
История 
отечественного 

государства и права



ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Учебные вопросы:
1.Теория и методология ИОГП
2.Порядок сдачи экзамена



Литература для подготовки к экзамену 

• Димитров Н.Н. Памятники истории и теории государства и права: учебное 
пособие: в 2 ч. Ч. 1. История отечественного государства и права. М.: Изд-во РТА, 
2009. 200 с. 60 экз.

• Димитров Н.Н., Касаткин В.А. История отечественного государства и права: раб. 
прогр. уч. дисц. по спец. «Юриспруденция». М.: РИО РТА, 2009. 40с. Хр.-80, чз-3

• История отечественного государства и права: учебник. В 2 ч. /Под ред. О.И. 
Чистякова; МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Юрайт, 2011. 477 с. Аб. -2; хр. 16, чз. 
2.

• Новицкая Т.Е., Чистяков О.И., Дюков Л.В. История отечественного государства и 
права: В 2-х ч.: Учебник для вузов (под ред. Чистякова О.И.) Изд. 4-е, перераб., доп. 
М., 2010

• Новиков Ю.А., Димитров Н.Н. История отечественного государства и права: В 2-х т.: 
Курс лекций. М., 2006.  2х250 экз.

• Отечественное законодательство XI-XX вв.: пособие для семинаров /Под ред. О.И. 
Чистякова. М.: Юрист, 2009. 464 с. Чз-1.

• Димитров Н.Н. История отечественного государства и права: Учебно-наглядное 
пособие. М., 2005.  220 экз.



ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИОГП

ИОГП
Историко-правовая наука, 

изучающая политические и 
правовые институты Российского 
государства  с древнейших времен 

и до настоящего времени, 
охватывающая  различные аспекты 

эволюции общественного и 
государственного строя страны, 

правовых явлений

ПРЕДМЕТ
процесс возникновения и 

развития различных форм 
государства и права, 

институтов и механизмов 
государственной власти, 

отраслей права конкретных 
государств  у народов России 
в конкретный исторический 

период

ОБЪЕКТ
❑Государственные 

образования на 
территории исторической 
России

❑Российское право, его 
основные институты и 
отрасли 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИОГП

V-IX вв.

✔древнейшие 
государства 

Причерноморья

X-XIV вв.

✔Киевская Русь
✔Феодальная 

раздробленность
✔Золотая Орда

XV-XVII вв.

✔Московское 
(Русское) 

централизованное 
государство
✔ВКЛ

XVIII-
сер. XIX вв.

✔Российская империя 
периода 

абсолютизма

Вт. пол. XIX в. – 
октябрь 1917 г.
✔Российское 
государство в 

период буржуазных 
реформ и революций

Октябрь 1917 – март 
1921 г.

✔социалистическая 
революция, создание 

Советского 
государства, ГВ и 

ИВИ 

Март 1921-1929 гг.
✔Новая 

экономическая 
политика, переход 
от капитализма к 

социализму

1929-1955 гг.

✔Становление  и 
утверждение АКС

✔ВОВ и послевоенный  
мобилизационный 

социализм

1956-1991 гг.

✔Период 
либерализации, 

стагнации и кризиса 
социалистической 

государственности

Декабрь 1991-н/в

✔Период суверенной 
Российской 
Федерации



Историко-правовые школы
XIX в.

Школа «официальной 
народности»

❑«самодержавие, православие, 
народность» (М.П. Погодин)

❑Основные направления:
✔Славянофильское направление (И.Д. 

Беляев)
✔Государственное («юридическое») 

направление (Б.Н. Чичерин, К.Д. 
Кавелин)

XX в.

Евразийство
✔Россия-Евразия – особый 

культурный мир со 
свойственными только ей 
государственно-правовыми 
чертами

✔Г. Вернадский, Г. Флоровский, 
Н. Алексеев

Марксизм-ленинизм
✔Государство и право 

явления конкретно-
исторические, классовые, 
инструмент  господства 
правящего класса

✔М.Н. Покровский, Н.А. 
Рыжков, С.В. Юшков

XXI в.

Религиозно-историческая
✔Движение человечества к Богу. 

Высшая ценность ⎯ Душа

Всемирно-историческая
✔Общемировое развитие, 

прогресс человечества. 
Высшая ценность ⎯ 
материальные блага

✔Направления:
•Материалистическое; 
Либеральное; Технологическое 

Локально-историческая
✔Единство человечества и 

среды его обитания. Высшая 
ценность ⎯ гармония 
мироздания, сохранение и 
укрепление здоровья, 
продление жизни



2. Рабовладельческие государства

■Боспорское государство, Боспор, 
античное рабовладельческое 
государство в Северном 
Причерноморье. 

■Образовалось около 480 до н. э. в 
результате объединения греческих 
городов на Керченском и Таманском 
полуостровах. 

■Столица - Пантикапей (современная 
Керчь). 

■Правители - сначала греческий род 
Археанактидов (480—438), который 
сменила греко-туземная династия 
Спартокидов (438—109 до н. э.). 

■4—3 вв. до н.э. — время 
экономического и культурного расцвета 
Боспорского государства. 

■Ски́фы  — ираноязычный, 
преимущественно кочевой народ 
Евразии, доминирующий в 
понтийской степи в античную эпоху. 

■Скифское Государство - 
объединение народов Сев. 
Причерноморья во главе со 
скифами. Образовалось в 4 в. до н. 
э. Столица - Неаполь Скифский. 
Уничтожено готами (3 в. н. э.). 

■Русские летописи XVII в. считали 
народы средневековой Руси 
продолжением народов Великой 
Скифии 

■Хаза́рский каганат, Хаза́рия 
(650—969) — предполагаемое 
средневековое государство.

■Выделилось из Гуннской империи.
■Центр государства первоначально 
находился в северной (приморской) 
части современного Дагестана, позже 
переместился в низовья Волги. 

■В политической зависимости от хазар 
некоторое время находилась часть 
восточнославянских племенных союзов.



■Киевская Русь или Древнерусское 
государство — средневековое государство в 
Восточной Европе, возникшее в IX веке в 
результате объединения восточнославянских 
племён под властью князей династии 
Рюриковичей

■Основателями Киева и первыми 
правителями племени летописная легенда 
считает братьев Кия, Щека и Хорива. 

■Арабские писатели конца I тысячелетия 
(аль-Истархи, Ибн-Хордадбех, Ибн-Хаукал 
говорят о Киеве (Куябе) как о крупном городе. 

■В IX—X веке варяги, стремясь установить 
полный контроль над важнейшим торговым 
путем «из варяг в греки», устанавливают 
контроль над Киевом. 

3. Киевская Русь



Русская Правда 
Свод обычного права Древнерусского государства XI-XIV вв.

❑Выделяются 3 редакции: 
1)краткая редакция Русской Правды (эта группа относится к первым писаным законам Киевской Руси); 
2)2) пространная редакция (она содержит 121 статью); 
3)3) сокращенная редакция (самая поздняя редакция Русской Правды). Все эти правды шли сплошным текстом 

без деления на статьи, разделили ее позднее в XVIII в.
❑Источниками кодификации явились нормы обычного права и княжеская судебная практика. 
✔К числу норм обычного права относятся, прежде всего, положения о кровной мести (ст.1) и круговой поруке (ст. 

19 КП). 
✔Нормы, выработанные княжеской судебной практикой  связываются иногда с именами князей, принимавших их 

(Ярослава, сыновей Ярослава, Владимира Мономаха)
✔Определенное влияние на Русскую Правду оказало византийское каноническое право.
❑Краткая редакция Русской Правды была разделена на части:
✔1) Правда Ярослава (издана в 1015–1054 гг.);
✔2) Правда Ярославичей (в 60-е гг. X в.).
✔Окончательный вариант краткой редакции Русской Правды сформировался в конце XI в.
❑В XII в. Владимир Мономах добавил новые правовые нормы в Русскую Правду, в результате Русская Правда 

стала состоять из частей и называлась пространной редакцией:
1) Суд Ярослава (первоначальная, краткая редакция);
2) Устав Владимира Мономаха (его реформы государственного аппарата и судебной системы).
Пространная редакция просуществовала до XIV–XV вв., включая период феодальной раздробленности и 
татаро-монгольского ига.

❑Сокращенная редакция принадлежит второй половине XV в., которая связывается с именем Ивана III и его 
реформой правовой системы и систематизацией права. Из ее состава были исключены ставшие 
неактуальными нормы права.

❑Русская Правда регулировала главным образом вопросы уголовного права, судебного процесса, но она 
касалась и вопросов семейно-брачного, наследственного права и вопросов правового положения населения.



Новгородская Судная Грамота 1471 г. 
❑сохранился только фрагмент, дающий представление о судоустройстве: 
✔Суд был церковным или княжеским, на котором соответственно присутствовал архиепископ или 

князь. Князь не мог вершить суд без посадника, последний же осуществлял суд вместе с 
княжеским наместником, которому предоставлялось право пересмотра дела.

✔Суд структурно делится на управы, созывался в Новгороде три раза в неделю: по понедельникам, 
средам и пятницам, а также организовывались выездные заседания по Новгородским городам 

✔Суд был состязательным.
❑Судопроизводство:
✔Судебные уполномоченные — тиуны, каждый в отдельности в присутствии представителей 

спорящих сторон (приставов) рассматривали дело, но не решали его окончательно.
✔после этого дело переносилось в высшую инстанцию для доклада (окончательного решения) или 

на пересуд (для пересмотра)
✔в суде высшей инстанции заседали наместник и посадник с 10 присяжными (из бояр и житьих 

людей). Эти присяжные составляли постоянно действующую судебную коллегию докладчиков, 
регулярно собиравшуюся во дворе архиепископского дома.

✔Споры церковного человека с мирянином разбирал городской судья вместе с наместником 
архиепископа. 

✔Княжеские люди судились городским и княжеским боярами на территории резиденции князя 
(городища), пересуд по этим делам осуществлял сам князь в присутствии посадника. 

✔На тысяцкого возлагалось руководство торговым судом и разбор дел полицейского характера 
(нарушение общественного порядка, мер и весов и т.п.), при участии посадника он разбирал споры 
новгородских и иноземных купцов.

❑Споры купцов, ремесленников рассматривали кооперативные общественные суды — суды 
старост и братчины.



Псковская Судная 
Грамота 
1467 г. 

❑кодифицированный 
нормативно-
правовой акт

❑ регламентировала в 
бо́льшей степени, 
гражданско-правовые 
отношения 

❑состояла из 120 
статей.



4. Раннефеодальные государства на территории 
Евразии 

Монгольское государство 1227 г.



Великая Яса
Яса (монг. жасак «запрет», отт. 

«наказ, закон», также «налог, 
подать») — название уложения 
Чингисхана, которое он, по 
преданию, издал на великом 
всемонгольском курултае.

■ Ни в монгольском подлиннике, ни 
в полном переводе Яса до нас не 
дошла.

Положения Ясы распадаются на 
пять отделов:

■ преступления, караемые 
смертью 

■ война, её ведение и военное 
устройство 

■ семья и семейный строй 
■ похвальные доблести 
■ различные запреты. 
Государственный механизм и 

общественный строй, 
предписываемый Ясой, 
заимствован из китайских 
образцов.

Распределение добытого в 
военных кампаниях

Согласно Ясе, материальные 
ценности, приобретённые в 
походе, распределялись 
следующим образом:

■ 3/5 доставалось войску 
■ 1/5 доставалась джихангиру 

(руководителю похода) 
■ 1/5 доставалась императору 
Чингисхан в большинстве походов 

совмещал обе последние роли, и 
т.о. к концу жизни обладал 
примерно четвертью богатств 
Евразии, что делает именно его 
самым богатым человеком за всю 
историю цивилизации.



Великое княжество Литовское
— восточноевропейское государство, 

существовавшее с середины XIII века по 1795 год на 
территории современных Беларуси, Литвы, 

Украины, России, Польши, Латвии и Эстонии.

Столица Вильна
Язык(и) западнорусский, латинский, польский
Религия католицизм, православие, униатство, 
язычество, иудаизм, протестантизм
Денежная единица куна, гривна, изрой, рубль, 
полтина, пенязь, грош, дукат, талер, орт, тынф
Форма правления Монархия
 - 14 августа 1385 В личной унии с Польшей
 - 1 июля 1569 В конфедерации с Королевством 
Польским образует Речь Посполитую
 - октябрь 1795 Прекращение существования, 
вхождение в Российскую империю



Статуты Великого княжества Литовского
❑Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское  — восточноевропейское государство, 

существовавшее с первой половины XIII века по 1795 год на территории современных Беларуси, 
Литвы, Украины, России, Польши (Подляшье), Латвии (1561—1569) и Эстонии (1561—1569).

❑Стату́т Великого княжества Литовского — верховный закон Великого княжества Литовского, 
составлявший его правовую основу. 

❑Первый Статут, состоящий из 13 разделов (282 статей) был издан в 1529 году. Статут 
регламентировал вопросы гражданского, уголовного и процессуального права. 

❑Второй Статут был издан в 1566 году и отражал социально-экономические и политические 
изменения. 

❑Третий Статут был издан в 1588 году и действовал на территории ВКЛ до полной его отмены в 
1840 году.

❑По статуту дворянство делилось на шляхту, княжат, панов-хоруговных, бояр посполитых. 
❑Крестьяне делились на "похожих" (свободных) и "непохожих" (прикрепленных). Несвободные 

крестьяне составляли три группы: дворовые, челядины, найминцы, отличавшиеся разной степенью 
зависимости от господина. 

❑Горожане были организованы в гильдии и цехи, управляемые на основе Магдебургского права, 
стремились создать систему самоуправления (магистраты). 

❑Основой феодальных отношений была земельная собственность, возникавшая в результате “ 
Феодального держания“, раздачи в пожизненное владение ("до живота"), на два поколения ("до двух 
животов") или бессрочно ("до воли и ласки господарской"). 

❑Литовский статут выделяет три формы землевладения: пожалованное (держание), наследственное 
(отчизна) и купля. 

❑В уголовном праве существовало понятие “ кривды “ (аналог "обиды"), превратившееся позже в 
“злочинство“, связанное уже с нарушением норм. 

❑Более разработанная юридическая техника статутов устанавливает личную ответственность 
субъекта, нижний возрастной предел (7 лет), различает умысел и неосторожность. 

❑Статуты предусматривают ответственность за государственные (оскорбление величества, измена, 
бунт) и религиозные (волхование, выход из христианства, совращение в иную веру) преступления. 

❑Распространенным видом наказания были штрафы, но появляются устрашающие виды смертной 
казни (сожжение, колесование), членовредительские наказания. В системе наказаний 
прослеживается сословный характер. 



5. Московское (Русское) государство



Правовые акты Московского государства 
СУДЕБНИК 1497 г. 

свод законов Русского государства, 
созданный в целях систематизации 

существующих норм права
❑Составители Судебника -  князь 
И. Ю. Патрикеев, а также дьяки: Василий 
Долматов, Василий Жук, Фёдор Курицын

❑Причина принятия: усиление власти великого 
князя, возрастание влияния дворянства, 
появление аппарата управления 
централизованным государством.

❑Содержание Судебника:
✔Деятельность центрального суда и нормы 

уголовного права (ст.1-36). 
✔Организация и деятельность местных судов (ст. 
37-45). 

✔Гражданское право и гражданский процесс (ст. 
46-66) (наследование, договоры личного найма, 
купли-продажи, переход крестьян от одного 
хозяина к другому, о холопстве). 

✔Дополнительные статьи по судебному процессу 
(ст.67-68) 

Источники:

❑Русская правда и ее редакции 
❑Уставные грамоты — нормативные 
документы, издаваемые верховной властью 
по вопросам местного управления. 

❑Судные грамоты — постановления о 
судоустройстве, даруемые отдельным 
местностям и содержащие, кроме того, 
некоторые нормы гражданского и 
уголовного права. 

❑Судебные решения по отдельным 
вопросам. 

В Судебнике 1497 года нормы права 
излагались без чёткой системы, казуально, 

открыто определяли привилегии 
господствующего слоя населения.



Судебник 1550 г.
СУДЕБНИК Ива́на IV, 
Судебник 1550 г.

 — сборник законов периода сословной 
монархии в России. 

❑Принят на первом на Руси Земском 
соборе 1549 г. при участии Боярской 
думы. 

❑В 1551 г. Судебник был утвержден 
Стоглавым собором, созванным по 
инициативе царя Ивана IV. 

❑Содержит 99 (100) статей.
❑Имеет общую прогосударственную 

направленность, ликвидирует 
судебные привилегии удельных 
князей и усиливает роль 
центральных государственных 
судебных органов. 

❑В нём развиваются заложенные в 
Судебнике 1497 года тенденции 
государственного управления и 
судопроизводства.

Содержание Судебника
• Судебником вводились приказы, 

система центрального управления
• Ограничивалась власть наместников и 

волостелей: 
❖ дела «о ведомых разбойниках» были переданы под юрисдикцию 

губных старост. 
❖ наместники, волостели и все другие правители, назначаемые 

государем в города и волости, не могли судить суда без участия 
выборных от населения. 

• Запрещался переход служилых людей в 
кабальное холопство, 

• Более детально регламентировались 
взаимоотношения между феодалами и 
зависимыми крестьянами:

❖ Законодательно установлен Юрьев день (ст. 88). 
❖ Предоставлял крестьянским общинам право самоуправления, 

раскладки податей и надзора за порядком. 
❖ Судебник защищал честь любого члена общества, однако штрафы за 

бесчестье различались. 

• Судебник ограничивал проведение 
ордалий. «Поле» нельзя было 
проводить «бойцу с небойцом», за 
исключением случаев, когда этого 
желает сам «небоец». 



Соборное Уложение 1649 г.

свод законов Русского государства, 
первый в русской истории нормативно-

правовой акт, охвативший все 
действующие правовые нормы, включая 

и так называемые «новоуказные» 
статьи

❑Принято на Земском соборе 1649 г. и 
действовало вплоть до 1832 г.

❑состоит из 25 глав, регулирующих 
различные области жизни 

❑Источники: 
✔русское, так и зарубежное законодательство.
✔Указные книги приказов. 
✔Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г. 
✔Литовский статут 1588 г. — был 

использован, как образец юридической 
техники. 



Государственное право

■В Соборном Уложении определялся статус 
главы государства — царя, самодержавного и 
наследного монарха.

■Содержало комплекс норм, регулирующих 
важнейшие отрасли государственного 
управления: 

❖прикрепление крестьян к земле, 
❖режим въезда и выезда из страны, 
❖вопросы, связанные со статусом вотчин и поместий.

Гражданское право

■Субъектами гражданского права являлись как 
физические (частные) лица, так и коллективы 
(например, крестьянская община). Требования 
к физическим лицам — возраст 15-20 лет (с 15 
лет молодой человек мог наделяться 
поместьем, принимать на себя кабальное 
обязательство и т.д, с 20 лет мог 
свидетельствовать на суде после принятия 
крестного целования).

Обязательственное право 

■в XVII в. продолжало развиваться по линии 
постепенной замены личной ответственности 
по договорам имущественной 
ответственностью.

■Устная форма договора всё чаще заменяется 
письменной. Для определённых сделок 
устанавливается обязательность 
государственной регистрации.

Семейное право

■продолжали действовать принципы Домостроя — 
главенство мужа над женой и детьми, 
фактическая общность имущества, 
обязательность следования жены за мужем.

Таможенное право

■Таможенному регулированию была посвящена гл. 
IX

■Пошлины не взимались с дворян, знатных людей 
и иностранцев

■Устанавливалась ответственность таможенных 
служащих за нарушение порядка взимания 
пошлин

■Устанавливалась ответственность владельцев 
земель за содержание дорог, мостов и переправ, 
через которые перемещались товары.

Уголовное право

Система преступлений выглядела следующим 
образом:

■Преступления против Церкви 
■Государственные преступления 
■Преступления против порядка управления 
■Преступления против благочиния 
■Должностные преступления 
■Преступления против личности
■Имущественные преступления
■Преступления против нравственности



6. Российская империя
В рассматриваемый период источниками права являлись 
законодательные акты, изданные в форме указов, регламентов, 
уставов и манифестов.

❑Наиболее важные мероприятия различного плана определялись 
Указами: Указ о единонаследии от 18 марта 1714 г.; Табель о 
рангах от 2  января 1722 г.; Указ о форме суда от 5 ноября 1723 г. 

❑Регламентами учреждались государственные органы управления, 
состав и порядок их работы: Генеральный регламент коллегии от 
29 февраля 1720 г.; Регламент главному Магистрату от 16 января 
1721 г.; Духовный регламент от 29 января 1721 г.

❑Под Уставами понимались сборники законов, где были собраны 
нормы права, относящиеся к определенной сфере деятельности 
государства: Устав о векселях 1722 г.; Устав о купеческом 
водоходстве 1781 г.; Устав благочиния 1782 г.; Воинский Устав 
1716 г.; Морской Устав 1720 г. 

❑Манифестами объявлялись особо важные и торжественные 
мероприятия. Так, например: Манифест о даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству 1762 г.
 



Артикул воинский 1715 г.
❑Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов (статей), и был включен в качестве части 2 в 

Воинский устав. 
❑Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели 

наказания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих 
обстоятельств.

✔К смягчающим обстоятельствам относились: состояние аффекта; душевная болезнь; малолетство 
преступника; служебное рвение, в пылу которого совершено преступление; неведение и давность. Состояние 
опьянения, прежде бывшее смягчавшим вину обстоятельством, стало относиться к отягчающим 
обстоятельствам.

✔Законодатель вводил понятия крайней необходимости и необходимой обороны. Преступления, совершенные 
в этих условиях, не наказывались. 

❑Преступлением по АВ являлось общественно опасное деяние, причинявшее вред государству: 
✔умышленные, неосторожные и случайные. Уголовная ответственность наступала только при совершении 

умышленных или неосторожных преступлений. 
✔стадии: умысел, покушение на преступление и законченное преступление. В ряде случаев законом 

устанавливалось наказание уже за умысел (например, государственные преступления). Покушение на 
преступление могло быть оконченным и неоконченным. 

✔виды преступлений: • религиозные преступления; • государственные преступления; • воинские 
преступления; • преступления против порядка управления и суда; • преступления против благочиния:; • 
преступления против личности; •имущественные преступления;• преступления против нравственности.

❑Наказания: 
✔главные цели: устрашение, возмездие, изоляция преступников и эксплуатация труда преступников. 
✔основные виды: смертная казнь; телесные наказания, подразделявшиеся на членовредительные, клеймение и 

болезненные; каторжные работы; тюремное заключение; лишение чести и достоинства; имущественные 
наказания (конфискация имущества, штраф, вычет из жалованья).  Артикулы также предусматривали 
церковное покаяние. Наказания назначались в соответствии с классовой принадлежностью преступника. 
Казнь была публичной. 



Жалованная грамота дворянству 1785 года 
Жалованная грамота городам 1785 г.

❑Жалованная грамота городам представляла собой кодификацию законодательства о статусе 
городского населения. 

❑Выделялось 6 категорий городского населения. 
✔Городские купцы (1) были разделены на гильдии, в зависимости от размера состояния. Городская 

интеллигенция, банкиры и капиталисты составили слой почетных (именитых) граждан (2), которые 
обладали правами личных дворян.  Мещане, занимавшиеся мелкой торговлей, составили 
значительный слой городских обывателей (3). 

✔Мещане, занимавшиеся ремеслом, получили правовой статус ремесленников (4). В состав 
Жалованной грамоты городам 1785 вошел специальный Ремесленный устав. Отдельно выделялись 
иностранные граждане, а также иногородние (5). В последнюю категорию было отнесено все прочее 
посадское население (6). 

✔В городах создавались городские думы, которыми руководили городские головы (городничие).
❑В 1785 Екатерина II издала Жалованную грамоту дворянству, которая представляла собой 

кодификацию законодательства о статусе дворянства. 
❑За дворянами закреплялись следующие права:
✔1. Личные: телесная неприкосновенность (дворяне не подвергались телесным наказаниям и 

пыткам); право на геральдику (герб); освобождение от обязательной государственной службы 
(впервые утвержденное Петром III в Манифесте о вольности дворянству 1762).

✔2. Имущественные: монополия на обладание населенными имениями; право на обладание недрами 
на помещичьей земле (в отличие от указа Петра I, который оставлял недра за государством); 
освобождение от податей и повинностей; право на любую не запрещенную законом 
предпринимательскую деятельность (кроме розничной торговли); винокуренная монополия.

✔На уездном и губернском уровнях создавались дворянские собрания, выбиравшие 
соответствующих предводителей дворянства. Дворяне выбирали своих сословных судей (для 
уездных судов и верхних земских судов) и даже часть чиновников. 



«Наказ» Екатерины II от 14 декабря 1766 года 
концепция просвещённого абсолютизма, изложенная Екатериной II в качестве наставления для 
кодификационной (Уложенной) комиссии. 

❑В  «Наказе» были сформулированы основные принципы политики и правовой системы.
❑Содержание: Текст «Наказа» состоял из 22 глав и 655 статей. В 1768 году текст «Наказа» был 

дополнен Гл. XXI, содержавшей основы административно-полицейского управления, и Гл. XXII — о 
регулировании финансовых вопросов.

❑ «Наказ» обосновывал политические принципы абсолютистского государства: власть монарха, сословное 
деление общества. Эти признаки выводились из «естественного» права одних повелевать, а других — 
подчиняться. Екатерина, обосновывая эти постулаты, делала ссылки на русскую историю. 

❑Монархия признавалась идеальной формой правления. Монарх объявлялся источником 
неограниченной власти: он консолидирует общество, создаёт и толкует законы.

❑Подразумевалось наличие и так называемой «власти средней», подчинённой монарху и помогающей 
ему управлять обществу. 

❑Сословная структура общества соотносилась с «естественным» делением общества на тех, кто по 
праву рождения может (и должен) повелевать и тех, кто призван с благодарностью принимать заботу 
правящего слоя. 

❑Закон — главный инструмент управления. Екатерина отмечала, что все сословия обязаны одинаково 
отвечать по уголовным преступлениям.

❑Финансы должны были обеспечить «общую пользу» и «великолепие престола». Для решения этих 
задач требовалась правильная организация государственного бюджета.

❑Уголовное право. Екатерина отмечала, что гораздо лучше предупредить преступление, нежели 
наказывать преступника. В Наказе отмечалось, что нет необходимости наказывать голый умысел, не 
причинивший реального вреда обществу. 

❑В Наказе была разработана юридическая техника, ранее не известная российскому праву, выработаны 
новые представления о системе законодательства: 

✔Законов нужно совсем немного, и они должны оставаться неизменными. Это в значительной степени 
делает жизнь общества более стабильной. 

✔Законы должны быть просты и чётки в своих формулировках. Все подданные должны понимать язык 
законодателей для успешного исполнения предписаний. 

✔Существует иерархия нормативных актов. Указы являются подзаконными актами, поэтому могут иметь 
ограниченный срок действия и быть отменёнными в зависимости от изменившейся обстановки.

✔«Наказ» Екатерины II стал основой для
✔Это был тщательно разработанный философский труд человека, досконально знающего историю и 

все достижения современной правовой мысли. 



Устав об управлении инородцев 1822 г.
❑Устав "Об управлении инородцев". (1822) — законодательный акт Российской империи, наряду с 
«Уставом о сибирских киргизах» определивший систему управления неславянскими народами Сибири 
(инородцы). Большинство его положений действовало вплоть до Февральской революции.

❑Устав был составлен М. М. Сперанским после его экспедиции для изучения состояния Сибири с помощью 
Г. С. Батенькова. 

❑Устав разделял инородцев в рамках права Российской империи:
■Оседлые инородцы (главным образом сибирские татары) в правовом отношении приравнивались к русским 
тяглым сословиям — мещанам и государственным крестьянам.

■Бродячие инородцы (ненцы, коряки, юкагиры и другие охотничьи народы Северной Сибири) получали 
самоуправление, которое реализовывали представители традиционной родоплеменной верхушки — 
«князцы» и старосты.

■Кочевые инородцы (буряты, якуты, эвенки, хакасы и др.) делились на улусы и стойбища, каждый из 
которых получал родовое правление, состоявшее из старосты (улусного головы) и 1–2 помощника, 
выбиравшихся на 3 года от населения и утверждаемых губернатором. Несколько улусов и стойбищ 
подчинялись инородной (или инородческой) управе, которая выполняла распоряжения окружного 
начальника, судебные приговоры, проводила распределение ясака и других налогов и сборов. Несколько 
управ объединялись в думы. Распоряжения управы контролировались русским чиновником-начальником 
округа.  

❑Устав» закреплял за коренными народами Сибири находившиеся в их пользовании земли, определял 
порядок и размеры взимания ясака, регулировал торговлю с русскими, распространял на аборигенов 
уголовное законодательство страны, позволял открывать свои школы и училища, отдавать детей в русские 
школы. «Устав» декларировал полную веротерпимость.



Манифест от 17 октября 1905 года "Об 
усовершенствовании государственного порядка"

■ Издан царем в разгар всеобщей забастовки в октябре 1905 года 
и утверждал следующее:

■ 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

■ 2. Не останавливая предназначенных выборов в 
Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в 
Думе... те классы населения, которые ныне совсем лишены 
избирательных прав...

■ 3. "Установить, как незыблемое правило, чтобы ни какой закон 
не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы 
и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 
действительного участия в надзоре за закономерностью 
действий поставленных от нас властей". 



7. Возникновение и становление Советского государства 
и права







Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 
нормативно-правовой акт, принятый Советом Народных Комиссаров РСФСР 20 января (2 февраля) 1918 года, 

имевший конституционное, основополагающее значение в религиозной сфере. Устанавливал светский характер 
государственной власти, свободу совести и вероисповедания.

❑Содержание декрета: 
✔Провозглашение светского характера советского государства — церковь отделяется от государства. 
✔Запрет любого ограничения свободы совести, или установления каких бы то ни было преимуществ или привилегий 

на основании вероисповедной принадлежности граждан. 
✔Право каждого исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 
✔Запрет указания религиозной принадлежности граждан в официальных документах. 
✔Запрет религиозных обрядов и церемоний при совершении государственных или иных публично-правовых 

общественных действий. 
✔Акты гражданского состояния должны вестись исключительно гражданской властью, отделами записи браков и 

рождений. 
✔Школа как государственное образовательное учреждение отделяется от церкви — запрет преподавания религии. 

Граждане должны обучать и обучаться религии только частным образом. 
✔Запрет принудительных взысканий, сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ, а также запрет 

мер принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами. 
✔Запрет права собственности у церковных и религиозных обществ. Недопущение для них прав юридического лица. 

Все имущества, существующих в России, церковных и религиозных обществ объявлены народным достоянием.
❑Значение декрета: 
✔Данный декрет чётко определил отношение новой власти к церкви и религиозным обществам, закрепив отделение 

церкви от государства. 
✔Атеизм был приравнен в правах к исповеданию религии. 
✔Школа отделялась от церкви. 
✔Церковь отстранялась от осуществления государственных полномочий и была лишена права юридического лица.
✔Национализированные церковные ценности, имущество использовалась для оказания помощи голодающим.
❑Декрет был признан утратившим силу постановлением Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1990 г. 





Декрет СНК РСФСР «О национализации внешней торговли» 
от 22 апреля 1918 г.

❑Вся внешняя торговля национализируется
❑Органом, ведающим национализированной внешней торговлей, является Народный 

комиссариат торговли и промышленности.
❑Для организации вывоза и ввоза при Народном комиссариате торговли и промышленности 

учреждается Совет внешней торговли
❑Совет внешней торговли проводит план товарообмена с заграницей, вырабатываемый 

Народным комиссариатом торговли и промышленности и утверждаемый Высшим советом 
народного хозяйства.

❑Торговые сделки с иностранными государствами и отдельными предприятиями за границей 
осуществлялись только уполномоченными от имени Российской Республики. 

❑Любые другие торговые операции за границей запрещались.
❑Монополия внешней торговли: исключительное право  государства на ведение 

внешнеторговых операций в РСФСР и являющееся одной из важнейших особенностей 
социалистического строя, цель которой защита Советский государства от экономического 
проникновения капиталистических государств, обеспечение его экономической 
самостоятельности, дальнейший подъём народного хозяйства, социалистического 
строительства в условиях капиталистического окружения и выполнения 
народнохозяйственного плана, а также обеспечивает наиболее рациональное использование 
валюты.





Декрет ВЦИК РСФСР «О замене продовольственной и сырьевой развёрстки 
натуральным налогом» от 21 марта 1921 года

❑Декрет ВЦИК положил начало переходу к новой экономической политике (НЭП).  
❑Продналог:
✔ взимался «в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве 

продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем». 
✔устанавливался как прогрессивный налог, с усилением тяжести обложения для кулацкой части 

деревни. 
✔хозяйства беднейших крестьян освобождались от продналога. 
✔ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и органам 

Советской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил налога.  Круговая 
ответственность отменяется. 

❑Развитие внутреннего рынка:
✔все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у земледельцев после выполнения 

ими налога, находятся в полном их распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения 
и укрепления своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на продукты 
фабрично-заводской и кустарной промышленности и сельскохозяйственного производства. 

✔Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота как через кооперативные 
организации, так и на рынках и базарах. 

✔Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения налога излишки пожелают 
сдать государству, в обмен на эти добровольно сдаваемые излишки должны быть предоставлены 
предметы широкого потребления и сельскохозяйственного инвентаря. 

❑Снабжение беднейшего сельского населения производится в государственном порядке по 
особым правилам

❑Продналог был отменён вместе с существовавшим с ним подворноденежным, общегражданским, 
трудгужналогом и другими местными налогами в связи с укреплением денежной системы и 
введением единого сельскохозяйственного налога 10 мая 1923 года. 



Положение о судоустройстве РСФСР 
(Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года).

❑установило на территории РСФСР «единую систему судебных учреждений»: 1) общие суды; 2) 
специальные суды: а) военные трибуналы; б) военно-транспортные трибуналы; в) трудовые 
сессии народных судов; г) земельные комиссии; д) арбитражные комиссии

❑упразднялись революционные трибуналы и иные особые суды, созданные в связи с утверждением 
советской власти на местах.

❑структура общих судов: 
1. Народный суд отправлял правосудие в пределах уездного или городского района, участка. Его 
компетенция: большинство гражданских и уголовных дел, за исключением дел, отнесенных к 
компетенции губернского суда. 
2. Губернский суд был административно-управленческим органом по отношению к народным 
судам. Он рассматривал дела в кассационном порядке и наиболее важные гражданские и 
уголовные дела – по первой инстанции. 
3. Верховный Суд РСФСР – высший судебный орган. Члены Верховного Суда РСФСР 
назначались ВЦИКом РСФСР. Его структура: 1) президиум (компетенция – административные 
полномочия в регулировании деятельности судов); 2) пленарные заседания, пленумы 
(компетенция: толкование законодательства, пересмотр приговоров и решений в порядке надзора, 
выборы дисциплинарной коллегии); 3) кассационные коллегии по гражданским и уголовным делам 
(включали трех судей); 4) специализированные коллегии: судебная, военная, военно-
транспортная, дисциплинарная.

❑В 1923 г. в общей судебной системе появляется новое звено – Верховный Суд СССР, высший 
орган судебной власти СССР.

❑Контроль за их деятельностью осуществлял Народный комиссариат юстиции СССР. Его 
функции: 1) кодификация законодательства СССР; 2) юридические консультации; 3) обязательные заключения 
для СНК СССР.



Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.
❑В структуру данного нормативного акта включалось: введение; общая часть; особенная часть.
❑Преступление (УК 1922 г.) – общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского 

строя и правопорядку.
❑Основание уголовной ответственности – вина, которая может быть выражена как в форме умысла, так и в форме 

неосторожности.
❑Цели наказания: воспитательная, общая и частная превенции.
❑Правосудие по уголовным делам стало исключительным правом судов.
❑Первое место по общественной опасности принадлежало государственным преступлениям: контрреволюционные 

преступления, вооруженные восстания, вторжение на территорию страны, шпионаж, террористические акты и др.
❑Выделялись и другие преступления: 1) против порядка управления; 2) должностные, хозяйственные, имущественные 

и т. д.
❑Условия освобождения от уголовного наказания:
❑1) возраст преступника – менее 14 лет; 2) необходимая оборона.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
❑ГК был принят в октябре 1922 г., но вступил в силу только со следующего года.
❑Принцип регулирования гражданских правоотношений: гражданские права охранялись законом только в случае, 

если они используются в пределах их социально-хозяйственного назначения. Имущественные права принадлежат 
всем независимо от пола, расы, национальности и вероисповедания.

❑Виды имущественных прав граждан: 1) свободное передвижение по территории РСФСР; 2) занятие любым 
незапрещенным законом видом деятельности; 3) свободное приобретение и отчуждение имущества; 4) учреждение 
промышленных и торговых предприятий.

❑Структура ГК: общая часть; вещное право; обязательственное право; наследственное право.
❑Новый ГК устанавливал: 1) правовое положение субъектов гражданских правоотношений; 2) виды объектов 

гражданских правоотношений; 3) понятие и виды сделок; 4) срок исковой давности.
❑Право собственности по ГК имело следующие виды собственности: государственная (муниципальная и 

национализированная); кооперативная; частная.
❑Обязательственное право по ГК – право одного лица (кредитора) требовать от другого лица (должника) 

определенного действия или воздержания от действия, устанавливал условия недействительности сделки.
❑Виды наследования: по закону и завещанию. 



Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
В октябре 1924 г. были приняты «Основные начала уголовного законодательства 
СССР и союзных республик». А в 1926 г. на его основе – новый УК РСФСР.

■Особенности кодификации: 1) высшей юридической силой обладал общесоюзное 
уголовное законодательство; 2) ужесточение уголовного законодательства и мер 
наказания.

■Наказания: 1) изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно; 2) лишение свободы; 
3) принудительные работы; 4) условное осуждение; 5) конфискация имущества и др.

■Часть уголовных преступлений регулировалась специальным законодательством, среди 
которого можно назвать:
1) постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 
собственности» от 7 августа 1932 г. Общественная собственность (по Постановлению) – 
подлежала особой охране. Лица, покушавшиеся на общественную собственность – враги 
народа. Хищение общественной собственности наказывалось расстрелом с 
конфискацией имущества либо при наличии смягчающих обстоятельств – лишением 
свободы на срок не менее 10 лет, но конфискация имущества обязательна;
2) Указ «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за 
хулиганство» ПВС СССР 10 августа 1940 г. Мелкие кражи наказывались лишением 
свободы на срок не менее года;
3) постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди 
несовершеннолетних». Устанавливал возраст уголовной ответственности – 12 лет за 
тяжкие преступления (кража, убийство, насилие, физическое увечье). Устанавливало 
уголовную ответственность за подстрекательство или привлечение несовершеннолетних 
к участию в преступлениях, за принуждение к занятию проституцией, спекуляцией, 
нищенством;
4) Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 16 октября 1924 г.

■Уголовно-исправительные учреждения: 1) для применения мер социальной защиты 
исправительного характера; 2) для применения мер социальной зашиты медико-
педагогического характера; 3) для применения мер социальной защиты медицинского 
характера. 





Великая Отечественная война
■ Вели́кая Оте́чественная война́ 

(1941—1945) — война Союза 
Советских Социалистических 
Республик против нацистской 
Германии и её европейских 
союзников (Болгарии, Венгрии, 
Италии, Румынии, Словакии, 
Финляндии, Хорватии); 
решающая часть Второй мировой 
войны. 

Дата 22 июня 1941 – 8-9 мая 1945

Место СССР, Восточная и Центральная 
Европа

Причина Агрессия Германии

Итог Победа СССР, безоговорочная 
капитуляция ВС Германии

Территориал
ьные

 изменения

Крах Третьего Рейха. Образование 
социалистического лагеря в 
Восточной Европе. 
Разделение Германии.







8. Российская Федерация  и право в современных 
условиях





Требования по проведению экзамена

■ На экзамен прибывают все студенты
■ При себе иметь зачетные книжки и конспекты лекций 

(свои), ручки
■ На экзамене должно быть:
■  5 рабочих программ по дисциплине 2009 г.
■ 35 чистых, проштампованных листов
■ Заходят первые пять студентов по очереди, 

представляются, сдают зачетную книжку, берут билет, 
чистый лист для ответа, программу и готовятся к ответу.

■ После выхода ответившего, заходит следующий.



Требования к ответу
• 1. Объявляется план и структура ответа
• 2. Излагаются основные положения первого и 

второго вопроса.
• 3. Ответ считается завершенным, если студент 

заявил: «Ответ окончен». Длительность ответа – 
7-10 мин.

• 4. Далее студент отвечает на дополнительные 
вопросы.

• 5. После объявления оценки студент сдает 
подписанный лист ответов, забирает зачетную 
книжку и убывает из аудитории



Особенности ответа по второму вопросу
• 1. Название. Что это за акт: правовой обычай; закон; 

сборник законов, кодекс, подзаконный акт…? 
• 2. Когда и кем был принят, причины принятия
• 3. Какие источники использовались при его подготовке
• 4. Какова юридическая сила: круг субъектов; 

пространство; время
• 4. Юридическая техника: язык; логика; гносеология.
• 5. Какие основные институты и нормы права в нем 

изложены.
• 6. Что нового внес в юридическую теорию и практику?



Таможенный кодекс таможенного союза
•Межгосударственный договор от 27.11.2007 г., принят  Решением 
Межгосударственного Совета  ЕврАзЭС (высшего органа ТС)

•ратифицирован ФЗ РФ  от 2 июня 2010 г. №114-ФЗ
•Вступил в действие: РК и РФ с 1 июля 2010 г., РБ – 6 июля 2010 г. 
•Прекращается: по взаимному согласию сторон; в случае выхода из состава ТС отдельных участников в теч. 
12 мес.

•в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 
предусмотрен переходный период  в течение 6 месяцев со дня вступления Кодекса в 
силу. 

•Действие в пространстве : 
•территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
•исключительные экономические зоны и континентальные шельфы государств-членов 
таможенного союза, искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в 
отношении которых государства-члены таможенного союза обладают исключительной 
юрисдикцией.

•пределы таможенной территории таможенного союза являются таможенной границей 
таможенного союза.

•Субъектный состав участников правоотношений: МГС ЕврАзЭС, Комиссия ТС, 
таможенные органы РБ, РК, РФ; физические и юридические лица

•Структура и содержание: две части, 8 разделов, 50 глав, 373 статьи
•Основные институты таможенного права: таможенные платежи, таможенный 
контроль, таможенные операции, таможенные процедуры и др.

❑Новеллы ТКТС: 
✔товары свободно перемещаются в рамках взаимной торговли между государствами-

членами ТС; 
✔исключена процедура внутреннего таможенного транзита, 
✔введен институт уполномоченного экономического оператора, 
✔изменены сроки совершения таможенными органами различных операций

•Значение: улучшает условия взаимной торговли; защищает членов; обновил теорию и 
практику таможенного дела.


