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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

УК-5 

Общепрофессиональные Юридический анализ ОПК-1 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения 

 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 

результатов обучения по дисциплине  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 
 

Дескрипторы Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие со-
циальных, религиозных и культурных различий, 
уважительное и бережное отношению к историче-
скому наследию и культурным традициям. 
УК-5.2. Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп 
УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное 
отношение к историческому наследию и социокуль-
турным традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического раз-
вития России в контексте мировой истории и куль-
турных традиций мира. 
УК-5.4  Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, пред-
полагающей  принятие нравственных обязательств 
по отношению к природе, обществу, другим людям 
и к самому себе. 

ОПК-1 Способен анализи-
ровать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирова-
ния и развития 
права 

ОПК-1.1 Анализирует закономерности формирова-
ния, функционирования и развития гражданско-пра-
вовых отраслей права 
ОПК-1.2. Имеет сформированное представление о за-
кономерностях и исторических этапах развития 
гражданско-правовых отраслей права 
ОПК-1.3Формирует и аргументирует собственную 
позицию при решении профессиональных задач, ис-
пользуя юридически значимую информацию. 



 
 

по дисци-

плине 

Код компе-

тенции 

УК-5 

 историю государ-
ства и прав зару-
бежных стран со-
временные тенден-
ции ее развития; 
- состояние и тен-
денции современ-
ной правовых уче-
ний. 

применять знания исто-
рии государства и права 
зарубежных стран в об-
разовательной, 
научной и практической 
деятельности, направ-
ленной на прогнозиро-
вание трендов развития 
права в РФ и мире; 
- толерантно восприни-
мать социальные, рели-
гиозные и культурные 
различия и уважительно 
и бережно относиться к 
историческому насле-
дию и культурным тра-
дициям. 

находить и использо-
вать необходимую для 
взаимодействия с дру-
гими людьми информа-
цию о культурных осо-
бенностях и традициях 
различных социальных 
групп  
- информацией о внесе-
нии изменений и допол-
нений в нормативные 
правовые акты. 

Код компе-

тенции 

ОПК-1 

 предмет истории 
государства и 
права зарубежных 
стран, основные со-
ставляющие госу-
дарственности, ка-
тегории, значимые 
исторические 
факты, их содержа-
ние и взаимосвязи 
на протяжении 
всей истории чело-
вечества;  
природу, сущность, 
исторические 
типы, этапы, основ-
ные закономерно-
сти и особенности 
возникновения, 
функционирования 
и развития государ-
ства и права с уче-
том  
формационного и 
цивилизационного 
подходов;  
правовые системы, 
средства правового 

 ориентироваться в си-
стеме историко-фило-
софского знания как це-
лостного представления 
об основах мироздания 
и развития мира в раз-
ные исторические 
эпохи, применять фило-
софские принципы и за-
коны, формы и методы 
познания в процессе 
становлении государ-
ства и права в зарубеж-
ных странах;  
использовать соци-
ально-экономические 
знания для понимания 
движущих сил и коно-
мерностей историче-
ского процесса;  
оценивать различные 
факты и явления в исто-
рии государства и права 
зарубежных стран с эти-
ческой точки зрения;  
научно излагать свои 
взгляды на природу и 
сущность государства и 

использования различ-
ных общих и конкретно-
юридических методов 
для изучения тенденций 
развития государства и 
права в зарубежных 
странах в различные пе-
риоды истории;  
• самостоятельного ана-
лиза государственных и 
правовых явлений, кон-
ституционных и законо-
дательных основ госу-
дарственного и обще-
ственного строя, кон-
кретных реформ и ак-
тов;  
• сбора и обработки ис-
торико-правовой инфор-
мации, имеющей значе-
ние для углубленного 
усвоения процессов гос-
ударственно-правового 
развития зарубежных 
стран, применения со-
временных информаци-
онных технологий для 
ее поиска и обработки;  



 
 

регулирования в 
государствах Во-
стока и Запада в 
разные историче-
ские эпохи, базо-
вые нормативные 
правовые акты, их 
структуру, право-
вую и политиче-
скую специфику, 
наиболее важные 
статьи (положе-
ния);  
механизм государ-
ственно-правового 
регулирования, его 
структурные эле-
менты, а также за-
конодательную и 
правоприменитель-
ную практику, кон-
кретные их при-
меры в разные ис-
торические эпохи;  
мировоззренческие 
и методологиче-
ские основы юри-
дического мышле-
ния в Древнем 
мире, в Средние 
века, в Новое и Но-
вейшее время;  
лексико-граммати-
ческий минимум по 
юриспруденции в 
объеме, необходи-
мом для уяснения 
некоторых ино-
язычных терминов, 
возникших в те или 
иные периоды ис-
тории государства 
и права зарубеж-
ных стран;  

 

права, аргументиро-
ванно доказывать свою 
точку зрения, прибегая 
к историко-правовыми 
фактам из государ-
ственно-правовой исто-
рии;  
исследовать правовые 
норм и правовые отно-
шения в ту или иную 
историческую эпоху;  
толковать нормы права 
из нормативных право-
вых актов разных эпох, 
осуществлять правовую 
экспертизу норматив-
ных правовых актов 
прошлого, проводить их 
сравнительный анализ; 

применения юридиче-
ской терминологии в ис-
торическом контексте;  
реализации и примене-
ния на практике миро-
воззренческих и практи-
ческих знаний по курсу 
истории государства и 
права зарубежных 
стран;  
разрешения правовых 
проблем и коллизий с 
учетом полученных ис-
торико-юридических 
знаний. 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана ОПОП  
Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Иностран-

ный язык», «Теория государства и права», «Философия», «Конституционное право зарубеж-
ных стран», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 
«Уголовное право», «Правоохранительные органы», «Иностранный язык в сфере юриспру-
денции». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать универсальные и обще-
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный, экспертно-кон-
сультационный, правоохранительный . 

Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: уголовно-правовая направленность. 

 
5. Объем дисциплины 

Виды учебной работы 

Формы обучения 

Оч-

ная 

Очно-

заоч-

ная 

Заоч-

ная 

Очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

Заочная с 

применением 

ДОТ 

Общая трудоемкость: зачет-
ные единицы/часы 

4/144 4/144 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа 60 36 12 14 6 
 Занятия лекционного типа 20 12 4 4 2 

Занятия семинарского типа 40 24 8 10 4 
Промежуточная аттестация: 
экзамен  

27 18 9 54 9 

Самостоятельная работа 
(СРС) 

57 90 123 76 129 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

6.1.1. Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел / тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

1 Образование и развитие 
древнерусского госу-
дарства и права (IX–XI 
вв.) 

2   2   2 

2 Государство и право 
Руси в период раздроб-
ленности (XII–XV вв.) 

2   2   2 



 
 

3 Образование централи-
зованного Русского 
(Московского) государ-
ства. Формирование со-
словно-представитель-
ной монархии и станов-
ление общерусского 
права (конец XV – сере-
дина XVII вв.) 

2   2   2 

4 Российская абсолютная 
монархия и развитие 
российского права во 
второй половине XVII–
XVIII вв. 

2   2   2 

5 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи в первой 
половине XIX в. 

2   4   2 

6 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи во II по-
ловине XIX в. 

2   2   2 

7 Государственно-право-
вые реформы России в 
период первой буржу-
азно-демократической 
революции 1905–1907 
гг. и в послереволюци-
онный период (1900–
1914). 

2   2   2 

8 Государство и право 
России в годы Первой 
мировой войны (1914– 
февраль 1917 г.) 

2   2   2 

9  Российское государ-
ство и право в 1917 
году: от Февраля к Ок-
тябрю 

2   2   3 

10 Создание Советского 
государства и возникно-
вение основ советского 
права (1917–1920) 

2   2   2 

11 Государство и право в 
годы Гражданской 
войны (1918–1920) 

   2   4 

12 Советское государство 
в период НЭПа. Первая 
советская кодификация 
(1921–1930) 

   2   4 

13 Государство и право в 
период государственно-
партийного социализма 

   2   4 



 
 

(1930 – начало 40-х гг.) 
14 Советское государство 

и право в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945) 

   2   4 

15 Советское государство 
и право в период после-
военного восстановле-
ния (1945 – середина 
50-х гг.) 

   2   4 

16 Советское государство 
в период либерализации 
общественных отноше-
ний. Вторая советская 
кодификация (середина 
50-х – середина 60-х гг.) 

   2   4 

17 Государственное разви-
тие СССР, продолжение 
второй советской коди-
фикации в середине 
1960-х – середине 1980-
х гг. 

   2   4 

18 Государство и право в 
период реформирова-
ния и распада СССР 
(1985–1991) 

   2   4 

19 Российское государство 
на современном этапе. 
Третья российская ко-
дификация (1991 – 
настоящее время) 

   2   4 

 Промежуточная аттеста-
ция 

27 

 Итого 144 

6.1.2. Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел / тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

1 Образование и развитие 
древнерусского госу-
дарства и права (IX–XI 
вв.) 

2      3 

2 Государство и право 
Руси в период раздроб-
ленности (XII–XV вв.) 

2      4 



 
 

3 Образование централи-
зованного Русского 
(Московского) государ-
ства. Формирование со-
словно-представитель-
ной монархии и станов-
ление общерусского 
права (конец XV – сере-
дина XVII вв.) 

2      4 

4 Российская абсолютная 
монархия и развитие 
российского права во 
второй половине XVII–
XVIII вв. 

2      4 

5 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи в первой 
половине XIX в. 

2      4 

6 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи во II по-
ловине XIX в. 

2      4 

7 Государственно-право-
вые реформы России в 
период первой буржу-
азно-демократической 
революции 1905–1907 
гг. и в послереволюци-
онный период (1900–
1914). 

   2   6 

8 Государство и право 
России в годы Первой 
мировой войны (1914– 
февраль 1917 г.) 

      6 

9  Российское государ-
ство и право в 1917 
году: от Февраля к Ок-
тябрю 

   2   5 

10 Создание Советского 
государства и возникно-
вение основ советского 
права (1917–1920) 

   2   5 

11 Государство и право в 
годы Гражданской 
войны (1918–1920) 

   2   5 

12 Советское государство 
в период НЭПа. Первая 
советская кодификация 
(1921–1930) 

   2   5 

13 Государство и право в 
период государственно-
партийного социализма 

   2   5 



 
 

(1930 – начало 40-х гг.) 
14 Советское государство 

и право в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945) 

   2   5 

15 Советское государство 
и право в период после-
военного восстановле-
ния (1945 – середина 
50-х гг.) 

   2   5 

16 Советское государство 
в период либерализации 
общественных отноше-
ний. Вторая советская 
кодификация (середина 
50-х – середина 60-х гг.) 

   2   5 

17 Государственное разви-
тие СССР, продолжение 
второй советской коди-
фикации в середине 
1960-х – середине 1980-
х гг. 

   2   5 

18 Государство и право в 
период реформирова-
ния и распада СССР 
(1985–1991) 

   2   5 

19 Российское государство 
на современном этапе. 
Третья российская ко-
дификация (1991 – 
настоящее время) 

   2   5 

 Промежуточная аттеста-
ция 

18 

 Итого 144 

 

6.1.3 Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел / тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

1 Образование и развитие 
древнерусского госу-
дарства и права (IX–XI 
вв.) 

      6 

2 Государство и право    2   6 



 
 

Руси в период раздроб-
ленности (XII–XV вв.) 

3 Образование централи-
зованного Русского 
(Московского) государ-
ства. Формирование со-
словно-представитель-
ной монархии и станов-
ление общерусского 
права (конец XV – сере-
дина XVII вв.) 

2      7 

4 Российская абсолютная 
монархия и развитие 
российского права во 
второй половине XVII–
XVIII вв. 

      7 

5 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи в первой 
половине XIX в. 

      7 

6 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи во II по-
ловине XIX в. 

   2   6 

7 Государственно-право-
вые реформы России в 
период первой буржу-
азно-демократической 
революции 1905–1907 
гг. и в послереволюци-
онный период (1900–
1914). 

      7 

8 Государство и право 
России в годы Первой 
мировой войны (1914– 
февраль 1917 г.) 

2      6 

9  Российское государ-
ство и право в 1917 
году: от Февраля к Ок-
тябрю 

      7 

10 Создание Советского 
государства и возникно-
вение основ советского 
права (1917–1920) 

      7 

11 Государство и право в 
годы Гражданской 
войны (1918–1920) 

      7 

12 Советское государство 
в период НЭПа. Первая 
советская кодификация 
(1921–1930) 

   2   7 

13 Государство и право в       6 



 
 

период государственно-
партийного социализма 
(1930 – начало 40-х гг.) 

14 Советское государство 
и право в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945) 

      7 

15 Советское государство 
и право в период после-
военного восстановле-
ния (1945 – середина 
50-х гг.) 

      6 

16 Советское государство 
в период либерализации 
общественных отноше-
ний. Вторая советская 
кодификация (середина 
50-х – середина 60-х гг.) 

      6 

17 Государственное разви-
тие СССР, продолжение 
второй советской коди-
фикации в середине 
1960-х – середине 1980-
х гг. 

   2   6 

18 Государство и право в 
период реформирова-
ния и распада СССР 
(1985–1991) 

      6 

19 Российское государство 
на современном этапе. 
Третья российская ко-
дификация (1991 – 
настоящее время) 

      6 

 Промежуточная аттеста-
ция 

9 

 Итого 144 

 

6.1.4. Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ  
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел / тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

1 Образование и развитие 
древнерусского госу-
дарства и права (IX–XI 
вв.) 

      4 



 
 

2 Государство и право 
Руси в период раздроб-
ленности (XII–XV вв.) 

   2   4 

3 Образование централи-
зованного Русского 
(Московского) государ-
ства. Формирование со-
словно-представитель-
ной монархии и станов-
ление общерусского 
права (конец XV – сере-
дина XVII вв.) 

2      4 

4 Российская абсолютная 
монархия и развитие 
российского права во 
второй половине XVII–
XVIII вв. 

      4 

5 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи в первой 
половине XIX в. 

      4 

6 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи во II по-
ловине XIX в. 

   2   4 

7 Государственно-право-
вые реформы России в 
период первой буржу-
азно-демократической 
революции 1905–1907 
гг. и в послереволюци-
онный период (1900–
1914). 

      4 

8 Государство и право 
России в годы Первой 
мировой войны (1914– 
февраль 1917 г.) 

2      4 

9  Российское государ-
ство и право в 1917 
году: от Февраля к Ок-
тябрю 

      4 

10 Создание Советского 
государства и возникно-
вение основ советского 
права (1917–1920) 

      4 

11 Государство и право в 
годы Гражданской 
войны (1918–1920) 

      4 

12 Советское государство 
в период НЭПа. Первая 
советская кодификация 
(1921–1930) 

   2   4 



 
 

13 Государство и право в 
период государственно-
партийного социализма 
(1930 – начало 40-х гг.) 

      4 

14 Советское государство 
и право в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945) 

      4 

15 Советское государство 
и право в период после-
военного восстановле-
ния (1945 – середина 
50-х гг.) 

      4 

16 Советское государство 
в период либерализации 
общественных отноше-
ний. Вторая советская 
кодификация (середина 
50-х – середина 60-х гг.) 

      4 

17 Государственное разви-
тие СССР, продолжение 
второй советской коди-
фикации в середине 
1960-х – середине 1980-
х гг. 

   2   4 

18 Государство и право в 
период реформирова-
ния и распада СССР 
(1985–1991) 

      4 

19 Российское государство 
на современном этапе. 
Третья российская ко-
дификация (1991 – 
настоящее время) 

   2   4 

 Промежуточная аттеста-
ция 

54 

 Итого 144 
 

6.1.5. Заочная форма обучения с применением ДОТ  
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел / тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лек-

ции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

1 Образование и развитие 
древнерусского госу-
дарства и права (IX–XI 
вв.) 

      7 



 
 

2 Государство и право 
Руси в период раздроб-
ленности (XII–XV вв.) 

      7 

3 Образование централи-
зованного Русского 
(Московского) государ-
ства. Формирование со-
словно-представитель-
ной монархии и станов-
ление общерусского 
права (конец XV – сере-
дина XVII вв.) 

2      3 

4 Российская абсолютная 
монархия и развитие 
российского права во 
второй половине XVII–
XVIII вв. 

      7 

5 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи в первой 
половине XIX в. 

      7 

6 Государственно-право-
вые реформы Россий-
ской империи во II по-
ловине XIX в. 

      7 

7 Государственно-право-
вые реформы России в 
период первой буржу-
азно-демократической 
революции 1905–1907 
гг. и в послереволюци-
онный период (1900–
1914). 

      7 

8 Государство и право 
России в годы Первой 
мировой войны (1914– 
февраль 1917 г.) 

      7 

9  Российское государ-
ство и право в 1917 
году: от Февраля к Ок-
тябрю 

      7 

10 Создание Советского 
государства и возникно-
вение основ советского 
права (1917–1920) 

      7 

11 Государство и право в 
годы Гражданской 
войны (1918–1920) 

      7 

12 Советское государство 
в период НЭПа. Первая 
советская кодификация 
(1921–1930) 

      7 



 
 

13 Государство и право в 
период государственно-
партийного социализма 
(1930 – начало 40-х гг.) 

      7 

14 Советское государство 
и право в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945) 

      7 

15 Советское государство 
и право в период после-
военного восстановле-
ния (1945 – середина 
50-х гг.) 

      7 

16 Советское государство 
в период либерализации 
общественных отноше-
ний. Вторая советская 
кодификация (середина 
50-х – середина 60-х гг.) 

      7 

17 Государственное разви-
тие СССР, продолжение 
второй советской коди-
фикации в середине 
1960-х – середине 1980-
х гг. 

  2    7 

18 Государство и право в 
период реформирова-
ния и распада СССР 
(1985–1991) 

      7 

19 Российское государство 
на современном этапе. 
Третья российская ко-
дификация (1991 – 
настоящее время) 

  2    7 

 Промежуточная аттеста-
ция 

9 

 Итого 144 
 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

6.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1 Образование и развитие древ-
нерусского государства и 
права (IX–XI вв.) 

Предмет истории отечественного государства и 
права. Методология изучения отечественного гос-
ударства и права: цивилизационный и формацион-
ный подходы. Сравнительно-исторический метод 
как способ изучения всемирного процесса истори-
ческого развития государства и права. 



 
 

Роль и значение геополитического, природно-кли-
матического и религиозного факторов в формиро-
вании и развитии отечественного государства и 
права. Периодизация истории отечественного гос-
ударства и права. 
Место и роль истории отечественного государства 
и права в системе юридических наук. 
Возникновение государственности у восточных 
славян. Объединение восточнославянских земель в 
единое Киевское государство. Различные теории 
происхождения древнерусского государства. 
Киевская Русь как раннефеодальная монархия. 
Государственный строй: власть князя и его полно-
мочия, становление княжеской администрации, ад-
министративные и правовые реформы первых ки-
евских князей. Роль княжеских съездов, вече. Де-
сятичная и дворцово-вотчинная системы управле-
ния. Церковная организация и юрисдикция. 
Социальная структура древнерусского общества и 
ее отражение в правовых источниках Древней 
Руси. Правовое положение различных групп насе-
ления. 
Становление древнерусского права. Источники 
права: обычное право, Закон Русский, договоры 
Руси с Византией, княжеские уставы, церковные 
уставы. 
Русская Правда как памятник права: история воз-
никновения, редакции. Право собственности, 
наследования. Обязательственное право. Преступ-
ление и наказание. Суд и судебный процесс. 

2 Государство и право Руси в 
период раздробленности (XII–
XV вв.) 

Эволюция древнерусской государственности в XII 
в. и образование новых центров политической вла-
сти. Система власти и управления во Владимиро-
Суздальском и Галицко-Волынском княжествах. 
Новгородская и Псковская республики: особенно-
сти политического строя. Социальная структура 
новгородского и псковского общества. 
Развитие права в период распада Руси. Региональ-
ные памятники права: Новгородская, Псковская, 
Белозерская и Двинская судные грамоты. Основ-
ные институты гражданского права в Псковской 
судной грамоте. Преступление и наказание по 
Псковской судной грамоте. Суд и судебный про-
цесс в Новгороде и Пскове. 
Образование империи Чингисхана. Организация 
государственной власти в империи. Яса Чингис-
хана. Русь и Орда: проблема взаимоотношений и 
взаимовлияния на развитие государства и права. 
Русские земли в составе Великого княжества Ли-
товского. Особенности его общественно-политиче-
ского строя. Развитие права в Великом княжестве 
Литовском. Литовские статуты 1529 г., 1566 г. и 



 
 

1588 г. Гражданское и уголовное право в статутах 
Великого княжества Литовского 

3 Образование централизован-
ного Русского (Московского) 
государства. Формирование 
сословно-представительной 
монархии и становление обще-
русского права (конец XV – 
середина XVII вв.) 

Причины и особенности формирования единого 
русского централизованного государства. 
Изменение социальной структуры общества. Фор-
мирование сословного строя. Правовой статус со-
словий. 
Государственный строй. Централизация власти и 
управления в едином государстве. Приказная си-
стема управления. Система кормлений. Губная ре-
форма. Органы местного управления (губные и 
земские избы). Воеводское управление на местах. 
Предпосылки становления и особенности со-
словно-представительной монархии. Роль Земских 
соборов. 
Организация вооруженных сил. Военная реформа 
Ивана Грозного. 
Форма государственного единства в конце XV–
XVII вв. Вхождение в состав Московского госу-
дарства русских земель в конце XV – начале XVI 
в. Присоединение к Москве Казанского, Астрахан-
ского ханства. Присоединение Сибири. Правовой 
статус этих территорий. Возникновение казачества 
и его правовой статус. Воссоединение Левобереж-
ной Украины с Россией и правовой статус Укра-
ины в составе Московского государства. 
Развитие права в едином Русском (Московском) 
государстве. Источники права. Судебники 1497 и 
1550 гг.: гражданское право, уголовное право, про-
цессуальное право. Оформление розыскного про-
цесса. 
Соборное уложение 1649 г. Право собственности 
на землю. Вотчины и поместья. Юридическое 
оформление крепостного права. Обязательствен-
ное право. Характеристика преступлений, цели 
наказаний. Судебный процесс. 
Церковная организация и церковное право XV–
XVII вв. Система церковного управления. Власть 
патриарха. Церковные приказы. Источники цер-
ковного права: «Кормчая книга», «Правосудье 
митрополичье», «Стоглав». Церковная юрисдик-
ция. Семейное право. 

4 Российская абсолютная монар-
хия и развитие российского 
права во второй половине 
XVII–XVIII вв. 

Предпосылки становления и особенности россий-
ского абсолютизма. Изменения политической си-
стемы во второй половине XVII в. Отмирание со-
словно-представительных учреждений. Усиление 
власти монарха. 
Изменения в социальной структуре общества и 
правовое положение сословий. Указ о единонасле-
дии (1714 г.). Табель о рангах (1722 г.). Манифест 
«О даровании вольности и свободы всему россий-
скому дворянству» (1762 г.). Жалованная грамота 



 
 

дворянству и Жалованная грамота городам (1785 
г.).  
Государственные реформы первой четверти XVIII 
в. Провозглашение Российской империи. Власть 
императора. Сенат. Коллегии. Прокуратура. Пра-
вовой статус государственной службы в «Гене-
ральном регламенте» и «Табеле о рангах». 
Изменения в системе высшего государственного 
управления в послепетровскую эпоху. Верховный 
тайный совет, Кабинет министров. Реорганизация 
Сената. 
Финансовые реформы. Введение подушной по-
дати. Военная реформа. Учреждение регулярной 
полиции и ее компетенция. Реформы полиции при 
Екатерине II. Устав благочиния 1782 г. Политиче-
ская полиция (Преображенский приказ, Тайная 
канцелярия). Судебная система. 
Местное управление. Учреждение губерний при 
Петре I. Губернская реформа Екатерины II (1775 
г.) Роль дворянства и дворянского самоуправле-
ния. Управление городами (Регламент главному 
магистрату). 
Форма государственного единства. Выход к бере-
гам Балтийского и Черного морей. Разделы 
Польши. Присоединение Белоруссии и Правобе-
режной Украины. Присоединение Прибалтики, Се-
верного Причерноморья, Крыма. Особенности 
управления этими территориями. 
Формирование новой системы права. Формы зако-
нодательных актов: регламенты, уставы, указы. 
Попытки кодификации права. «Наказ» Екатерины 
II и Уложенная комиссия 1767 г. Право собствен-
ности. Указ о единонаследии 1714 г. и институт 
недвижимой собственности. Вещное и обязатель-
ственное право. Семейное и наследственное право. 
Система преступлений, цели и виды наказаний в 
«Артикулах воинских» 1716 г. Военно-уголовное 
законодательство. Следствие и судебный процесс. 
Характерные черты розыскного (инквизицион-
ного) процесса. 

5 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи в 
первой половине XIX в. 

Реформы государственного аппарата. Разработка 
конституционных проектов: «Введение к уложе-
нию государственных законов», «Уставная гра-
мота Российской империи». Создание Государ-
ственного совета, министерств. Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия. Превра-
щение Сената в высший судебный орган. Судебная 
система. Организация коммерческих судов. Реор-
ганизация политической полиции. Третье отделе-
ние императорской канцелярии. Создание корпуса 
жандармов. Тюрьмы и каторга. Ссылка и высылка. 
Организация цензуры. 



 
 

Форма государственного единства в первой поло-
вине XIX в. Особенности управления националь-
ными окраинами. Присоединение Закавказья, Се-
верного Кавказа, Бесарабии. Присоединение Фин-
ляндии и царства Польского к России. Особый ста-
тус Финляндии и Польши в составе Российской 
империи. Конституция Польши и Финляндии. Ор-
ганический статут. 
Развитие права. Кодификация права М.М. Сперан-
ским: разработка системы права, отраслей и инсти-
тутов права. Полное собрание законов Российской 
империи. Свод законов Российской империи 1835 
г. Гражданское право: вещное право, обязатель-
ственное право, семейное и наследственное право. 
Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г.: система преступлений, цели и виды 
наказаний. Судебный процесс. Административно-
полицейское право. 

6 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи во 
II половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Подготовка реформы. 
Манифест и Общее положение о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости от 19 февраля 
1861 г. Правовой статус временнообязанных кре-
стьян. Правовой статус свободных сельских обы-
вателей. Выкупная операция. Формы землепользо-
вания и виды земельной собственности у крестьян. 
Организация крестьянского самоуправления.  
Земская реформа 1864 г. Учреждение уездных и 
губернских земских собраний: порядок выборов, 
полномочия и деятельность. Городская реформа 
1870 г. Выборы, компетенция и деятельность орга-
нов городского самоуправления. 
Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 
г. Судебная организация: мировой суд, общие 
суды, сословные и ведомственные суды. Суд при-
сяжных. Реорганизация прокуратуры. Учреждение 
адвокатуры. 
Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутского 
набора. Введение всеобщей бессословной воин-
ской повинности. Порядок комплектования воору-
женных сил и сроки службы. Реформа органов во-
енного управления и военной юстиции. 
Реформы полиции и тюремной системы. Реформа 
политической полиции. Положение о корпусе жан-
дармов 1867 г. Создание единой общегосудар-
ственной тюремной системы.  
Финансовая реформа. Введение единого общегосу-
дарственного бюджета. Учреждение Государствен-
ного банка. Изменение налоговой системы: отмена 
подушной подати и введение единых бессослов-
ных налогов. Отмена государственной кредитной 
монополии и разрешение деятельности частных 
кредитных банков. 



 
 

Реформа в области образования и просвещения. 
Университетский устав 1863 г. и автономия уни-
верситетов. Либерализация цензуры и временные 
правила о цензуре 1865 г. 
Высшие государственные органы в период ре-
форм. Император. Государственный совет. Коми-
тет министров. Учреждение Совета министров 
(1857 г.). 
Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. Консервативное 
и чрезвычайное законодательство. Закон о земских 
участковых начальниках 1889 г. Законодательство 
об изменении порядка выборов и полномочиях 
земских органов самоуправления 1890 г. и об из-
менении порядка выборов в городские думы 1892 
г. Университетский устав 1884 г. и ликвидация 
университетской автономии. Временные правила о 
печати 1882 г.  
Форма государственного единства. Особенности 
управления Польшей, Финляндией, Прибалтикой, 
Средней Азией, Дальним Востоком. Правовой ста-
тус Сахалина. Правовой статус Русской Америки. 
Управление в областях казачьих войск и правовой 
статус казачества. 
Развитие права. Источники права: обновление 
Свода законов, собрания узаконений и распоряже-
ний, указы, уставы. Административно-полицей-
ское право. Уголовный и гражданский процесс. 
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных в редакции 1885 г. Граж-
данское право в Т. X Свода законов. Вещное, обя-
зательственное право, наследственное право. Пра-
вовое регулирование семейных отношений. Ста-
новление фабричного законодательства. 

7 Государственно-правовые ре-
формы России в период пер-
вой буржуазно-демократиче-
ской революции 1905–1907 гг. 
и в послереволюционный пе-
риод (1900–1914). 

Изменения в системе государственной власти и 
управления в условиях первой русской революции 
1905–1907 гг. Закон о Государственной думе от 6 
августа 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
основные положения. Закон о выборах в Государ-
ственную думу 11 декабря 1905 г. Основные за-
коны Российской империи 1906 г. Полномочия им-
ператора, его взаимоотношения с Государственной 
думой и Государственным советом. Совет мини-
стров и утверждение поста премьер-министра. За-
конотворческая деятельность Государственной 
думы I–II созывов. Государственный переворот 3 
июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 
Третья Государственная дума и аграрная реформа 
П.А. Столыпина: указ от 9 ноября 1906 г.; законо-
дательство о землеустройстве (1910–1911 гг.). Пе-
реселенческая политика. Крестьянский поземель-
ный банк. 
Развитие права. Административно-полицейское 



 
 

право. Уголовное уложение 1903 г.: система пре-
ступлений, цели и виды наказаний. Торгово-про-
мышленное, фабричное и социальное законода-
тельство. 

8 Государство и право России в 
годы Первой мировой войны 
(1914– февраль 1917 г.) 

Введение в действие закона о военном положении. 
Создание и деятельность особых совещаний по 
обороне, топливу, транспорту, продовольствию. 
Создание Союза земств и городов. Военно-про-
мышленные комитеты. Четвертая Государственная 
дума. Прогрессивный блок в IV думе и его требо-
вание создания правительства, ответственного пе-
ред Думой. 
Чрезвычайное законодательство в годы первой ми-
ровой войны. 

9  Российское государство и 
право в 1917 году: от Февраля 
к Октябрю 

Февральская революция 1917 г. Отречение Нико-
лая II от престола. Образование Временного пра-
вительства и Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Декларация Временного 
правительства 3 марта 1917 г. Политическая амни-
стия. Провозглашение основных прав и свобод. 
Разработка и принятие Положения о выборах в 
Учредительное собрание. Реорганизация централь-
ного и местного аппарата управления. Комиссары 
Временного правительства и местное самоуправле-
ние. Государственное совещание. Провозглашение 
России республикой. Демократическое совещание. 
Директория. 
Законодательная деятельность Временного прави-
тельства по основным социально-экономическим и 
политическим проблемам. Законодательство о 
труде. Уголовное законодательство. Аграрный во-
прос. Правовые меры по стабилизации экономики. 
Юридическое совещание. Чрезвычайная след-
ственная комиссия. 

10 Создание Советского государ-
ства и возникновение основ 
советского права (1917–1920) 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. II 
Всероссийский съезд Советов и провозглашение 
России Республикой Советов. Образование одно-
партийного большевистского Временного прави-
тельства – Совета народных комиссаров (СНК). 
Декреты II Всероссийского съезда Советов о мире 
и о земле. Учредительное собрание. Выборы и со-
зыв. Партийный состав. Роспуск Учредительного 
собрания.   
Формирование конституционных основ советского 
социально-экономического и политического строя. 
Национализация средств производства. Создание 
основ социалистической экономики. Рабочий кон-
троль. Государственные монополии. 
Политико-правовая доктрина «слома» старого гос-
ударственного аппарата. Формирование системы 
Советов. Советы и исполкомы. СНК и отраслевые 
наркоматы. Система власти на местах.  



 
 

III Всероссийский съезд Советов и его решения. 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Разработка и принятие Конституции 
РСФСР 1918 г. Основные положения Конституции 
РСФСР 1918 г. 
Силовые структуры государства и юстиция. Фор-
мирование советской милиции. Декрет «О рабочей 
милиции» от 28 октября 1917 г. Создание Главного 
управления милиции НКВД РСФСР. Инструкция 
«Об организации советской рабоче-крестьянской 
милиции» 1918 г. Декрет «О милиции» 1919 г. По-
ложение о милиции 1920 г. 
Создание ВЧК, его полномочия. Создание сети 
местных ЧК. Взаимоотношения ВЧК и ревтрибу-
налов. Изменение полномочий ВЧК в годы граж-
данской войны. Корпус войск ВЧК. Красный тер-
рор.  
Органы юстиции. Слом старой судебной системы. 
Декреты о суде. Местные суды и революционные 
трибуналы. Положения о народном суде 1918 и 
1920 г. Принципы судопроизводства в народных 
судах. Упрощенный порядок судопроизводства в 
ревтрибуналах и реввоентрибуналах. Исправи-
тельно-трудовые учреждения. 

11 Государство и право в годы 
Гражданской войны (1918–
1920) 

Создание Совета рабоче-крестьянской обороны. 
Ревкомы как чрезвычайные органы власти. Форми-
рование Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Реввоенсовет республики. Институт военных ко-
миссаров. Реввоентрибуналы. 
Экономическая политика советской власти в годы 
гражданской войны. Военный коммунизм. Введе-
ние продовольственной диктатуры и чрезвычай-
ные полномочия Наркомпрода. Продразверстка. 
Декрет ВЦИК о создании комитетов бедноты от 11 
июня 1918 г. Всеобщая трудовая повинность. 
Главкизм. 
Развитие формы государственного единства. Де-
кларация прав народов России. Идея советской фе-
дерации. Провозглашение Российского советского 
государства федеративной республикой. Декрет о 
военном единстве советских республик 1919 г. 
Взаимоотношения независимых советских респуб-
лик. Дальневосточная республика.  
Государственная организация «белого» движения 
в годы Гражданской войны. Военно-политическое 
размежевание территории бывшей России. Образо-
вание двух основных центров военной и политиче-
ской власти. Правительство Сибири. Правитель-
ство Юга России. Государственный аппарат, во-
оруженные силы и карательные органы белых пра-
вительств. Проекты конституционного устройства 
и земельных реформ. Идея единой и неделимой 



 
 

России. Причины краха белого движения. 
Развитие права. Декреты центральных и местных 
советских органов власти как источник права. Пра-
вовой нигилизм. Кодификационные работы. Ко-
декс законов о труде 1918 г. Кодекс законов об ак-
тах гражданского состояния 1918 г. Земельное за-
конодательство: декрет о социализации земли 1918 
г., положение о мерах перехода к социалистиче-
скому земледелию 1919 г. Сужение сферы граж-
данско-правового регулирования. Уголовное 
право. «Руководящие начала по уголовному праву 
РСФСР» 1919 г. 

12 Советское государство в пе-
риод нэпа. Первая советская 
кодификация (1921–1930) 

Переход к рыночной экономике и замена прямых 
административных методов управления ею граж-
данско-правовым регулированием. Отмена прод-
разверстки и замена ее продналогом. Частичная 
денационализация промышленности. Трестирова-
ние государственной промышленности и Положе-
ние о трестах 1923 г. Денежная реформа 1924 г. 
Образование и развитие СССР. «Договорная» фе-
дерация советских республик в 1921–1922 гг. 
Внутрипартийные дискуссии о принципах федера-
ции. I Всесоюзный съезд Советов. Основные поло-
жения Конституции 1924 г. Принятие новых кон-
ституций союзных и автономных республик. Кон-
ституция РСФСР 1925 г. 
Судебная реформа 1922 г. Прокуратура и адвока-
тура. Учреждение Верховного суда СССР. Основы 
судоустройства СССР и союзных республик 1924 
г. 
Реформа ВЧК и создание ГПУ при НКВД РСФСР. 
Учреждение ОГПУ СССР, его полномочия. Судеб-
ная коллегия и Особое совещание ОГПУ. Реорга-
низация НКВД. Реформа милиции и исправи-
тельно-трудовых учреждений. 
Военная реформа. Переход на территориально-ми-
лиционную систему комплектования вооруженных 
сил. Общесоюзный закон о воинской обязанности 
1925 г. 
Развитие права. Кодификация законодательства. 
Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 
1922 г. Кодекс о браке, семье и опеке 1926 г. Тру-
довой кодекс РСФСР 1922 г. Отмена трудовой по-
винности. Земельный кодекс 1922 г. Общие начала 
землепользования и землеустройства СССР 1928 г. 
Обязательственное право. Законодательство об ак-
ционерных обществах. Уголовные кодексы 
РСФСР 1922 г. и 1926 г. Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик 1924 г. Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1924 г. Уголовно-процессуальное и граж-
данско-процессуальное право. 



 
 

 
13 Государство и право в период 

государственно-партийного 
социализма (1930 – начало 40-
х гг.) 

Государственно-политическая система 30–40-х гг. 
Деформация политической системы и государ-
ственного аппарата. Формирование партийно-бю-
рократической диктатуры. Режим единоличной 
власти. 
Социалистическая реконструкция народного хо-
зяйства. Ликвидация правовых основ многоуклад-
ной экономики. Индустриализация и коллективи-
зация. Кредитно-финансовые реформы. Реоргани-
зация управления промышленностью. Формирова-
ние административно-командной системы управ-
ления хозяйством. 
Централизация правоохранительной системы. Со-
здание прокуратуры СССР. НКВД. Внесудебная 
юстиция. Правовые основы массовых репрессий. 
Судебные процессы 30-х гг. и их юридическая ха-
рактеристика. Система ГУЛАГа. 
Обновление конституционного законодательства. 
Разработка новой Конституции СССР. Чрезвычай-
ный XIII съезд Советов СССР. Конституция СССР 
1936 г. Система союзных органов власти и управ-
ления. Избирательная система, права граждан. 
Национально-государственное строительство по 
Конституции 1936 г. Образование новых респуб-
лик. Присоединение новых территорий в состав 
СССР. Конституция РСФСР 1937 г. 
Основные тенденции развития права в 1930-е гг. 
Источники права. Правовое значение постановле-
ний партии. Доктрина «социалистической законно-
сти». Ограничения гражданских прав. Паспортная 
система. Трудовое законодательство. Колхозное 
право. Уголовное право и уголовный процесс. 

14 Советское государство и право 
в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945) 

Перестройка государственного аппарата в годы 
войны. Введение военного положения. Правовой 
режим военного положения и осадного положения. 
Чрезвычайные органы власти и управления. Госу-
дарственный комитет обороны (ГКО). Местные 
комитеты обороны. Институт уполномоченных 
ГКО. Создание новых органов управления.  
Мобилизация экономики и перевод ее на обслужи-
вание нужд фронта. Усиление административно-
командных методов управления экономикой. Ор-
ганизационно-правовые меры по проведению эва-
куации на восток населения, предприятий и т.д. 
Введение трудовых мобилизаций. Временная от-
мена отпусков, увеличение продолжительности ра-
бочего дня. Введение карточной системы распре-
деления. Введение новых налогов (военного, 
налога на холостяков и малосемейных). 
Вооруженные силы. Учреждение должности Вер-
ховного главнокомандующего и создание Ставки 



 
 

Верховного главнокомандования. Реорганизация 
вооруженных сил. Введение института военных 
комиссаров, его последующая отмена и укрепле-
ние единоначалия. Государственное руководство 
партизанским движением. 
Организационно-правовые меры по охране обще-
ственного порядка, государственной безопасности 
и борьбе с уголовной преступностью. Расширение 
подсудности военных трибуналов. Объединение 
НКВД и НКГБ в единый наркомат внутренних дел 
(1941). Выделение из НКВД самостоятельного 
наркомата госбезопасности (1943). Учреждение 
военной цензуры. Создание Главного управления 
контрразведки в наркомате обороны. Ужесточение 
паспортного режима.  
Развитие права в годы Великой Отечественной 
войны. Гражданское, трудовое, семейное, колхоз-
ное право. Уголовное право. Чрезвычайное законо-
дательство военного времени. Правовой статус ок-
купированных Германией территорий. 

15 Советское государство и право 
в период послевоенного вос-
становления (1945 – середина 
50-х гг.) 

Реорганизация государственного аппарата. 
Упразднение чрезвычайных органов власти (ГКО, 
местных комитетов обороны, института уполномо-
ченных ГКО). Восстановление деятельности кон-
ституционных органов власти и управления. Вы-
боры в Верховный Совет СССР, Верховные советы 
союзных и автономных республик и местные Со-
веты (1946 г.). Изменения в Конституции СССР и 
Конституции РСФСР. 
Мероприятия Советского государства по восста-
новлению народного хозяйства. Усиление админи-
стративно-приказных методов управления эконо-
микой. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточ-
ной системы. Массовая демобилизация вооружен-
ных сил.  
Форма государственного единства в конце 40-х – 
начале 50-х гг. Развитие конституционных прав со-
юзных и автономных республик. Территориальные 
изменения. Расширение прав национально-госу-
дарственных образований. Частичное восстановле-
ние прав репрессированных народов. 
Развитие права в конце 40-х – начале 50-х гг. Пра-
вовое регулирование экономики и трудовых отно-
шений в условиях восстановления народного хо-
зяйства. Изменения в гражданском, трудовом, кол-
хозном праве. Обновление уголовного и процессу-
ального права. 

16 Советское государство в пе-
риод либерализации обще-
ственных отношений. Вторая 
советская кодификация (сере-
дина 50-х – середина 60-х гг.) 

ХХ съезд КПСС: курс на либерализацию обще-
ственных отношений. 
Форма государственного единства. Расширение 
прав республик и ослабление централизации. 



 
 

Развитие государственного механизма. Реоргани-
зация управления народным хозяйством. Реформы 
Н.С. Хрущева. Замена отраслевого принципа 
управления промышленностью и строительством 
территориальным. Реорганизация правоохрани-
тельных органов. Положение о прокурорском 
надзоре в СССР. Реорганизация судебной системы. 
Основы законодательства о судоустройстве Союза 
ССР, союзных и автономных республик. 
Вторая советская кодификация. Новые формы ко-
дификации. Основы уголовного законодательства 
1958 г. Уголовный кодекс РСФСР. Закон об уго-
ловной ответственности за государственные пре-
ступления. Указы Президиума Верховного Совета 
СССР, усиливающие уголовную ответственность 
за некоторые виды преступлений. Уголовно-про-
цессуальное право. Основы уголовного судопроиз-
водства 1958 г. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР. Гражданское право. Основы гражданского 
законодательства 1961 г. Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 г. Гражданско-процессуальное право. 
Основы гражданского судопроизводства 1961 г. 
Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. 

17 Государственное развитие 
СССР, продолжение второй 
советской кодификации в се-
редине 1960-х – середине 
1980-х гг. 

Эволюция государственно-политической системы. 
XXII съезд КПСС и программа построения комму-
нистического общества. Доктрина «Общенарод-
ного государства». Реорганизация системы Сове-
тов. Рост партийно-советской бюрократии. По-
пытки экономических и хозяйственно-правовых 
реорганизаций (А.Н. Косыгин). 
Изменения в государственном аппарате. Реоргани-
зация ведомственного и территориального управ-
ления хозяйством. Реорганизация правоохрани-
тельных органов. Аппарат партийного и государ-
ственного контроля. 
Развитие конституционного законодательства. 
Концепция «развитого социализма». Разработка и 
обсуждение новой Конституции. Седьмая внеоче-
редная сессия Верховного Совета СССР (1977 г.). 
Конституция СССР 1977 г.: развитие федератив-
ных отношений. 
Продолжение второй советской кодификации. Ко-
дификация административного права. Кодекс об 
административных правонарушениях РСФСР 1984 
г. Кодификация жилищного права. Жилищный ко-
декс РСФСР 1983 г. Трудовое право. Основы зако-
нодательства о труде 1970 г. Кодекс законов о 
труде РСФСР 1971 г. Уголовное право. Тенденция 
к смягчению наказаний за малозначительные пре-
ступления и к ужесточению наказаний за тяжкие 
преступления. Исправительно-трудовое право. Ос-
новы исправительно-трудового законодательства 



 
 

1969 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1971 г. Уголовно-процессуальное право.  

18 Государство и право в период 
реформирования и распада 
СССР (1985–1991) 

Изменения в политической системе в период «пе-
рестройки». Курс социалистического реформизма 
в КПСС. XIX Всесоюзная конференция КПСС. 
Доктрина «социалистического правового государ-
ства». Возникновение новых политических партий 
и общественных движений. Съезды Советов СССР 
и РСФСР. Учреждение президентства. Изменения 
в советской системе. Распад СССР как федератив-
ного государства. Образование СНГ. 
Обновление законодательства в период «пере-
стройки». Изменения в гражданском, трудовом, аг-
рарном, уголовном и процессуальном праве. Ос-
новные направления кодификации права. Работы 
над Сводом законов СССР и республик. Формиро-
вание новых отраслей права. Судебно-правовая ре-
форма. 

19 Российское государство на со-
временном этапе. Третья рос-
сийская кодификация (1991 – 
настоящее время) 

I–V съезды народных депутатов и их решения. 
Учреждение президентства в РСФСР. События ав-
густа 1991 г. и их государственно-политическое 
значение.  
VI съезд народных депутатов Российской Федера-
ции. Процесс выбора государственного устройства 
в посткоммунистической России. Реформы 1992 г.: 
реформы экономики, переход к рыночным мето-
дам хозяйствования. Ваучеризация. Конфликт в 
1993 г. на высшем уровне государственной власти 
Российской Федерации: события сентября – ок-
тября 1993 г., роспуск Верховного совета Россий-
ской Федерации, дальнейшее развитие российской 
государственности на основе Конституции РФ 
1993 г. Россия и СНГ. Союз России и Беларуси. 
Кардинальные изменения в правовой системе Рос-
сии. Формирование нового российского законода-
тельства. Основные направления кодификации 
права, формирование новых отраслей права. Де-
кларация прав и свобод человека и гражданина  
(22 ноября 1991 г.). Приведение российского зако-
нодательства в соответствие с Декларацией и меж-
дународными стандартами, обеспечение прав че-
ловека и общечеловеческих ценностей. Правовые 
взгляды современных юристов. Возрождение идей 
естественного права и их отражение в законода-
тельстве. 
Третья российская кодификация. Конституционное 
право. Конституция РФ 1993 г. Гражданский ко-
декс РФ. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. 
Семейный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ. Налоговый ко-
декс РФ. Кодекс законов о труде РФ. Кодекс  об 



 
 

административных правонарушениях РФ. Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ. 

6.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела)  

дисциплины 

Содержание семинарского занятия 

1 Образование и развитие древ-
нерусского государства и 
права (IX–XI вв.) 

Предмет истории отечественного государства и 
права.  
Место и роль истории отечественного государства 
и права в системе юридических наук. 
Социальная структура древнерусского общества и 
ее отражение в правовых источниках Древней 
Руси.  
Становление древнерусского права.  
Русская Правда как памятник права.  

2 Государство и право Руси в 
период раздробленности (XII–
XV вв.) 

Эволюция древнерусской государственности в XII 
в. и образование новых центров политической вла-
сти.  
Образование империи Чингисхана. 
Русские земли в составе Великого княжества Ли-
товского 

3 Образование централизован-
ного Русского (Московского) 
государства. Формирование 
сословно-представительной 
монархии и становление обще-
русского права (конец XV – 
середина XVII вв.) 

Государственный строй. Централизация власти и 
управления в едином государстве.  
Развитие права в едином Русском (Московском) 
государстве.  
Соборное уложение 1649 г.  
Церковная организация и церковное право XV–
XVII вв.  

4 Российская абсолютная монар-
хия и развитие российского 
права во второй половине 
XVII–XVIII вв. 

Предпосылки становления и особенности россий-
ского абсолютизма. Изменения политической си-
стемы во второй половине XVII в.  
Изменения в социальной структуре общества и 
правовое положение сословий.  
Государственные реформы первой четверти XVIII 
в.  
Изменения в системе высшего государственного 
управления в послепетровскую эпоху.  

5 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи в 
первой половине XIX в. 

Реформы государственного аппарата.  
Превращение Сената в высший судебный орган. 
Судебная система. Организация коммерческих су-
дов. 
Форма государственного единства в первой поло-
вине XIX в.  
Развитие права. Кодификация права М.М. Сперан-
ским.  
Полное собрание законов Российской империи.  
Свод законов Российской империи 1835 г.  

6 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи во 
II половине XIX в. 

Манифест и Общее положение о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости от 19 февраля 
1861 г.  
Земская реформа 1864 г.  



 
 

Городская реформа 1870 г.  
Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 
г.  
Военная реформа 1874 г. 
Положение о корпусе жандармов 1867 г.  
Университетский устав 1863 г.  
Либерализация цензуры и временные правила о 
цензуре 1865 г. 
Закон о земских участковых начальниках 1889 г.  
Законодательство об изменении порядка выборов 
и полномочиях земских органов самоуправления 
1890 г. и об изменении порядка выборов в город-
ские думы 1892 г.  
Университетский устав 1884 г. и ликвидация уни-
верситетской автономии.  
Временные правила о печати 1882 г.  

7 Государственно-правовые ре-
формы России в период пер-
вой буржуазно-демократиче-
ской революции 1905–1907 гг. 
и в послереволюционный пе-
риод (1900–1914). 

Изменения в системе государственной власти и 
управления в условиях первой русской революции 
1905–1907 гг.  
Закон о Государственной думе от 6 августа 1905 г.  
Манифест 17 октября 1905 г. и его основные поло-
жения.  
Закон о выборах в Государственную думу 11 де-
кабря 1905 г.  
Основные законы Российской империи 1906 г.  

8 Государство и право России в 
годы Первой мировой войны 
(1914– февраль 1917 г.) 

Введение в действие закона о военном положении. 
Создание и деятельность особых совещаний по 
обороне, топливу, транспорту, продовольствию.  
Создание Союза земств и городов.  
Военно-промышленные комитеты.  
Четвертая Государственная дума.  
Чрезвычайное законодательство в годы первой ми-
ровой войны. 

9  Российское государство и 
право в 1917 году: от Февраля 
к Октябрю 

Февральская революция 1917 г.  
Отречение Николая II от престола.  
Образование Временного правительства и Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депутатов.  
Декларация Временного правительства 3 марта 
1917 г.  
Законодательная деятельность Временного прави-
тельства по основным социально-экономическим и 
политическим проблемам. 

10 Создание Советского государ-
ства и возникновение основ 
советского права (1917–1920) 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г.  
II Всероссийский съезд Советов и провозглашение 
России Республикой Советов.  
Декреты II Всероссийского съезда Советов о мире 
и о земле.  
III Всероссийский съезд Советов и его решения.  
Основные положения Конституции РСФСР 1918 г. 
Декрет «О рабочей милиции» от 28 октября 1917 г.  
Инструкция «Об организации советской рабоче-



 
 

крестьянской милиции» 1918 г. Декрет «О мили-
ции» 1919 г. Положение о милиции 1920 г. 
Положения о народном суде 1918 и 1920 г.  

11 Государство и право в годы 
Гражданской войны (1918–
1920) 

Создание Совета рабоче-крестьянской обороны.  
Экономическая политика советской власти в годы 
гражданской войны.  
Военный коммунизм.  
Продразверстка.  
Декрет ВЦИК о создании комитетов бедноты от 11 
июня 1918 г.  
Провозглашение Российского советского государ-
ства федеративной республикой.  
Государственная организация «белого» движения 
в годы Гражданской войны. 
Декреты центральных и местных советских орга-
нов власти как источник права.  

12 Советское государство в пе-
риод нэпа. Первая советская 
кодификация (1921–1930) 

Образование и развитие СССР. «Договорная» фе-
дерация советских республик в 1921–1922 гг. 
Внутрипартийные дискуссии о принципах федера-
ции. I Всесоюзный съезд Советов. Основные поло-
жения Конституции 1924 г. Принятие новых кон-
ституций союзных и автономных республик. Кон-
ституция РСФСР 1925 г. 
Судебная реформа 1922 г. Основы судоустройства 
СССР и союзных республик 1924 г. 
Реформа ВЧК и создание ГПУ при НКВД РСФСР. 
Учреждение ОГПУ СССР, его полномочия. Судеб-
ная коллегия и Особое совещание ОГПУ. Реорга-
низация НКВД. Реформа милиции и исправи-
тельно-трудовых учреждений. Общесоюзный за-
кон о воинской обязанности 1925 г. 
Развитие права. Кодификация законодательства.  

13 Государство и право в период 
государственно-партийного 
социализма (1930 – начало 
1940-х гг.) 

Государственно-политическая система 30–40-х гг. 
Деформация политической системы и государ-
ственного аппарата.  
Социалистическая реконструкция народного хо-
зяйства.  
Централизация правоохранительной системы.  
Обновление конституционного законодательства.  
Основные тенденции развития права в 1930-е гг.  

14 Советское государство и право 
в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945) 

Перестройка государственного аппарата в годы 
войны.  
Мобилизация экономики и перевод ее на обслужи-
вание нужд фронта. Усиление административно-
командных методов управления экономикой.  
Учреждение должности Верховного главнокоман-
дующего и создание Ставки Верховного главноко-
мандования.  
Организационно-правовые меры по охране обще-
ственного порядка, государственной безопасности 
и борьбе с уголовной преступностью.  
Развитие права в годы Великой Отечественной 



 
 

войны.  
15 Советское государство и право 

в период послевоенного вос-
становления (1945 – середина 
1950-х гг.) 

Реорганизация государственного аппарата.  
Мероприятия Советского государства по восста-
новлению народного хозяйства.  
Форма государственного единства в конце 40-х – 
начале 50-х гг.  
Развитие права в конце 40-х – начале 50-х гг.  

16 Советское государство в пе-
риод либерализации обще-
ственных отношений. Вторая 
советская кодификация (сере-
дина 1950-х – середина 1960-х 
гг.) 

ХХ съезд КПСС: курс на либерализацию обще-
ственных отношений. 
Форма государственного единства.  
Развитие государственного механизма. Реоргани-
зация управления народным хозяйством. Реформы 
Н.С. Хрущева.  
Вторая советская кодификация. Новые формы ко-
дификации. 

17 Государственное развитие 
СССР, продолжение второй 
советской кодификации в се-
редине 1960-х – середине 
1980-х гг. 

Эволюция государственно-политической системы. 
XXII съезд КПСС. 
Изменения в государственном аппарате.  
Конституция СССР 1977 г. 
Продолжение второй советской кодификации. Ко-
дификация административного права. Кодекс об 
административных правонарушениях РСФСР 1984 
г. Кодификация жилищного права. Жилищный ко-
декс РСФСР 1983 г. Трудовое право. Основы зако-
нодательства о труде 1970 г. Кодекс законов о 
труде РСФСР 1971 г. Уголовное право  

18 Государство и право в период 
реформирования и распада 
СССР (1985–1991) 

Изменения в политической системе в период «пе-
рестройки». Возникновение новых политических 
партий и общественных движений. Съезды Сове-
тов СССР и РСФСР. Учреждение президентства. 
Изменения в советской системе. Распад СССР как 
федеративного государства. Образование СНГ. 
Обновление законодательства в период «пере-
стройки».  

19 Российское государство на со-
временном этапе. Третья рос-
сийская кодификация (1991 – 
настоящее время) 

I–V съезды народных депутатов и их решения. 
Учреждение президентства в РСФСР. События ав-
густа 1991 г. и их государственно-политическое 
значение.  
VI съезд народных депутатов Российской Федера-
ции. Процесс выбора государственного устройства 
в посткоммунистической России. Реформы 1992 г. 
Ваучеризация. Конфликт в 1993 г. Кардинальные 
изменения в правовой системе России. Приведение 
российского законодательства в соответствие с Де-
кларацией и международными стандартами, обес-
печение прав человека и общечеловеческих ценно-
стей. 

 

6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 



 
 

1 Образование и развитие древ-
нерусского государства и 
права (IX–XI вв.) 

Предмет истории отечественного государства и 
права. Методология изучения отечественного госу-
дарства и права: цивилизационный и формацион-
ный подходы. Сравнительно-исторический метод 
как способ изучения всемирного процесса историче-
ского развития государства и права. 
Роль и значение геополитического, природно-кли-
матического и религиозного факторов в формирова-
нии и развитии отечественного государства и права. 
Периодизация истории отечественного государства 
и права. 
Место и роль истории отечественного государства и 
права в системе юридических наук. 
Возникновение государственности у восточных сла-
вян. Объединение восточнославянских земель в еди-
ное Киевское государство. Различные теории проис-
хождения древнерусского государства. 
Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Гос-
ударственный строй: власть князя и его полномо-
чия, становление княжеской администрации, адми-
нистративные и правовые реформы первых киев-
ских князей. Роль княжеских съездов, вече. Деся-
тичная и дворцово-вотчинная системы управления. 
Церковная организация и юрисдикция. 
Социальная структура древнерусского общества и 
ее отражение в правовых источниках Древней Руси. 
Правовое положение различных групп населения. 
Становление древнерусского права. Источники 
права: обычное право, Закон Русский, договоры 
Руси с Византией, княжеские уставы, церковные 
уставы. 
Русская Правда как памятник права: история воз-
никновения, редакции. Право собственности, насле-
дования. Обязательственное право. Преступление и 
наказание. Суд и судебный процесс. 

2 Государство и право Руси в 
период раздробленности 
(XII–XV вв.) 

Эволюция древнерусской государственности в XII 
в. и образование новых центров политической вла-
сти. Система власти и управления во Владимиро-
Суздальском и Галицко-Волынском княжествах. 
Новгородская и Псковская республики: особенно-
сти политического строя. Социальная структура 
новгородского и псковского общества. 
Развитие права в период распада Руси. Региональ-
ные памятники права: Новгородская, Псковская, Бе-
лозерская и Двинская судные грамоты. Основные 
институты гражданского права в Псковской судной 
грамоте. Преступление и наказание по Псковской 
судной грамоте. Суд и судебный процесс в Новго-
роде и Пскове. 
Образование империи Чингисхана. Организация 
государственной власти в империи. Яса Чингисхана. 



 
 

Русь и Орда: проблема взаимоотношений и взаимо-
влияния на развитие государства и права. 
Русские земли в составе Великого княжества Литов-
ского. Особенности его общественно-политического 
строя. Развитие права в Великом княжестве Литов-
ском. Литовские статуты 1529 г., 1566 г. и 1588 г. 
Гражданское и уголовное право в статутах Великого 
княжества Литовского 

3 Образование централизован-
ного Русского (Московского) 
государства. Формирование 
сословно-представительной 
монархии и становление об-
щерусского права (конец XV 
– середина XVII вв.) 

Причины и особенности формирования единого 
русского централизованного государства. 
Изменение социальной структуры общества. Фор-
мирование сословного строя. Правовой статус со-
словий. 
Государственный строй. Централизация власти и 
управления в едином государстве. Приказная си-
стема управления. Система кормлений. Губная ре-
форма. Органы местного управления (губные и зем-
ские избы). Воеводское управление на местах. 
Предпосылки становления и особенности сословно-
представительной монархии. Роль Земских соборов. 
Организация вооруженных сил. Военная реформа 
Ивана Грозного. 
Форма государственного единства в конце XV–XVII 
вв. Вхождение в состав Московского государства 
русских земель в конце XV – начале XVI в. Присо-
единение к Москве Казанского, Астраханского хан-
ства. Присоединение Сибири. Правовой статус этих 
территорий. Возникновение казачества и его право-
вой статус. Воссоединение Левобережной Украины 
с Россией и правовой статус Украины в составе 
Московского государства. 
Развитие права в едином Русском (Московском) 
государстве. Источники права. Судебники 1497 и 
1550 гг.: гражданское право, уголовное право, про-
цессуальное право. Оформление розыскного про-
цесса. 
Соборное уложение 1649 г. Право собственности на 
землю. Вотчины и поместья. Юридическое оформ-
ление крепостного права. Обязательственное право. 
Характеристика преступлений, цели наказаний. Су-
дебный процесс. 
Церковная организация и церковное право XV–XVII 
вв. Система церковного управления. Власть патри-
арха. Церковные приказы. Источники церковного 
права: «Кормчая книга», «Правосудье митрополи-
чье», «Стоглав». Церковная юрисдикция. Семейное 
право. 

4 Российская абсолютная мо-
нархия и развитие россий-
ского права во второй поло-
вине XVII–XVIII вв. 

Предпосылки становления и особенности россий-
ского абсолютизма. Изменения политической си-
стемы во второй половине XVII в. Отмирание со-
словно-представительных учреждений. Усиление 
власти монарха. 



 
 

Изменения в социальной структуре общества и пра-
вовое положение сословий. Указ о единонаследии 
(1714 г.). Табель о рангах (1722 г.). Манифест «О да-
ровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству» (1762 г.). Жалованная грамота дворян-
ству и Жалованная грамота городам (1785 г.).  
Государственные реформы первой четверти XVIII в. 
Провозглашение Российской империи. Власть импе-
ратора. Сенат. Коллегии. Прокуратура. Правовой 
статус государственной службы в «Генеральном ре-
гламенте» и «Табеле о рангах». 
Изменения в системе высшего государственного 
управления в послепетровскую эпоху. Верховный 
тайный совет, Кабинет министров. Реорганизация 
Сената. 
Финансовые реформы. Введение подушной подати. 
Военная реформа. Учреждение регулярной полиции 
и ее компетенция. Реформы полиции при Екатерине 
II. Устав благочиния 1782 г. Политическая полиция 
(Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Су-
дебная система. 
Местное управление. Учреждение губерний при 
Петре I. Губернская реформа Екатерины II (1775 г.) 
Роль дворянства и дворянского самоуправления. 
Управление городами (Регламент главному маги-
страту). 
Форма государственного единства. Выход к берегам 
Балтийского и Черного морей. Разделы Польши. 
Присоединение Белоруссии и Правобережной Укра-
ины. Присоединение Прибалтики, Северного При-
черноморья, Крыма. Особенности управления этими 
территориями. 
Формирование новой системы права. Формы зако-
нодательных актов: регламенты, уставы, указы. По-
пытки кодификации права. «Наказ» Екатерины II и 
Уложенная комиссия 1767 г. Право собственности. 
Указ о единонаследии 1714 г. и институт недвижи-
мой собственности. Вещное и обязательственное 
право. Семейное и наследственное право. Система 
преступлений, цели и виды наказаний в «Артикулах 
воинских» 1716 г. Военно-уголовное законодатель-
ство. Следствие и судебный процесс. Характерные 
черты розыскного (инквизиционного) процесса. 

5 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи 
в первой половине XIX в. 

Реформы государственного аппарата. Разработка 
конституционных проектов: «Введение к уложению 
государственных законов», «Уставная грамота Рос-
сийской империи». Создание Государственного со-
вета, министерств. Собственная Его Император-
ского Величества канцелярия. Превращение Сената 
в высший судебный орган. Судебная система. Орга-
низация коммерческих судов. Реорганизация поли-
тической полиции. Третье отделение императорской 



 
 

канцелярии. Создание корпуса жандармов. Тюрьмы 
и каторга. Ссылка и высылка. Организация цензуры. 
Форма государственного единства в первой поло-
вине XIX в. Особенности управления националь-
ными окраинами. Присоединение Закавказья, Се-
верного Кавказа, Бесарабии. Присоединение Фин-
ляндии и царства Польского к России. Особый ста-
тус Финляндии и Польши в составе Российской им-
перии. Конституция Польши и Финляндии. Органи-
ческий статут. 
Развитие права. Кодификация права М.М. Сперан-
ским: разработка системы права, отраслей и инсти-
тутов права. Полное собрание законов Российской 
империи. Свод законов Российской империи 1835 г. 
Гражданское право: вещное право, обязательствен-
ное право, семейное и наследственное право. Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г.: система преступлений, цели и виды наказа-
ний. Судебный процесс. Административно-поли-
цейское право. 

6 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи 
во II половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Подготовка реформы. 
Манифест и Общее положение о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости от 19 февраля 
1861 г. Правовой статус временнообязанных кре-
стьян. Правовой статус свободных сельских обыва-
телей. Выкупная операция. Формы землепользова-
ния и виды земельной собственности у крестьян. 
Организация крестьянского самоуправления.  
Земская реформа 1864 г. Учреждение уездных и гу-
бернских земских собраний: порядок выборов, пол-
номочия и деятельность. Городская реформа 1870 г. 
Выборы, компетенция и деятельность органов го-
родского самоуправления. 
Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 г. 
Судебная организация: мировой суд, общие суды, 
сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. 
Реорганизация прокуратуры. Учреждение адвока-
туры. 
Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутского 
набора. Введение всеобщей бессословной воинской 
повинности. Порядок комплектования вооруженных 
сил и сроки службы. Реформа органов военного 
управления и военной юстиции. 
Реформы полиции и тюремной системы. Реформа 
политической полиции. Положение о корпусе жан-
дармов 1867 г. Создание единой общегосударствен-
ной тюремной системы.  
Финансовая реформа. Введение единого общегосу-
дарственного бюджета. Учреждение Государствен-
ного банка. Изменение налоговой системы: отмена 
подушной подати и введение единых бессословных 



 
 

налогов. Отмена государственной кредитной моно-
полии и разрешение деятельности частных кредит-
ных банков. 
Реформа в области образования и просвещения. 
Университетский устав 1863 г. и автономия универ-
ситетов. Либерализация цензуры и временные пра-
вила о цензуре 1865 г. 
Высшие государственные органы в период реформ. 
Император. Государственный совет. Комитет мини-
стров. Учреждение Совета министров (1857 г.). 
Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. Консервативное и 
чрезвычайное законодательство. Закон о земских 
участковых начальниках 1889 г. Законодательство 
об изменении порядка выборов и полномочиях зем-
ских органов самоуправления 1890 г. и об измене-
нии порядка выборов в городские думы 1892 г. Уни-
верситетский устав 1884 г. и ликвидация универси-
тетской автономии. Временные правила о печати 
1882 г.  
Форма государственного единства. Особенности 
управления Польшей, Финляндией, Прибалтикой, 
Средней Азией, Дальним Востоком. Правовой ста-
тус Сахалина. Правовой статус Русской Америки. 
Управление в областях казачьих войск и правовой 
статус казачества. 
Развитие права. Источники права: обновление 
Свода законов, собрания узаконений и распоряже-
ний, указы, уставы. Административно-полицейское 
право. Уголовный и гражданский процесс. Уголов-
ное право. Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных в редакции 1885 г. Гражданское 
право в Т. X Свода законов. Вещное, обязатель-
ственное право, наследственное право. Правовое ре-
гулирование семейных отношений. Становление 
фабричного законодательства. 

7 Государственно-правовые ре-
формы России в период пер-
вой буржуазно-демократиче-
ской революции 1905–1907 
гг. и в послереволюционный 
период (1900–1914). 

Изменения в системе государственной власти и 
управления в условиях первой русской революции 
1905–1907 гг. Закон о Государственной думе от 6 
августа 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
основные положения. Закон о выборах в Государ-
ственную думу 11 декабря 1905 г. Основные законы 
Российской империи 1906 г. Полномочия импера-
тора, его взаимоотношения с Государственной ду-
мой и Государственным советом. Совет министров 
и утверждение поста премьер-министра. Законо-
творческая деятельность Государственной думы I–II 
созывов. Государственный переворот 3 июня 1907 г. 
Избирательный закон 3 июня 1907 г. Третья Госу-
дарственная дума и аграрная реформа П.А. Столы-
пина: указ от 9 ноября 1906 г.; законодательство о 
землеустройстве (1910–1911 гг.). Переселенческая 
политика. Крестьянский поземельный банк. 



 
 

Развитие права. Административно-полицейское 
право. Уголовное уложение 1903 г.: система пре-
ступлений, цели и виды наказаний. Торгово-про-
мышленное, фабричное и социальное законодатель-
ство. 

8 Государство и право России в 
годы Первой мировой войны 
(1914– февраль 1917 г.) 

Введение в действие закона о военном положении. 
Создание и деятельность особых совещаний по обо-
роне, топливу, транспорту, продовольствию. Созда-
ние Союза земств и городов. Военно-промышлен-
ные комитеты. Четвертая Государственная дума. 
Прогрессивный блок в IV думе и его требование со-
здания правительства, ответственного перед Думой. 
Чрезвычайное законодательство в годы первой ми-
ровой войны. 

9  Российское государство и 
право в 1917 году: от Фев-
раля к Октябрю 

Февральская революция 1917 г. Отречение Николая 
II от престола. Образование Временного правитель-
ства и Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Декларация Временного правительства 3 
марта 1917 г. Политическая амнистия. Провозгла-
шение основных прав и свобод. Разработка и приня-
тие Положения о выборах в Учредительное собра-
ние. Реорганизация центрального и местного аппа-
рата управления. Комиссары Временного прави-
тельства и местное самоуправление. Государствен-
ное совещание. Провозглашение России республи-
кой. Демократическое совещание. Директория. 
Законодательная деятельность Временного прави-
тельства по основным социально-экономическим и 
политическим проблемам. Законодательство о 
труде. Уголовное законодательство. Аграрный во-
прос. Правовые меры по стабилизации экономики. 
Юридическое совещание. Чрезвычайная следствен-
ная комиссия. 

10 Создание Советского госу-
дарства и возникновение ос-
нов советского права (1917–
1920) 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. II Все-
российский съезд Советов и провозглашение России 
Республикой Советов. Образование однопартийного 
большевистского Временного правительства – Со-
вета народных комиссаров (СНК). Декреты II Все-
российского съезда Советов о мире и о земле. Учре-
дительное собрание. Выборы и созыв. Партийный 
состав. Роспуск Учредительного собрания.   
Формирование конституционных основ советского 
социально-экономического и политического строя. 
Национализация средств производства. Создание 
основ социалистической экономики. Рабочий кон-
троль. Государственные монополии. 
Политико-правовая доктрина «слома» старого госу-
дарственного аппарата. Формирование системы Со-
ветов. Советы и исполкомы. СНК и отраслевые 
наркоматы. Система власти на местах.  
III Всероссийский съезд Советов и его решения. Де-
кларация прав трудящегося и эксплуатируемого 



 
 

народа. Разработка и принятие Конституции РСФСР 
1918 г. Основные положения Конституции РСФСР 
1918 г. 
Силовые структуры государства и юстиция. Форми-
рование советской милиции. Декрет «О рабочей ми-
лиции» от 28 октября 1917 г. Создание Главного 
управления милиции НКВД РСФСР. Инструкция 
«Об организации советской рабоче-крестьянской 
милиции» 1918 г. Декрет «О милиции» 1919 г. По-
ложение о милиции 1920 г. 
Создание ВЧК, его полномочия. Создание сети 
местных ЧК. Взаимоотношения ВЧК и ревтрибуна-
лов. Изменение полномочий ВЧК в годы граждан-
ской войны. Корпус войск ВЧК. Красный террор.  
Органы юстиции. Слом старой судебной системы. 
Декреты о суде. Местные суды и революционные 
трибуналы. Положения о народном суде 1918 и 
1920 г. Принципы судопроизводства в народных су-
дах. Упрощенный порядок судопроизводства в рев-
трибуналах и реввоентрибуналах. Исправительно-
трудовые учреждения. 

11 Государство и право в годы 
Гражданской войны (1918–
1920) 

Создание Совета рабоче-крестьянской обороны. 
Ревкомы как чрезвычайные органы власти. Форми-
рование Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Реввоенсовет республики. Институт военных ко-
миссаров. Реввоентрибуналы. 
Экономическая политика советской власти в годы 
гражданской войны. Военный коммунизм. Введение 
продовольственной диктатуры и чрезвычайные пол-
номочия Наркомпрода. Продразверстка. Декрет 
ВЦИК о создании комитетов бедноты от 11 июня 
1918 г. Всеобщая трудовая повинность. Главкизм. 
Развитие формы государственного единства. Декла-
рация прав народов России. Идея советской федера-
ции. Провозглашение Российского советского госу-
дарства федеративной республикой. Декрет о воен-
ном единстве советских республик 1919 г. Взаимо-
отношения независимых советских республик. 
Дальневосточная республика.  
Государственная организация «белого» движения в 
годы Гражданской войны. Военно-политическое 
размежевание территории бывшей России. Образо-
вание двух основных центров военной и политиче-
ской власти. Правительство Сибири. Правительство 
Юга России. Государственный аппарат, вооружен-
ные силы и карательные органы белых правитель-
ств. Проекты конституционного устройства и зе-
мельных реформ. Идея единой и неделимой России. 
Причины краха белого движения. 
Развитие права. Декреты центральных и местных 
советских органов власти как источник права. Пра-
вовой нигилизм. Кодификационные работы. Кодекс 



 
 

законов о труде 1918 г. Кодекс законов об актах 
гражданского состояния 1918 г. Земельное законо-
дательство: декрет о социализации земли 1918 г., 
положение о мерах перехода к социалистическому 
земледелию 1919 г. Сужение сферы гражданско-
правового регулирования. Уголовное право. «Руко-
водящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 
г. 

12 Советское государство в пе-
риод нэпа. Первая советская 
кодификация (1921–1930) 

Переход к рыночной экономике и замена прямых 
административных методов управления ею граж-
данско-правовым регулированием. Отмена продраз-
верстки и замена ее продналогом. Частичная дена-
ционализация промышленности. Трестирование гос-
ударственной промышленности и Положение о тре-
стах 1923 г. Денежная реформа 1924 г. 
Образование и развитие СССР. «Договорная» феде-
рация советских республик в 1921–1922 гг. Внутри-
партийные дискуссии о принципах федерации. I 
Всесоюзный съезд Советов. Основные положения 
Конституции 1924 г. Принятие новых конституций 
союзных и автономных республик. Конституция 
РСФСР 1925 г. 
Судебная реформа 1922 г. Прокуратура и адвока-
тура. Учреждение Верховного суда СССР. Основы 
судоустройства СССР и союзных республик 1924 г. 
Реформа ВЧК и создание ГПУ при НКВД РСФСР. 
Учреждение ОГПУ СССР, его полномочия. Судеб-
ная коллегия и Особое совещание ОГПУ. Реоргани-
зация НКВД. Реформа милиции и исправительно-
трудовых учреждений. 
Военная реформа. Переход на территориально-ми-
лиционную систему комплектования вооруженных 
сил. Общесоюзный закон о воинской обязанности 
1925 г. 
Развитие права. Кодификация законодательства. 
Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 
1922 г. Кодекс о браке, семье и опеке 1926 г. Трудо-
вой кодекс РСФСР 1922 г. Отмена трудовой повин-
ности. Земельный кодекс 1922 г. Общие начала зем-
лепользования и землеустройства СССР 1928 г. 
Обязательственное право. Законодательство об ак-
ционерных обществах. Уголовные кодексы РСФСР 
1922 г. и 1926 г. Основные начала уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик 1924 
г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 
Уголовно-процессуальное и гражданско-процессу-
альное право. 
 

13 Государство и право в период 
государственно-партийного 
социализма (1930 – начало 
40-х гг.) 

Государственно-политическая система 30–40-х гг. 
Деформация политической системы и государствен-
ного аппарата. Формирование партийно-бюрократи-
ческой диктатуры. Режим единоличной власти. 



 
 

Социалистическая реконструкция народного хозяй-
ства. Ликвидация правовых основ многоукладной 
экономики. Индустриализация и коллективизация. 
Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация 
управления промышленностью. Формирование ад-
министративно-командной системы управления хо-
зяйством. 
Централизация правоохранительной системы. Со-
здание прокуратуры СССР. НКВД. Внесудебная юс-
тиция. Правовые основы массовых репрессий. Су-
дебные процессы 30-х гг. и их юридическая харак-
теристика. Система ГУЛАГа. 
Обновление конституционного законодательства. 
Разработка новой Конституции СССР. Чрезвычай-
ный XIII съезд Советов СССР. Конституция СССР 
1936 г. Система союзных органов власти и управле-
ния. Избирательная система, права граждан. Нацио-
нально-государственное строительство по Консти-
туции 1936 г. Образование новых республик. При-
соединение новых территорий в состав СССР. Кон-
ституция РСФСР 1937 г. 
Основные тенденции развития права в 1930-е гг. Ис-
точники права. Правовое значение постановлений 
партии. Доктрина «социалистической законности». 
Ограничения гражданских прав. Паспортная си-
стема. Трудовое законодательство. Колхозное 
право. Уголовное право и уголовный процесс. 

14 Советское государство и 
право в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945) 

Перестройка государственного аппарата в годы 
войны. Введение военного положения. Правовой ре-
жим военного положения и осадного положения. 
Чрезвычайные органы власти и управления. Госу-
дарственный комитет обороны (ГКО). Местные ко-
митеты обороны. Институт уполномоченных ГКО. 
Создание новых органов управления.  
Мобилизация экономики и перевод ее на обслужи-
вание нужд фронта. Усиление административно-ко-
мандных методов управления экономикой. Органи-
зационно-правовые меры по проведению эвакуации 
на восток населения, предприятий и т.д. Введение 
трудовых мобилизаций. Временная отмена отпус-
ков, увеличение продолжительности рабочего дня. 
Введение карточной системы распределения. Введе-
ние новых налогов (военного, налога на холостяков 
и малосемейных). 
Вооруженные силы. Учреждение должности Вер-
ховного главнокомандующего и создание Ставки 
Верховного главнокомандования. Реорганизация во-
оруженных сил. Введение института военных ко-
миссаров, его последующая отмена и укрепление 
единоначалия. Государственное руководство парти-
занским движением. 



 
 

Организационно-правовые меры по охране обще-
ственного порядка, государственной безопасности и 
борьбе с уголовной преступностью. Расширение 
подсудности военных трибуналов. Объединение 
НКВД и НКГБ в единый наркомат внутренних дел 
(1941). Выделение из НКВД самостоятельного 
наркомата госбезопасности (1943). Учреждение во-
енной цензуры. Создание Главного управления 
контрразведки в наркомате обороны. Ужесточение 
паспортного режима.  
Развитие права в годы Великой Отечественной 
войны. Гражданское, трудовое, семейное, колхозное 
право. Уголовное право. Чрезвычайное законода-
тельство военного времени. Правовой статус окку-
пированных Германией территорий. 

15 Советское государство и 
право в период послевоен-
ного восстановления (1945 – 
середина 50-х гг.) 

Реорганизация государственного аппарата. Упразд-
нение чрезвычайных органов власти (ГКО, местных 
комитетов обороны, института уполномоченных 
ГКО). Восстановление деятельности конституцион-
ных органов власти и управления. Выборы в Вер-
ховный Совет СССР, Верховные советы союзных и 
автономных республик и местные Советы (1946 г.). 
Изменения в Конституции СССР и Конституции 
РСФСР. 
Мероприятия Советского государства по восстанов-
лению народного хозяйства. Усиление администра-
тивно-приказных методов управления экономикой. 
Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной си-
стемы. Массовая демобилизация вооруженных сил.  
Форма государственного единства в конце 40-х – 
начале 50-х гг. Развитие конституционных прав со-
юзных и автономных республик. Территориальные 
изменения. Расширение прав национально-государ-
ственных образований. Частичное восстановление 
прав репрессированных народов. 
Развитие права в конце 40-х – начале 50-х гг. Право-
вое регулирование экономики и трудовых отноше-
ний в условиях восстановления народного хозяй-
ства. Изменения в гражданском, трудовом, колхоз-
ном праве. Обновление уголовного и процессуаль-
ного права. 

16 Советское государство в пе-
риод либерализации обще-
ственных отношений. Вторая 
советская кодификация (сере-
дина 50-х – середина 60-х гг.) 

ХХ съезд КПСС: курс на либерализацию обще-
ственных отношений. 
Форма государственного единства. Расширение 
прав республик и ослабление централизации. 
Развитие государственного механизма. Реорганиза-
ция управления народным хозяйством. Реформы 
Н.С. Хрущева. Замена отраслевого принципа управ-
ления промышленностью и строительством терри-
ториальным. Реорганизация правоохранительных 
органов. Положение о прокурорском надзоре в 
СССР. Реорганизация судебной системы. Основы 



 
 

законодательства о судоустройстве Союза ССР, со-
юзных и автономных республик. 
Вторая советская кодификация. Новые формы коди-
фикации. Основы уголовного законодательства 
1958 г. Уголовный кодекс РСФСР. Закон об уголов-
ной ответственности за государственные преступле-
ния. Указы Президиума Верховного Совета СССР, 
усиливающие уголовную ответственность за неко-
торые виды преступлений. Уголовно-процессуаль-
ное право. Основы уголовного судопроизводства 
1958 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 
Гражданское право. Основы гражданского законо-
дательства 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 
г. Гражданско-процессуальное право. Основы граж-
данского судопроизводства 1961 г. Гражданско-про-
цессуальный кодекс РСФСР. 

17 Государственное развитие 
СССР, продолжение второй 
советской кодификации в се-
редине 1960-х – середине 
1980-х гг. 

Эволюция государственно-политической системы. 
XXII съезд КПСС и программа построения комму-
нистического общества. Доктрина «Общенародного 
государства». Реорганизация системы Советов. Рост 
партийно-советской бюрократии. Попытки эконо-
мических и хозяйственно-правовых реорганизаций 
(А.Н. Косыгин). 
Изменения в государственном аппарате. Реоргани-
зация ведомственного и территориального управле-
ния хозяйством. Реорганизация правоохранитель-
ных органов. Аппарат партийного и государствен-
ного контроля. 
Развитие конституционного законодательства. Кон-
цепция «развитого социализма». Разработка и об-
суждение новой Конституции. Седьмая внеочеред-
ная сессия Верховного Совета СССР (1977 г.). Кон-
ституция СССР 1977 г.: развитие федеративных от-
ношений. 
Продолжение второй советской кодификации. Ко-
дификация административного права. Кодекс об ад-
министративных правонарушениях РСФСР 1984 г. 
Кодификация жилищного права. Жилищный кодекс 
РСФСР 1983 г. Трудовое право. Основы законода-
тельства о труде 1970 г. Кодекс законов о труде 
РСФСР 1971 г. Уголовное право. Тенденция к смяг-
чению наказаний за малозначительные преступле-
ния и к ужесточению наказаний за тяжкие преступ-
ления. Исправительно-трудовое право. Основы ис-
правительно-трудового законодательства 1969 г. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1971 г. 
Уголовно-процессуальное право.  

18 Государство и право в период 
реформирования и распада 
СССР (1985–1991) 

Изменения в политической системе в период «пере-
стройки». Курс социалистического реформизма в 
КПСС. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Док-
трина «социалистического правового государства». 



 
 

Возникновение новых политических партий и обще-
ственных движений. Съезды Советов СССР и 
РСФСР. Учреждение президентства. Изменения в 
советской системе. Распад СССР как федеративного 
государства. Образование СНГ. 
Обновление законодательства в период «пере-
стройки». Изменения в гражданском, трудовом, аг-
рарном, уголовном и процессуальном праве. Основ-
ные направления кодификации права. Работы над 
Сводом законов СССР и республик. Формирование 
новых отраслей права. Судебно-правовая реформа. 

19 Российское государство на 
современном этапе. Третья 
российская кодификация 
(1991 – настоящее время) 

I–V съезды народных депутатов и их решения. 
Учреждение президентства в РСФСР. События ав-
густа 1991 г. и их государственно-политическое зна-
чение.  
VI съезд народных депутатов Российской Федера-
ции. Процесс выбора государственного устройства в 
посткоммунистической России. Реформы 1992 г.: 
реформы экономики, переход к рыночным методам 
хозяйствования. Ваучеризация. Конфликт в 1993 г. 
на высшем уровне государственной власти Россий-
ской Федерации: события сентября – октября 1993 
г., роспуск Верховного совета Российской Федера-
ции, дальнейшее развитие российской государ-
ственности на основе Конституции РФ 1993 г. Рос-
сия и СНГ. Союз России и Беларуси. 
Кардинальные изменения в правовой системе Рос-
сии. Формирование нового российского законода-
тельства. Основные направления кодификации 
права, формирование новых отраслей права. Декла-
рация прав и свобод человека и гражданина  
(22 ноября 1991 г.). Приведение российского зако-
нодательства в соответствие с Декларацией и меж-
дународными стандартами, обеспечение прав чело-
века и общечеловеческих ценностей. Правовые 
взгляды современных юристов. Возрождение идей 
естественного права и их отражение в законодатель-
стве. 
Третья российская кодификация. Конституционное 
право. Конституция РФ 1993 г. Гражданский кодекс 
РФ. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. Се-
мейный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ. Налоговый ко-
декс РФ. Кодекс законов о труде РФ. Кодекс  об ад-
министративных правонарушениях РФ. Уголовно-
процессуальный кодекс РФ. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисци-
плины: 

- текущий контроль успеваемости 



 
 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плины в процессе обучения. 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по  

дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 
Наименование оценочного средства 

1 Образование и развитие древне-
русского государства и права (IX–
XI вв.) 

Устный опрос, исследовательский проект, дис-
куссия, диспут, тестовое задание 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

2 Государство и право Руси в пе-
риод раздробленности (XII–XV 
вв.) 

Устный опрос, исследовательский проект, тесто-
вое задание 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

3 Образование централизованного 
Русского (Московского) государ-
ства. Формирование сословно-
представительной монархии и ста-
новление общерусского права (ко-
нец XV – середина XVII вв.) 

Устный опрос, диспут, тестовое задание 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

4 Российская абсолютная монархия 
и развитие российского права во 
второй половине XVII–XVIII вв. 

Устный опрос, письменный опрос, диспут, тесто-
вое задание 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

5 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи в пер-
вой половине XIX в. 

Устный опрос, диспут-игра, тест 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

6 Государственно-правовые ре-
формы Российской империи во II 
половине XIX в. 

Устный опрос, исследовательский проект 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

7 Государственно-правовые ре-
формы России в период первой 
буржуазно-демократической рево-
люции 1905–1907 гг. и в послере-
волюционный период (1900–1914). 

Устный опрос, письменный опрос 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

8 Государство и право России в 
годы Первой мировой войны 
(1914– февраль 1917 г.) 

Устный опрос, тест 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

9  Российское государство и право в Устный опрос, письменный опрос 



 
 

1917 году: от Февраля к Октябрю Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

10 Создание Советского государства 
и возникновение основ советского 
права (1917–1920) 

Устный опрос, исследовательский проект  
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

11 Государство и право в годы Граж-
данской войны (1918–1920) 

Устный опрос, диспут 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

12 Советское государство в период 
НЭПа. Первая советская кодифи-
кация (1921–1930) 

Устный опрос, письменный опрос 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

13 Государство и право в период гос-
ударственно-партийного социа-
лизма (1930 – начало 40-х гг.) 

Устный опрос, исследовательский проект 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

14 Советское государство и право в 
годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945) 

Устный опрос, тест  
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

15 Советское государство и право в 
период послевоенного восстанов-
ления (1945 – середина 50-х гг.) 

Устный опрос, письменный опрос 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

16 Советское государство в период 
либерализации общественных от-
ношений. Вторая советская коди-
фикация (середина 50-х – середина 
60-х гг.) 

Устный опрос, исследовательский проект 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

17 Государственное развитие СССР, 
продолжение второй советской ко-
дификации в середине 1960-х – се-
редине 1980-х гг. 

Устный опрос, диспут  
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

18 Государство и право в период ре-
формирования и распада СССР 
(1985–1991) 

Устный опрос, письменный опрос  
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

19 Российское государство на совре-
менном этапе. Третья российская 
кодификация (1991 – настоящее 
время) 

Устный опрос, тест 
Реализация программы с применением ДОТ: Те-
стирование, ситуационные задачи, проблемные 
задачи 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы к устному опросу 
 



 
 

1. Предмет, метод, периодизация истории отечественного государства и права. 
2. Возникновение государственности у восточных славян. Военная демократия.  
Объединение протогосударств в единое образование. 
3. Государственный строй Киевской Руси. 
4. Становление древнерусского права. Характеристика основных источников. 
5. Русская Правда, как памятник права.  
6. Особенности общественного и государственного строя Новгорода и Пскова (XII‒XV 

вв.).  
7. Псковская судная грамота.  
8. Объединение русских земель в единое Московское централизованное государство 

(XIV‒XV вв.).  
9. Судебники XV-XVI вв.: источники, разработка, систематика правовых норм. 
10. Судебники XV-XVI вв.: преступления и наказания. 
11. Сословно-представительная монархия в России. 
12. Государственные реформы середины XVI в. 
13. Сословный строй в России в XV‒XVII вв.: феодальная аристократия; служилые со-

словия; правовые категории крестьянства. 
14. Соборное Уложение 1649 г.: разработка, источники, структура. 
15. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.  
16. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 
17. Право собственности и владения на землю в Русском государстве в XVI‒XVII вв. 

(вотчина и поместье). 
18. Церковная организация и церковное право XV‒XVII вв. 
19. Формирование крепостного права в России (XV‒XVII вв.). Крепостное законода-

тельство. 
20. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки абсолютизма. 
21. Государственные реформы первой четверти XVIII в.  
22. Губернская реформа 1775 г. Судебная и полицейская реформы. 
23. Развитие государственной системы России в первой половине XIX в. Деятельность 

М. М. Сперанского. 
24. Развитие государственной системы России во второй половине XIX в. 
25. Изменения в правовом положении русской православной Церкви (XVIII-первая по-

ловина XIX в.). 
26. Развитие права в XVIII в. Попытки кодификации. 
27. Уголовное право по Воинским артикулам 1715 г. 
28. Сословный строй России в XVIII — первой половине XIX вв. Правовой статус со-

словий. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 
29. Кодификация русского права в первой половине XIX в. 
30. Развитие уголовного права в первой половине XIX в. 
31. Крестьянская реформа 1861 г. 
32. Судебная реформа 1864 г. 
33. Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. 
34. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. в России. 
35. Оформление конституционной монархии в России. Государственная Дума. 
36. Аграрная реформа 1906‒1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина. 
37. Февральская революция 1917 г. и формирование новой государственной системы. 
38. Законодательная политика Временного буржуазного правительства России в 1917 

г. 
39. II Всероссийский съезд Советов и его решения. 
40. Учредительное собрание в России (1917‒1918 гг.). Созыв и причины роспуска. 
41. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируе-

мого народа. 



 
 

42. Создание основ советского права. Декреты СНК в сфере гражданского, семейного, 
трудового, земельного, уголовного права. 

43. Конституция РСФСР 1918 г. 
44. Первые советские декреты о суде 1917‒1918 гг. 
45. Государственно-политическая система в период нэпа. 
46. Кодификация права в РСФСР 1922‒1924 гг. Общая характеристика. 
47. Гражданский кодекс РСФСР 1922г.: разработка, принятие, основные черты права. 
48. Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1922 г. ‒ правовое регулирование частно-

хозяйственных отношений. 
49. Создание и основные положения Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 
50. Создание нового социалистического федеративного государства. Конституции 

СССР 1924 г. 
51. Конституция СССР 1936 г. 
52. Изменение в государственном строе СССР в период Великой Отечественной войны. 
53. Советское право в годы Великой Отечественной войны. 

Типовые темы исследовательских проектов 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 
1. Изменение системы государственных органов в период дворцовых переворотов 

(1725-1762 гг.).  
2. Судебный процесс в первой четверти XVIII в. Суд над царевичем Алексеем Пет-

ровичем).  

Типовые задания к интерактивным занятиям 

Сравнительный анализ в форме диспута 
Для диспута можно выбрать вопрос: Сравнение методов научного познания Истории 

государства и права России. 
Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает задачи:  
 рассмотреть общие методы: метод историзма (или хронологический) и философский 

метод. Суть хронологического метода заключается в исследовании государства и права как 
явлений, последовательно изменяющихся во времени под воздействием характерной для изу-
чаемого периода политической и социальной обстановки. Среди философских методов вы-
деляют диалектический материализм, диалектический идеализм, прагматизм, структура-
лизм, позитивизм, экзистенциализм, инструментализм (ответы рабочих групп оформляются 
в форме таблицы); 

 определить, в чем заключаются отличия методов историзма и философского. 

Подготовка и проведение диспут-игры 

Диспут-игра по теме – Нормы гражданского, уголовного и процессуального права XVII 
в. (на основе Соборного Уложения 1649 г.). 

Сюжет игры основан на комплексном научно-исследовательском моделировании про-
цессов развития отечественного государства и права. 

Студенты делятся на две группы, каждая из которых защищает свой тезис: 
1) Тезис 1 команды ‒ судопроизводство характеризовалось наличием состязательного 

и розыскного процессов при явном преобладании последнего. При анализе системы доказа-
тельств важно подчеркнуть, что решающей доказательственной силой в розыскном процессе 
было признание вины подсудимым. Поэтому целью сыска являлось получение признания 
любой ценой – вплоть до угрозы пытки или применения самой пытки. Далее надо проанали-
зировать другие виды доказательств: «поличное», вещественные доказательства, «поваль-
ный обыск». 

2) Тезис 2 команды – определение основных тенденций в развитии уголовного права. 



 
 

Оно проходило в условиях резкого обострения классовых противоречий, поэтому и прини-
мало все более карательный характер. В Соборном Уложении получило дальнейшее развитие 
и уточнение понятие преступления, различались стадии совершения преступления, была 
дана определенная классификация преступлений. Опираясь на нормы Уложения, следует 
проанализировать наиболее важные виды преступлений. По мере усиления самодержавия к 
середине XVII века появляются и новые виды наказания, которые преследуют цели устраше-
ния, возмездия, изоляции преступника от общества. 

Каждая команда старается максимально полно аргументировать свою точку зрения, 
опровергая утверждения и доводы другой команды. 

Типовые тесты 

1. Что такое «десятина»? 
а) десятая часть рубля; 
б) налог в пользу церкви; 
в) система управления. 
 
2. Какая система управления была в период военной демократии? 
а) дворцовая; 
б) вотчинная; 
в) десятичная. 
 
3. Государственный строй Киевской Руси можно определить как: 
а) военная демократия 
б) раннефеодальная монархия. 
в) абсолютная монархия. 
 
4. Система управления в Киевской Руси: 
а) становая 
б) дворцово-вотчинная 
в) воеводская 
 
5. В каком документе говорится о социальной группе «закупы 
а) Русская правда 
б) Судебник 1497г.; 
в) Судебник 1550г. 
 
6. Какие виды преступления отражены в Русской Правде? 
а) государственные; 
б) церковные; 
в) Имущественные и против личности; г) все выше перечисленные. 
 
7. Могли ли женщины по Русской правде наследовать имущество умершего мужа? 
а) могли; 
б) могли только частично; 
в) не могли. 
 
8. Субъектами права по Русской правде являлись: 
а) юридические лица; 
б) физические лица; 
в) и те и другие. 
 



 
 

9. Являлось высшей мерой наказания по Русской правде? 
а) смертная казнь; 
б) поток и разграбление; 
в) крупный денежный штраф. 
 
10. Кто осуществлял управления в сельской местности Киевской Руси? 
а) приказчики; 
б) волостели; 
в) старосты;  
г) наместники. 
 
11. Какой государственный строй сложился во Владимиро-Суздальском княжестве? 
а) феодальная республика; 
б) феодальная монархия; 
в) самодержавие. 
 
12. Кто руководил деятельностью всех должностных лиц в Новгородской республике? 
а) архиепископ; 
б) тысяцкий; 
в) посадник; 
г) князь. 
 
13. Каким образом осуществлялось управление Новгородом и Псковом? 
а) народным собранием; 
б) княжеским советом; 
в) боярским советом. 
 
14. Что являлось основным способом заключения договора по ПСГ? 
а) устный разговор при свидетелях; 
б) письменный документ; 
в) рукопожатие. 
 
15. Какой порядок наследования допускали по ПСГ: 
а) по закону; 
б) по завещанию; 
в) и то и другое. 
 
16. Какие виды преступлений знала ПСГ, которых не было в русской правде? 
а) против государства; 
б) против порядка управления и суда; 
в) все выше перечисленные. 
 
17. Как официально называлась Золотая орда в период ее вхождения в состав монгольской 
империи: 
а) Улус Чачатая; 
б) Улус Джучи; 
в) государство Хулагидов. 
 
18. Как назывался основной источник права золотой орды? 
а) Запись Курултая; 
б) Яса Чингисхана; 



 
 

в) Книга Бытия. 
 
19. Как назывался глава правительства в империи Чингисхана? 
а) темник; 
б) визирь; 
в) эмир 
 
20. Как регулировались семейно-наследственные отношения у монгол — татар? 
а) обычаем; 
б) законами;  
в) решениями старших. 
 
21. Какая система управления сложилась в XVI в.? 
а) коллегиальная; 
б) приказно-воеводская; 
в) дворцово-вотчинная. 
 
22. Какие виды вотчин существовали в России в XVI‒XVTI вв.? 
а) дворцовые 
б)государственные; 
в) церковные; 
г)частно-владельческие; 
д) все выше перечисленные. 
 
23. При каком государе начинают созываться Земские соборы? 
а) Иван III; 
б) Иван IV; 
в) Иван V; 
г) Михаил Романов. 
 
24. Какой политический строй сложился в XVI в.? 
а) раннефеодальная монархия; 
б) сословно-представительная монархия; 
в) «просвещенный абсолютизм»; 
г) абсолютная монархия. 
 
25. В каком документе говорится о праве «Юрьева дня»? 
а) Русская правда; 
б) Новгородская судная грамота; 
в) Судебник 1497 г.; 
г) Соборное Уложение 1649 г. 
 
26. Могла ли дочь наследовать имущество отца по Судебнику 1497 г. при отсутствии сыно-
вей? 
а) могла; 
б) не могла; 
в) могла, по завещанию. 
 
27. Кто были представителями в Земском соборе? 
а) бояре; 
б) дворяне; 
в) посадское население; 



 
 

г) духовенство; 
д) вce выше перечисленные. 
 
28. Какой приказ осуществлял назначения на должности? 
а) поместный; 
б) судный; 
в) разрядный; 
г) польский. 
 
29. Что являлось судом первой инстанции в период сословно- представительской монар-
хии? 
а) Судный приказ; 
б) Земский приказ; 
в) Боярская Дума. 
 
30. Как назывались грамоты, которые предоставляли феодалам особые права и привилегии? 
а) уставные; 
б) боярские; 
в) царские; 
г) тарханные. 

Ключи к тестовым заданиям 

1б; 2 в; 3б; 4б; 5а;  6в; 7б; 8б; 9б; 10б;  
11б; 12в; 13а; 14б; 15в; 16в; 17б; 18б; 19б;  
20а; 21б; 22д; 23б; 24б; 25в; 26а; 27д; 28в; 29б; 30г. 

Типовые вопросы к письменному опросу 

1.Предмет истории государства и права. 
2.Методы научного познания истории государства и права России. 
3.Формирование древнерусской государственности и её институтов. 
4.Государственное устройство Древней Руси. 
5.Источники древнерусского права. 
6.Русская Правда и её редакции. 
7.Устав князя Владимира Святославича о десятинах,судах и церковных людях. 
8.Правовая регламентация брачно-семейных отношений в Древней Руси. 
9.Наследование в Древней Руси. 
10.Виды обязательств и формы их обеспечения в древнерусском праве. 
11.Система преступлений и наказаний в древнерусском праве. 
12.Судебный процесс в Древней Руси. 
13.Причины феодальной раздробленности на Руси. 
14.Государственное устройство Новгородской феодальной республики. 
15.Государственное устройство Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского кня-

жеств. 
16.Источники права Руси периода феодальной раздробленности. 
17.Псковская судная грамота: общая характеристика. 
18.Наследование по Псковской судной грамоте. 
19.Судебник 1497 г.: общая характеристика. 
20.Судебник 1550 г.: общая характеристика. 
21.Предпосылки и особенности формирования русского единого(централизованного) 

государства (вторая половина XV-первая половина XVI в.) 
22.Источники права русского единого государства во второй половине XV-первой по-

ловине XVI в. 



 
 

23.Государственный строй России в период сословного представительства (середина 
XVI-середина XVII вв.) 

24.Развитие вещного права в конце XV-середине XVI в. 
25.Развитие уголовного права в конце XV-середине XVI в. 
26.Судебный процесс во второй половине XV-первой половине XVI в. 
27.Эволюция вещного права во второй половине XVI-серединеXVII в. 
28.Изменения в обязательственном праве в середине XVI-середине XVII в. 
29.Развитие уголовного законодательства в середине XVI-середине XVII в. 
30.Соборное уложение 1649 г.: общая характеристика. 
31.Источники права во второй половине XVII-XVIII в. 
32.Государственный строй России в конце XVII-XVIII в. 
33.Сословные реформы Петра I/Жалованная грамота дворянству. 
34.Развитие гражданского права во второй половине XVII-XVIII в. 
35.Развитие судебного процесса в конце XVII-начале XVIII в. 
36.Воинский артикул 1715 г.: общая характеристика. 
37.Развитие брачно-семейного права во второй половине XVII-XVIII в. 
38.Жалованная грамота городам 1785 г. 
39.Особенности абсолютизма в России. 
40.Государственный строй России в первой половине XIX в. 
41.Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 
42. Гражданское право в первой половине XIX в. 
43. Судебный процесс в первой половине XIX в. 
44. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: общая характери-

стика. 
45.Причины и предпосылки буржуазных реформ. 
46.Судебная реформа 1864 г.Устав уголовного судопроизводства. 
47.Судебная реформа 1864 г.Устав гражданского судопроизводства. 
48.Судебная реформа 1864 г.Суд присяжных. 
49.Формирование принципов уголовного права в буржуазный период(1861-1917 гг) 
50.Развитие буржуазных принципов судебного процесса 1864-1917 гг 
 

 

Реализация программы с применением ДОТ: 

 

Типовые проблемные задачи 

 

 Задача 1. Стрелец одного из Московских полков Семен Жеглов, недовольный разме-
ром жалованья и постоянными задержками его выплаты, кричал в кабаке: «Какое жалованье 
– такая и служба! Сколько платит, столько и царствует!». По указке кабатчика стрелец был 
схвачен приставами и брошен в застенок Приказа Тайных Дел. 
 Как будут квалифицированы действия Семена Жеглова по Соборному Уложению 

1649 г.? Какое наказание ожидает стрельца? 

 Задача 2. 4 Дворянин Репнин из ревности решил отравить своего сослуживца Гор-
дона, недавно женившегося на его любимой девушке. Пригласив своего соперника на «дру-
жескую» пирушку, Репнин кормил его ядовитыми грибами, приготовленными «специально 
для него». Это обстоятельство было позже подтверждено другими участниками вечеринки.  
 Как должен быть наказан Репнин по нормам Артикула Воинского? 

 Задача 3. Земским собранием Белгородского уезда Курской губернии в числе миро-
вых судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии А. Копейкин. Однако губер-
натор запретил А. Копейкину выполнение обязанностей мирового судьи на том основании, 
что последний не имеет высшего юридического образования. 



 
 

 Правомерны ли действия губернатора, если остальным требованиям А. Копейкин 

отвечает? Какой порядок разрешения разногласий между губернатором и Земским собра-

нием предусмотрен законом (учреждением судебных установлений)? 
 

 

Типовые ситуационные задачи 

 

 Задача 1. Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом плашмя. Вто-
рой, не стерпев обиды, выхватил меч и нанес ответный удар.  
 Какое решение примет суд, если: 

 – в результате драки никто не пострадал; 

 – увечья получил первый дружинник; 

 – увечья получили оба дружинника? 

 Задача 2. Вдова Ольга после смерти мужа получила вдовий выдел и жила отдельно от 
взрослых детей. После смерти она завещала свою вдовью долю младшей дочери, помогавшей 
ей по хозяйству в последние годы. Старший сын, не согласный с этим решением, подал в суд.  
 Рассудите спор. 

 Задача 3. Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был несправедливо наказан 
своим боярином. Наказание, по словам боярина, последовало за то, что окольничий отпустил 
двоих крестьян в Вологду в октябре – после окончания сельскохозяйственных работ.  

Какое решение принял князь в данной ситуации? 
 

 

Типовые тесты 
 

1. Укажите, какая категория не имела рабского статуса на Руси: 

А. челядин; 
Б. холоп; 
В. закуп. 
2. Выберете правильный ответ: 

А. на Руси сословие бояр сформировалось раньше сословия дворян; 
Б. Руси сословие дворян сформировалось раньше сословия бояр; 
В. Руси сословия бояр и дворян сформировались одновременно. 
3. Сколько чаще всего выделяют редакций Русской Правды: 

А. две; 
Б. четыре; 
В. три. 
4. Какие преступления по Русской Правде считались наиболее опасными: 

А. конокрадство, разбой и поджог; 
Б. конокрадство, убийство и нарушение земельных границ; 
В. убийство феодала, церковная кража и нанесение телесных повреждений. 
5. Какие виды наказаний знает Русская Правда: 

А. телесные наказания, штрафы и смертную казнь; 
Б. поток и разграбление, штрафы и телесные наказания; 
В. поток и разграбление, штрафы. 
6. Чем была ограничена самодержавная власть монарха в Московском государ-

стве: 

А. ничем; 
Б. законодательством; 
В. религиозными установлениями и Церковью. 
7. Какие органы нового типа стали создаваться в едином Русском государстве на 

рубеже XV – XVI вв.: 

А. приказы; 



 
 

Б. органы сословного представительства; 
В. органы наместников и волостелей. 
8. Какие сферы были наиболее урегулированы нормами Судебника Иоанна III: 

А. гражданско-правовая; 
Б. гражданско-правовая и судопроизводство; 
В. уголовно-правовая и судопроизводство. 
9. Отметьте черту, свойственную русским судебникам: 

А. сильное влияние римского права; 
Б. наличие кратких, немногословных положений в статьях; 
В. многочисленность судебников. 
10. Назовите самый значимый и совершенный московский судебник: 

А. Сводный Судебник 1606 – 1607 гг.; 
Б. Соборное Уложение 1649 г.; 
В. Судебник Иоанна IV 1550 г. 
11. Что произошло с монархической властью при Петре I: 

А. она получила международное признание; 
Б. была ограничена Сенатом; 
В. самодержавие было подменено самовластием. 
12. Что можно считать основой борьбы за трон после смерти Петра I: 

А. зарубежный фактор; 
Б. Указ о престолонаследии 1722 г.; 
В. неурегулированность порядка престолонаследия. 
13. Сколько основных звеньев судебной системы было создано по судебной ре-

форме 1864 г.: 

А. две; 
Б. три; 
В. четыре. 
14. Манифест от 17 октября 1905 г.: 

А. учреждал Государственную думу; 
Б. предоставлял политические права подданным; 
В. вводил ограничения в избирательной системе. 
15. В России после учреждения парламента: 

А. Государственная дума являлась нижней палатой, а Государственный совет – верх-
ней; 

Б. Государственный совет являлся нижней палатой, а Государственная дума – верх-
ней; 

В. лишь Государственная дума составляла отечественный парламент. 
16. В какой форме проходила февральская революция: 

А. в форме политического переворота; 
Б. в форме национальных столкновений; 
В. в форме военного переворота. 
17. Конституция РСФСР 1918 г.: 

А. исчерпывающе определяла существующую систему органов власти; 
Б. не имела раздела об органах власти; 
В. не определяла статус ряда властных органов. 
18. В чем своеобразие Конституции СССР 1924 г.: 

А. в ней отсутствует раздел о правах и обязанностях граждан; 
Б. в ней отсутствует деление на составные части; 
В. она не была представлена в едином писаном виде. 
19. Вторую союзную Конституцию можно считать: 

А. слабо развитой с технико-юридической стороны; 
Б. сильно развитой с технико-юридической стороны; 



 
 

В. актом, имеющим средний уровень технико-юридического развития. 
20. Система органов власти в связи с принятием Конституции СССР 1977 г.: 

А. серьезно изменилась; 
Б. осталась без изменения; 
В. изменилась незначительно. 

 

 

 7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

 
Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конфе-
ренция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля зна-
ний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выпол-
нить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом 
причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его ин-
дивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и кате-
горий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 
речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессио-
нальных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, по-
следовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 
понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудня-
ется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несуще-
ственные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-
тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-
ленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъек-
тивные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть 
легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. 



 
 

Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета 
титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, нали-
чие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформ-
ление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из 
Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической струк-
туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 
по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); нали-
чие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосно-
вании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической струк-
туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 
по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не 
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно 
аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логи-
ческой структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, нару-
шается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 
 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измери-

тели) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые тре-
буют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, по-
пытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, получен-
ные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной ли-
тературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требо-
вания. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые тре-

буют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, по-
пытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при ре-
шении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 



 
 

результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил за-
дание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчи-
тывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, 
чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противо-
положных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противополож-
ной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, по-
лучившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, под-
готовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-
ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-
логией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами ар-
гументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеж-
дать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответ-
ствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но неко-
торые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены вре-
менные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Од-
нако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действитель-
ности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 
нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

             

            5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 

Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На пер-
вом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 
по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изло-
жить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по про-
блеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 
стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-
нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 



 
 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-
ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непони-
мание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые тре-

буют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, по-
пытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при ре-
шении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил за-
дание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определе-
ние научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источни-
ков, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта макси-
мально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывается  
доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и 
предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение ги-
потезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив даль-
нейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-
нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-
ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непони-
мание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-по-

знавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, 
отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 
продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстраци-
ями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку пред-
ставляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко вы-
раженной  эвристической направленностью.  



 
 

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный по-
иск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обоб-
щение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает во-
прос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 
взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует инфор-
мационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы 
аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), пред-
ставляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, ис-
пользует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные тех-
нологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (про-
блему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем после-
довательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные техно-
логии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные во-
просы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8. Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного во-
проса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание 
дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого об-
суждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обя-

зательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 
позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой про-
блемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-
ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение термино-
логией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами ар-
гументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеж-
дать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответ-
ствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объ-
еме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание про-
блемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, вы-
работанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некото-
рые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены времен-
ные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 



 
 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действи-
тельности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 
нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% за-

даний 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изло-
жить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешно-
сти.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-
тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-
ленные вопросы. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Основная учебная литература  

 
1. Долгих, Ф. И. История государства и права России : учебник / Ф. И. Долгих. — 2-е 

изд. — Москва : Университет «Синергия», 2018. — 312 c. — ISBN 978-5-4257-0266-1. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101343.html 

2. История государства и права России с древности до 1861 года : учебное пособие / 
В. К. Цечоев, Л. П. Рассказов, А. Г. Галкин, В. В. Ковалев ; под редакцией В. К. Цечоева. — 
Москва : Прометей, 2019. — 406 c. — ISBN 978-5-907003-99-6. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94429.html 

3. История государства и права России : учебное пособие (практикум) / составители 
О. Ю. Апарина, Л. А. Попова, В. Е. Семенов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федераль-
ный университет, 2018. — 197 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92694.html 



 
 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Воеводина, Н. А. Экономическая история России: учебное пособие / Н. А. Воево-
дина, А. А. Дусенбаев. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-
9758-1821-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81091.html 

2. Калинина, Е. Ю. История государства и права России в контексте европейской 
цивилизации: учебное пособие / Е. Ю. Калинина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
111 c. — ISBN 978-5-4486-0757-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83268.html 

3. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период): ста-
новление государственности Российской Федерации: учебное пособие / составители М. В. 
Немытина, О. Н. Громова, Ц. Ц. Михеева. — Москва: Российский университет дружбы 
народов, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-209-08277-4. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91091.html 

 
8.3. Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруден-
ция http://www.iprbookshop.ru/7276.html 

2. Вопросы современной юриспруденции http://www.iprbookshop.ru/48791.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноцен-
ного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современ-

ных компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и проме-

жуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме во 
время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефе-

ратов и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разде-

лов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвое-
ние одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 



 
 

самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В те-
чение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекоменду-
емой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподава-
телю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных за-
дач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответ-
ствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному за-
поминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в тече-

ние всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экза-

мена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для си-
стематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 
на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows Server 

2016 

2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский междуна-

родный университет». https://elearn.interun.ru/login/index.php 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 
2. наушники; 



 
 

3. вебкамеры; 
4. колонки; 
5. микрофоны. 
 

 

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лек-
ций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблем-
ная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) за-
нятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуаци-
онных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: 
компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft 
Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, ви-
деосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 
оборудования университета. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 

компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и проме-

жуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме во 
время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образо-

вательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельно-

сти, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая 

игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются сле-
дующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) 



 
 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особен-
ности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости 
обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методиче-
ского и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной инфор-
мации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обу-
чения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-пере-
дачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья.  
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