата в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.). 

67. Создание основ гражданского и семейного права в 1917–1920 гг. Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве РСФСР 1918 г. 

68. Создание основ советского трудового права. Кодекс законов о труде 1918 г. 

69. Развитие уголовного права в 1917–1920 гг. Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР 1919 г. 

70. Характеристика новой экономической политики. Перестройка 

государственного аппарата в годы НЭПа. 

71. Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 г. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г.  

72. Кодификация материального права в годы НЭПа. Гражданский и земельный 

кодексы, КЗОТ 1922 г., уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Кодекс законов о 

браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.  

73. Кодификация процессуального права в годы НЭПа.  

74. Национально-государственное устройство СССР в 1920–40 гг.  

75. Советский политический режим в 1930-е гг. 

76. Советская правовая система в 1930-е гг. Уголовное право и процесс в 1930-

1941 гг. Курс на усиление уголовной репрессии. Изменения в 

законодательстве о государственных и имущественных преступлениях.  

77. Конституция СССР 1936 г. Структура и особенности. Система федеральных 

органов власти. Правовой статус граждан СССР. 

78. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в период 

Великой Отечественной войны.  

79. Изменения в государственном аппарате и праве в 1946–1953 гг. 

80. Советское государство в 1953–1964 гг. XX съезд КПСС. Демократизация 

политического режима.  

81. Кодификация отраслевого законодательства (уголовного, гражданского, 

семейно-брачного, земельного, трудового) в конце 1950-х – 1960–х гг. 

82. Конституция СССР 1977 г. 

83. Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» 

(1985–1991 гг.).  

84. Распад СССР и образование СНГ. Включение республики Крым и города 

федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. 

 

 



 

Примерная тематика курсовых работ 
 
Курсовая работа – по выбору, срок представления на кафедру – 4 модуль; не 

позднее 15 мая. Выполняется в формате научно-исследовательского семинара. 
Курсовая работа – самостоятельная учебно-научная работа в рамках данной 

дисциплины, сочетающая в себе анализ источников и характеристику научной 
литературы по теме исследования, а также самостоятельные исследовательские 
подходы и выводы автора. Рекомендуемый объем – 25−35 с. шрифтом 
TimesNewRoman № 14 (40000–60000 тыс. печ. знаков). 

К эссе, реферату и курсовой работе должен быть приложен грамотно 
оформленный список использованных источников и литературы. 
 

 Наименование 

НИС 

Модернизация права и государства России в 

Новое время 

 Преподаватель Туманова А.С., д.ю.н., проф. 

 Темы НИС 1. Концепция прав личности Партии народной 

свободы в 1905-1906 гг. 

The concept of the rights of the individual of the 

People's Freedom Party in 1905-1906. 

 

2. Законопроекты о правах личности Партии 

народной свободы в 1907-1914 гг. 

Draft laws on the rights of the individual of the 

People's Freedom Party in 1907-1914 

 

3. Либеральный взгляд на права человека адвоката 

В.А. Маклакова 

A liberal view of the human rights of lawyer V.A. 

Maklakov. 

 

4.  Законопроекты о правах человека Союза 17 

октября: вариант консервативного реформаторства 

Draft laws on the human rights of the October 17-th 

Union: A Version of Conservative Reform 

 

5.  Воззрения на права человека Л.А. Тихомирова: 

монархическая концепция свободы 

Views on the human rights of L.A. Tihomirov: the 

monarch concept of the freedom  

 

6.  Права человека в законопроектной деятельности 

Временного правительства 

Human rights in the legislative activity of the 

Provisional Government 

 

7.  Всеобщее избирательное право в России в начале 



XX века: от концепции к реальности 

Universal suffrage in Russia at the beginning of the 

20-th century: from concept to reality 

 

8.  Гражданское равенство: от идейного обоснования 

к практической реализации в 1917 г. в России 

Civil equality: from an ideological foundation to 

practical implementation in 1917 in Russia 

 

9.  Гражданское общество в дореволюционной 

России: этапы формирования (на основании работ 

историка Б.Н. Миронова) 

Civil society in pre-revolutionary Russia: the stages of 

formation (based on the works of the historian B.N. 

Mironov) 

 

10.   Закрепление прав человека в Конституции 

РСФСР 1917 г.: идея и реальность (на основании 

публикаций газеты «Правда») 

The consolidation of human rights in the Constitution 

of the RSFSR in 1917: the idea and reality (based on 

the publications of the newspaper “Pravda”) 

 

11.   Свобода слова и печати в 1917 г.: по материалам 

газеты «Русские ведомости» 

Freedom of the speech and the press in 1917: on the 

materials of the newspaper “Russkie Vedomosti” 
 

 Преподаватель Соловьев К.А., д.и.н., проф. 

 Темы НИС 1. Подготовка административных реформ Комитетом 

6 декабря 1826 г. 

The preparation of the administrative reforms by the 

Committee of December, 6
th

 1826 

2. Образовательная концепция Императорского 

Училища правоведения 

The educational concept of the Imperial School of 

Jurisprudence  

3. Правовые взгляды Д.Н. Блудова 

D.N. Bludov’s views on Law 

4. Деятельность II отделения С.Е.И.В. Канцелярии в 

1840-е гг. 

The functioning of the Second Section of His Imperial 

Majesty's Own Chancellery in 1840-s 

5. Судебная система 1840-х гг. в воспоминаниях 

современников 

Russian judiciary establishment in the memoirs  of the 



contemporaries 

6. Права детей в законодательстве Великих реформ 

(1860-е гг.) 

The children rights in the legislation of the Great 

Reforms epoch (1860-s) 

7. Понятие «демократия» в работах Б.Н. Чичерина 

The concept “democracy” in the B.N. Chicherin’s 

works 

8. Служащие Государственной канцелярии конца 

XIX в.: участие в законотворчестве 

The State Chancellery clerks in the end of XIXth 

century: participation in the law-making 

9. Политико-правовая утопия С.Ф. Шарапова 

S.F. Sharapov’s politico-legal Utopia 

10. Уездные предводители дворянства в системе 

управления Российской империи начала XX в. 

The districts marshals of nobility in the executive 

system of the Russian Empire in the beginning of the 

XXth century 

11. Социо-культурный портрет адвоката начала XX в. 

The socio-cultural portrait of lawyer in the beginning 

of XXth century 

12. Споры о понятии «самодержавие» в науке и 

публицистике в 1905 – 1906 гг.  

The discussion on the concept “autocracy” in the 

jurisprudence and publicism in 1905 - 1906 

13. Национально-территориальное устройство России 

в теоретических построениях «Союза 17 октября» 

The national and territorial organization of Russia in 

the theoretical thought of “Union of October 17” 

14. Проблематика «пассивного сопротивления» в 

правоведении и публицистке начала XX в. 

The problematics of passive resistance in the 

jurisprudence and publicism of the beginning of XXth 

century 

15. Законотворческая деятельность кадетов в III 

Государственной думе 

The law-making activity of the constitutional-

democrats in III State Duma 

   

 

Примерная тематика дипломных работ 

 



1. Государственная (юридическая) школа в России. Ее выдающиеся 

представители, идеи, значение. 

2. Становление и развитие института смертной казни в России. 

3. Развитие представлений о преступлении в истории русского уголовного 

права. 

4. Университетские уставы России XIX в. – опыт нормативно-правового 

регулирования академической жизни  

5. Развитие юридического образования в Российской империи в XIX в. 

6. Дворянское общество Российской империи: правовое положение, социальные 

функции, корпоративная организация 

7. Сословное самоуправление и его роль в системе местного управления в 

последней четверти XVIII – XIXвв. 

8. Закон в системе источников права Российской империи 

9.  «Просвещенный абсолютизм» как государственная политика и политико-

правовая модель последней трети XVIII – первой четверти XIX в.  

10. Становление и развитие юридического образования в императорской России 

11. Формирование государственного права как отраслевой юридической 

дисциплины и учебного курса в XIX – начале XX вв.  

12. Институт губернаторской власти в механизме государственного управления 

Российской империей  

13. Государственный строй Российской империи после реформы 1906 г. 

14. Организационно-правовые основы функционирования Государственной Думы 

Российской империи. 

15. Правотворчество общественных организаций Российской империи конца 

XVIII – первой половины XIX вв. 

16. Правотворчество общественных организаций Российской империи второй 

половины XIX – начала XX вв.  

17. Юридические общества России второй половины XIX – начала XX вв. и их 

влияние на правосознание университетской корпорации 

18. Теории местного самоуправления в политико-правовой мысли и 

законотворчестве России конца XIX − начала ХХ вв. 

19. Политико-правовая доктрина русского консерватизма во II половине XIX века 
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Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Консультан Плюс»; 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«ГАРАНТ»; 

Пакетпрограмм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа; 

Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративная электронная почта; 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В ходе преподавания дисциплины, при проведении лекций и семинарских 

занятий, используются проводной и (или) беспроводной доступ в Интернет, 

компьютерная и множительная техника, мультимедийные компьютерные 

проекторы, подсобные материалы для проведения деловых игр и иных форм 



интерактивных занятий, а также доска и микрофон в лекционной аудитории. 

Студенты готовят электронные презентации докладов и курсовых работ. 


