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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины «История отечественного государства и права» 

предназначена для реализации федеральных государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по направлению «Юриспруденция» в соответствии ФГОС 3. 

Целью изучения данной дисциплины является получение системного представления о смене типов и 
форм государства, а также правовых систем на территории нашего Отечества; знакомство с новыми 
подходами к анализу закономерностей развития российской государственности, свободными от 
идеологических догм советского периода. 

Задачей данного курса является изучение развития российской государственности и правовой 
культуры в хронологическом порядке с древнейших времён до начала XXI века с упором на политические, 
экономические и цивилизационные факторы, предопределившие специфику данной государственности и 
культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин профессионального цикла (Б3.Б2), 

что означает формирование в процессе обучения у студента основополагающих компетенций в рамках 
выбранного образовательного направления, изучается на 1 курсе. 

Для изучения данной дисциплины студент должен знать историю России с древнейших времён до 
наших дней, обществознание в объёме программы для общеобразовательных школ. 

Набор знаний, состоящий в осознании органической взаимосвязи отечественной государственно-
правовой истории с особенностями политического и социально-экономического развития страны, со 
спецификой её принадлежности к определённому типу цивилизации, обеспечивает необходимую 
предпосылку для понимания современных процессов в области государственного строительства и 
формирования правовой системы, соответствующей гражданскому обществу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОК-1 – владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию информации; 
ОК-2 – способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально значимые философские 
проблемы; 
ОК-3 – способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события 
политической истории России, её места в истории человечества и современном мире; 
ОК-4 – способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, а 
также прогнозировать их возможное развитие; 
ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правового мышления 
и правовой культуры; 
ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права человека и 
гражданина. 

По итогам изучения курса студенты должны: 
знать -  
- место изучаемой дисциплины в системе юридических наук; 
- формационный и цивилизационный подходы к изучению истории; 
- основные тенденции развития отечественной историографии; 
- специфику природно-климатических и геополитических условий развития России как государства; 
уметь – 
 - правильно интерпретировать смысл правовых проблем современного российского общества; 
- проводить сравнительный анализ политической истории России и ведущих зарубежных государств; 
- аргументировано защищать свои позиции; 
- самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, опираясь на опыт истории; 
владеть -  
- подходами и методами критического анализа, практически их использовать применительно к 
историческим и современным процессам развития российского государства и права; 
- приёмами информационно-описательной деятельности; 
- методологическими основами исторического анализа; 
- понятийным аппаратом и методологией теории государства и права. 

4. Объём дисциплины и виды учебной нагрузки 
Рабочая программа рассчитана на 252 часа. Из них 218 часов отводится на самостоятельную работу 

студента и 34 часа на лекции и практические занятия. В зависимости от личных потребностей студент 
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может изменить время, отводимое на ту или иную форму учебной нагрузки или на распределение часов по 
разделам курса. 

Изучение материала ведётся в форме, доступной пониманию студентов, соблюдается единство 
терминологии обозначений в соответствии с действующими государственными стандартами. 

Тематический план изучения дисциплины (курс 1) 

 
 

Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка студента 

Максимал
ьная 

Самостоят
ельная 

Обязат. при заочной форме 
обучения 

Всего 

В том числе 
Обзорно-
установ. 
занятия 

Лаб.раб
практ. 
занятия 

Раздел 1. Методология истории государства и права 
России 

16 15 1 1 - 

Раздел 2. Древнерусское государство и право  
(IX – XII вв.) 

17 16 1 1 - 

Раздел 3. Государство и право на Руси в период 
феодальной раздробленности (XII – XIV вв.) 

17 15 2 1 1 

Раздел 4. Образование русского централизованного 
государства и его правовой системы (XV – XVI вв.) 

17 15 2 1 1 

Раздел 5. Переход от сословно-представительной к 
абсолютной монархии (XVII в.) 

17 15 2 1 1 

Раздел 6. Государство и право России в период 
вестернизации и расцвета абсолютизма (XVIII в.)    

17 15 2 1 1 

Раздел 7. Государство и право России в период 
зарождения капиталистических отношений (первая 
половина XIX в.) 

17 14 3 2 1 

Раздел 8. Государство и право России в период 
развития капитализма и кризиса абсолютной 
монархии (1861 – 1917 гг.) 

18 15 3 2 1 

Раздел 9. Создание советского государства и права 
(1918 – 1921 гг.)  

18 15 3 2 1 

Раздел 10. Государство и право СССР в условиях 
формирования тоталитарной диктатуры (1922 – 1930 
гг.) 

18 15 3 2 1 

Раздел 11. Государство и право СССР в период 
расцвета тоталитарного режима (1931 – 1953 гг.)  

18 15 3 2 1 

Раздел 12. Государство и право СССР в период 
либерализации общественно-политических отношений 
(1954 – 1964 гг.) 

18 15 3 2 1 

Раздел 13. Государство и право СССР в период 
постепенного кризиса советской политической и 
экономической модели (1965 – 1991 гг.) 

17 14 3 2 1 

Раздел 14. Основные тенденции развития российского 
государства и права в период «второй волны» 
вестернизации и реставрации капитализма (1992 – 
2010 гг.) 

27 24 3 2 1 

Итого 252 218 34 22 12 
Зачётных единиц  7  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Методология истории государства и права России 

Место рассматриваемой дисциплины в системе юридических наук. Предмет дисциплины, цель и задачи её 
изучения. Историография, этапы развития дисциплины.  



 4
Цивилизационный и формационный подход к истории России. Тип российской цивилизации: соотношение 
коллективистского и индивидуалистического начал. Общественно-экономические формации в российской 
истории. 
 

Раздел 2. Древнерусское государство и право (IX – XII вв.) 
Возникновение древнерусского государства. Эволюция его социальной структуры и институтов 
политической власти. Правовая система и «Русская Правда» как первый памятник отечественного права 
(имущественные отношения, обязательства, наследственное и уголовное право, система наказаний). 
 

Раздел 3. Государство и право на Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.) 
Общественный строй, политическая система и право Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 
княжеств, а также Новгородской и Псковской феодальных республик 
 

Раздел 4. Образование русского централизованного государства и его правовой системы  
(XV – XVI вв.) 

Предпосылки образования русского централизованного многонационального государства. Общественный 
строй (феодалы, крестьяне, холопы, посадское население). Политический строй (форма государственного 
единства, великий князь / царь как глава государства, боярская дума, эволюция дворцово-вотчинной 
системы управления и формирование приказов, земские соборы, органы местного и городского 
самоуправления; вооружённые силы) 
Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Уставная книга Разбойного приказа 1556 г. как основные памятники 
права (гражданское право, уголовное право, процессуальное право). «Уложение о службе» 1557 г. 
Принципиальные изменения в российском законодательстве и их причины 
 

Раздел 5. Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии (XVII в.) 
Принципиальное отличие двух типов феодальных монархий. Особенности эволюции русского 
абсолютизма; влияние цивилизационного фактора. Изменения в политическом строе (падение роли земских 
соборов и боярской думы, отмена местничества, понижение статуса церкви как  центра власти). 
Изменение социального статуса различных категорий общества (поместное дворянство, крестьянство, 
кабальные люди и другие категории феодально зависимого населения) 
Соборное уложение 1649 г. как важнейший памятник права данной эпохи (гражданское право, уголовное 
право, процессуальное право). «Новоуказные статьи» 1669 и 1677 гг. 
 

Раздел 6. Государство и право России в период вестернизации и расцвета абсолютизма 
 (XVIII в.) 

Понятия вестернизации и модернизации. Особенности вестернизации России в ходе реформ Петра I. 
Абсолютные монархии России и западноевропейских государств (Франция, Пруссия): сравнительный 
анализ. 
Политический строй (учреждение Сената и системы коллегиального управления, изменение принципов 
местного самоуправления, возникновение и развитие городского самоуправления, учреждение 
полицейского управления). Реформа военного устройства государства. Учреждение Синода. Социально-
политические факторы, обусловившие судебные и административно-территориальные реформы Екатерины 
II 
Развитие общественного строя (консолидация светских феодалов в один класс-сословие и процесс 
расширения его гражданских прав; консолидация феодально зависимого населения; особенности сословной 
системы Российской империи в конце XVIII в.) 
Особенности развития гражданского, уголовного, процессуального и семейного права. Формирование 
системы отраслевых законодательных кодифицированных актов (Указ о единонаследии 1714 г., Воинский 
артикул 1716 г и т. д.) 
 

Раздел 7. Государство и право России в период зарождения капиталистических отношений ( первая 
половина XIX в.) 

Особенности социально-экономического развития Российской империи. Развитие общественного строя 
(зарождение новых классов – буржуазии и пролетариата; категории крестьянского населения; правовое 
положение и социальный статус дворянства; сохранение феодального характера российского общества по 
сравнению с ведущими государствами Европы – Британской империей и Францией). 
Политический строй (конституционные проекты М. Сперанского и Н. Новосильцева; реформа 
государственного аппарата – учреждение министерств, Комитета министров и Государственного совета, 
Собственной канцелярии императора; незыблемость основных принципов абсолютизма). 
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Специфика организации вооружённых сил (увеличение состава армии и незыблемость рекрутского 
принципа её комплектации; концепция военных поселений А. Аракчеева). 
Систематизация российского законодательства (деятельность комиссии М. Сперанского и создание 
Полного собрания законов Российской империи, а также Свода действующих законов Российской империи; 
разработка Уложения о наказаниях). 
 

Раздел 8. Государство и право России в период развития капитализма и кризиса абсолютной 
монархии (1861 – 1917 гг.) 

Изменения в общественном строе (суть императорского манифеста 1861 г. об освобождении крестьян и 
комплекса законов 1861 – 1866 гг. об отмене крепостного права; возникновение и исчезновение категории 
временнообязанных крестьян; аграрная реформа П. Столыпина 1906 г.; специфика развития капитализма в 
России и соответствующей социальной структуры российского общества по сравнению с ведущими 
капиталистическими державами Европы и США; влияние цивилизационного фактора). 
Особенности трансформации государственного строя России во второй половине XIX в.  (причины 
постепенного кризиса абсолютизма и одновременной неспособности правящей элиты перейти к 
конституционной монархии; провал либеральной внутренней политики Александра II и консервативный 
курс его преемников). 
Государственные реформы 1860-70-х гг. (земская, городская, судебная, военная). Изменения в управлении 
национальными окраинами. Незаконченный характер либеральных реформ как одна из предпосылок 
революции. 
Основные моменты развития права во второй половине XIX – начале XX  вв. (расширение сферы 
применения гражданского права; зарождение фабричного права; развитие уголовного права и новая 
редакция Уложения о наказаниях 1885 г.; особенности гражданского и уголовного процесса). 
Изменения в государственном строе в 1906 – 1917 гг. как результат усиливавшегося кризиса абсолютизма 
(социально-экономические и политические предпосылки изменений; императорский манифест 1905 г. и 
учреждение Государственной Думы; реорганизация Государственного совета). 
Государство и право в период Февральской революции и двоевластия (возникновение Временного 
правительства и демонтаж старого государственного аппарата; разработка положений о выборах в 
Учредительное собрание; создание Юридического совещания и провал попытки установления 
демократической конституции; возрождение Советов и их двойственная роль в процессе стабилизации 
политической обстановки). Комплекс причин, обусловивших неспособность перехода России к 
либерально-демократическому режиму.   
 

Раздел 9. Создание советского государства и права (1918 – 1921 гг.) 
Революционное преобразование общественного строя (национализация средств производства; 
кардинальная перестройка классовой структуры общества; отсутствие полного равенства граждан нового 
государства и начало формирования привилегированного «сословия» партийной номенклатуры). 
Создание советского государственного механизма (крах идеи Учредительного собрания; Всероссийский 
съезд Советов как верховный государственный орган; образование ВЦИК, СНК, народных комиссариатов, 
военно-революционных комитетов, рабочей милиции и ВЧК; ВСНХ как верховный орган управления 
народных хозяйством; особенности новых местных органов власти; создание советского суда). 
Коренные изменения организации государственного единства (возникновение РСФСР и других советских 
республик). 
Создание основ советского права (особенности Конституции РСФСР 1918 г; гражданское и хозяйственное 
право; трудовое право; земельное право; уголовное и процессуальное право; семейное право). 
 

Раздел 10. Государство и право СССР в условиях формирования тоталитарной диктатуры (1922 – 
1930 гг.) 

Особенности социально-экономического и политического развития советского государства в условиях 
НЭП при сохранении диктатуры ВКП(б). 
Взаимоотношения советских республик в 1921-22 гг. и образование СССР. Национально-государственное 
размежевание и районирование. 
Развитие государственного аппарата СССР (строительство высших органов власти – Всесоюзные съезды 
Советов, ЦИК, СНК, деление наркоматов на три категории; развитие органов хозяйственного управления – 
ВСНХ, СТО, Госплан; реорганизация органов юстиции; ОГПУ как высший орган государственной 
безопасности; реорганизация рабоче-крестьянской милиции; Рабкрин). 
Развитие права (особенности Конституции СССР 1924 г.; кодификация советского законодательства; 
финансовое, трудовое и земельное право в условиях НЭПа; особенности гражданского права и уголовно-
процессуальных норм). 
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Однопартийная система и отсутствие политического плюрализма как причины искажения демократических 
принципов деятельности государственных органов и создания благоприятных условий для последующих 
массовых беззаконий. 
 

Раздел 11. Государство и право СССР в период расцвета тоталитарного режима (1931 – 1953 гг.) 
Коренные преобразования общественного строя СССР в условиях форсированной индустриализации и 
насильственной коллективизации сельского хозяйства. 
Развитие формы государственного единства (изменение количества и границ союзных республик к 1941 г.; 
насильственное включение Прибалтики в СССР). 
Изменения в государственном механизме в 1930-х гг. (однопартийность как основополагающий признак 
тоталитарного режима; особенности партийного руководства государством в СССР; органы власти – 
Верховный Совет СССР и его Президиум, СНК, окончательное падение роли местных Советов, 
учреждение политиотделов в МТС колхозов и совхозов; развитие органов хозяйственного управления – 
разукрупнение ВСНХ и наркоматов; кредитная реформа и изменение статуса Госбанка; развитие 
правоохранительных органов – создание НКВД СССР и ОСО, централизация органов прокуратуры и 
милиции; изменения в принципах комплектования вооружённых сил). 
Развитие советского права в 1930-х гг. (особенности Конституции СССР 1936 г.; изменения в гражданском, 
трудовом и семейном праве; специфика колхозного права; ужесточение уголовно-процессуальных норм). 
Особенности перестройки государственного механизма в годы Великой Отечественной войны (ГКО как 
чрезвычайный орган власти; усиление деятельности СНК; введение специальных режимов в отдельных 
районах). 
Изменения в государственном аппарате и праве СССР в 1946-53 гг. (появление Совета министров и 
министерств; денежная реформа 1947 г. и развитие финансового права; ужесточение норм семейного 
права). 
 

Раздел 12. Государство и право СССР в период либерализации общественно-политических 
отношений (1954 – 1964 гг.) 

Предпосылки и суть либерализации политического режима СССР в «хрущёвский» период. 
Либерализация государственного механизма и права во второй половине 1950-х гг. (повышение роли 
Советов, меры по укреплению правопорядка и законности – ликвидация ОСО, процесс массовой 
реабилитации репрессированных людей, восстановление прав некоторых репрессированных народов, 
устранение чрезмерной централизации руководства органами внутренних дел, принятие Положения о 
прокурорском надзоре, реорганизация органов правосудия, изменения в уголовном и процессуальном 
праве). 
 

Раздел 13. Государство и право СССР в период постепенного кризиса советской политической и 
экономической модели (1965 – 1991 гг.) 

Причины замедления темпов общественного развития и нарастания кризиса советской экономической 
модели. 
Централизация сферы руководства хозяйством, просвещения и культуры, соответствующие 
законодательные акты 1965 – 1976 гг.; централизация управления органами юстиции, восстановление 
Минюста в 1970 г. 
Особенности Конституции СССР 1977 г. 
Трансформация государственного механизма под воздействием негативных факторов, влиявших на 
замедление темпов общественного развития в 1965 – 1985 гг. 
Развитие права в 1965 – 1985 гг.: кодификационные работы 1970-х гг., административное законодательство; 
гражданское и хозяйственное право; природноресурсное право; сельскохозяйственное право; трудовое 
право; уголовное право и уголовный процесс. 
Ломка формы государственного единства в период «перестройки»: развитие идеи децентрализации СССР; 
попытка заключения нового Союзного договора в 1990-м г. и суверенизация союзных республик; 
августовские события 1991 г. и распад СССР. 
Ломка политической системы в период «перестройки»: представительные и исполнительные органы 
государственной власти в 1988 – 1991 гг.; судебные реформы 1988 – 1991 гг. 
 
Раздел 14.  Основные тенденции развития российского государства и права в период «второй волны» 

вестернизации и реставрации капитализма (1991 – 2012 гг.) 
Форма государственного единства по Конституции РФ 1993 г. и изменения этой формы в начале 2000-х гг. 
Проблема формирования правового государства и гражданского общества; эволюция многопартийной 
политической системы. 
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Основные направления развития права: конституционное право; гражданское право; семейное право; 
трудовое право; уголовное право и уголовный процесс. 

 
5.2. Основная литература 

1. Лаптева Л.Е.  История отечественного государства и права: Учебник  - М., Юрайт, 2011  
2. История российского правосудия. Под ред. Колоколова Н. А. Учебное пособие. М., 2009.  
3. Лаптева Л.Е. История отечественного государства и права. Учебник. – М. Юрайт, 2011 
4. Мухаев Р. Т. История государства и права России. Учебник. М., 2011.  
5. Рубаник В.Е. История государства и права России: Учебник. - М., Юрайт, 2013 
6. Рассолов М.М. История отечественного государства и права: Учебник. – М. Юрайт, 2012 
7. Чистяков О.И. История отечественного государства и права: Учебник. – М. Юрайт, 2012 

 
5.3. Дополнительная литература 

1.Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, факты. СПБ., 2006 . 
2.История и культура Отечества. Учебное пособие. Под ред. Гуляевой Е. А. М., 2007.  
3.История прокуратуры России. Историко-правовой анализ. Под ред. Звягинцева А. Г. М., 2009.  
4.Курицын В. М. История отечественного государства и права. 1929 г. – 22 июня 1941 г. Учебное пособие. 
М. , 2009.  
5.Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. Учебник для ВУЗов. М., 2008.  
6.Смыкалин А. С. История судебной системы России. Учебное пособие. М., 2010.  

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- компьютеры с доступом в Интернет; 
- доступ к поисковым системам. 
                 
   7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
   Учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечественного государства и права», 
составленный в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной 
образовательной программы  института по направлению «Юриспруденция», включает в себя  пособие (в 
объеме 252 часов), комплект контрольных заданий, которые дают целостную систему знаний, обеспечивая 
их глубину и прочность. Особое внимание уделено развитию навыков самостоятельного применения 
знаний. 
   Учебно-методические материалы по данной дисциплине способствуют формированию у студентов 
навыков современного анализа дискуссионных проблем, выявлению различных точек зрения по ним, 
формированию культуры мышления и нравственного воспитания. 
   Предполагаемые учебно-методические материалы ориентируют студентов на переход от описательно-
эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню познания. 
   Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется на основе выполнения тестовых заданий, 
(всего 108 и 90 вопросов), позволяющих определить уровень теоретических знаний студентов по каждому 
разделу изучаемой дисциплины, а также контрольной и практической  работ, способствующих 
систематизации знаний, повышению уровня практического владения современным русским литературным 
языком, позволяющей оценить языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную компетенции 
студентов, определяемые содержанием дисциплины. 
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