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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История государства и права России» относится к  части блока Б1 

«Дисциплины» и реализуется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.05.2010 г. № 464, зарегистрирован в Минюсте России 21.05.2010 № 17337. 

В числе источников формирования содержания программы являются: материалы 

конференций, семинаров, совещаний по вопросам дисциплины, Интернет-ресурсы (сайты 

органов власти различных уровней, форумы, блоги, статьи), диссертационные исследования 

и т.п. 

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью различных заданий и 

форм, предусмотренных данной программой.  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент будет:  

иметь представление:  

 о возникновении, развитии и смене на территории нашей Родины типов и форм 

государства, его учреждений, правовых институтов и отдельных правовых норм;  

 об основных исторических событиях, имеющих юридическое значение;  

 о правовых отношениях, возникавших в сфере функционирования 

государственных институтов по мере эволюции государственного строя;  

 о правовых отношениях между государственными органами и лицами в 

отдельные исторические периоды; 

 

знать:  

 направления и тенденции исторической эволюции основных социально-

правовых и государственных институтов, правового статуса личности;  

 исторические закономерности и особенности развития российской правовой 

системы и законодательства на определенных исторических этапах;  

 источники и формы права в процессе их исторической эволюции;  

 содержание основных юридических источников соответствующих 

исторических периодов;  

.  

уметь:  

 научно обоснованно квалифицировать исторические  

 юридические факты и события;  

 провести историко-юридический анализ законов и других нормативных 

правовых актов, имеющих историческое значение;  

 выявить исторические корни современных государственных и правовых 

институтов.  

Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Изучаемая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла  по направлению «Юриспруденция». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к профессиональному 

циклу  части блока Б1 «Дисциплины» учебного плана. 

Дисциплина «История государства и права России» в силу занимаемого ею места в 

ФГОС ВПО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «История государства и права России» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Философия», Теория государства и права». 

Дисциплина «История государства и права России» может являться предшествующей 

при изучении дисциплин «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в 

семестре  

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Аудиторные занятия)  108 54 54 

Лекции (Л)  52 26 26 

Практические занятия (ПЗ)  56 28 28 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточного 

контроля 
 72 18 54 

Вид контроля: зачет в 1-ом семестре, контрольная работа и 

экзамен – во 2-ом семестре 
 36  36 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в семестре  

1,2 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 72 

Аудиторные занятия)  56 28 28 

Лекции (Л)  24 12 12 

Практические занятия (ПЗ)  32 16 16 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточного 

контроля 
 124 80 44 

Вид контроля: зачет в 1-ом семестре, контрольная работа и 

экзамен – во 2-ом семестре 
 36  36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

курс 1 

сессия 

1 

сессия 

2 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

курс 1 

сессия 

1 

сессия 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 108 

Аудиторные занятия)  24 12 12 

Лекции (Л)  10 4 6 

Практические занятия (ПЗ)  14 8 6 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточного контроля 
 179 92 

87 

Вид контроля: контрольная работа, зачет, экзамен на 1 

курсе 
 13 4 

9 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ С 

1 семестр 

1.  

История государства и права 

России как наука и учебная 

дисциплина  

9 5 2  2 

2.  

Древнейшие государственные 

образования на территории 

совр. России (VI в. до н. э. - IX 

в.) 

7 3 2  2 

3.  
Древнерусское государство и 

право (IX - XII вв.)  
9 3 4  2 

4.  

Государство и право Руси в 

период феодальной 

раздробленности (вторая 

половина XII - XIV вв.)  

9 3 4  2 

5.  

Монголо-татарские 

государства на территории 

нашей страны (XIII - XV вв.) 

9 3 4  2 

6.  

Русское централизованное 

государство и развитие права 

(XV - первая половина XVI 

вв.) 

9 3 4  2 

7.  

Государство и право России в 

период сословно-

представительной монархии 

(вторая половина XVI - первая 

половина XVII вв.) 

10 3 4  3 

8.  

Феодальное государство и 

право народов России в XIII - 

первой пол. XIX вв. 

(Прибалтика, Украина, 

10 3 4  3 
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Молдавия, Казахстан, Средняя 

Азия, Закавказье) 

2 семестр 

9.  

Государство и право 

Российской империи в период 

абсолютной монархии (конец 

XVII - XVIII в.) 

12 3 2  7 

10.  
Государство и право 

Российской империи в первой 

половине XIX века  

12 3 2  7 

11.  
Государство и право 

Российской империи во второй 

половине XIX века 

14 3 4  7 

12.  

Государство и право России в 

период буржуазно-

демократических революций и 

буржуазной республики 

(начало XX в. - октябрь 1917 

г.) 

14 3 4  7 

13.  
Создание Советского 

государства и права (1917 - 

1921 гг.) 

14 3 4  7 

14.  

Советское государство и право 

в период становления и 

утверждения тоталитарного  

политического режима (1921-

1941 гг.) 20 2 8 10  

14 3 4  7 

15.  

Государство и право СССР в 

период Великой 

Отечественной войны и 

послевоенные годы (1941 - 

1953 гг.) 

13 3 4  6 

16.  
Советское государство и право 

в период стагнации 

социализма и распада СССР  

15 5 4  6 

Всего 180 52 56  72 

Вид контроля: зачет в 1-ом семестре, 

контрольная работа и экзамен – во 2-ом 

семестре 

36     

Итого: 216 52 56  72 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ С 

1 семестр 

1.  

История государства и права 

России как наука и учебная 

дисциплина  

13 1 2  10 

2.  Древнейшие государственные 13 1 2  10 



 

 

9 

образования на территории 

совр. России (VI в. до н. э. - IX 

в.) 

3.  
Древнерусское государство и 

право (IX - XII вв.)  
13 1 2  10 

4.  

Государство и право Руси в 

период феодальной 

раздробленности (вторая 

половина XII - XIV вв.)  

13 1 2  10 

5.  

Монголо-татарские 

государства на территории 

нашей страны (XIII - XV вв.) 

14 2 2  10 

6.  

Русское централизованное 

государство и развитие права 

(XV - первая половина XVI 

вв.) 

14 2 2  10 

7.  

Государство и право России в 

период сословно-

представительной монархии 

(вторая половина XVI - первая 

половина XVII вв.) 

14 2 2  10 

8.  

Феодальное государство и 

право народов России в XIII - 

первой пол. XIX вв. 

(Прибалтика, Украина, 

Молдавия, Казахстан, Средняя 

Азия, Закавказье) 

14 2 2  10 

2 семестр 

9.  

Государство и право 

Российской империи в период 

абсолютной монархии (конец 

XVII - XVIII в.) 

9 2 2  5 

10.  
Государство и право 

Российской империи в первой 

половине XIX века  

9 2 2  5 

11.  
Государство и право 

Российской империи во второй 

половине XIX века 

9 2 2  5 

12.  

Государство и право России в 

период буржуазно-

демократических революций и 

буржуазной республики 

(начало XX в. - октябрь 1917 

г.) 

9 2 2  5 

13.  
Создание Советского 

государства и права (1917 - 

1921 гг.) 

8 1 2  5 

14.  

Советское государство и право 

в период становления и 

утверждения тоталитарного  

политического режима (1921-

9 1 2  6 
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1941 гг.) 20 2 8 10  

15.  

Государство и право СССР в 

период Великой 

Отечественной войны и 

послевоенные годы (1941 - 

1953 гг.) 

9 1 2  6 

16.  
Советское государство и право 

в период стагнации 

социализма и распада СССР  

10 1 2  7 

Всего 180 24 32  124 

Вид контроля: зачет в 1-ом семестре, 

экзамен – во 2-ом семестре 
36     

Итого: 216 24 32  124 

 

Заочная форма обучения 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ С 

1.  

История государства и права 

России как наука и учебная 

дисциплина  

12  1  11 

2.  

Древнейшие государственные 

образования на территории 

совр. России (VI в. до н. э. - IX 

в.) 

12  1  11 

3.  
Древнерусское государство и 

право (IX - XII вв.)  
12  1  11 

4.  

Государство и право Руси в 

период феодальной 

раздробленности (вторая 

половина XII - XIV вв.)  

12  1  11 

5.  

Монголо-татарские 

государства на территории 

нашей страны (XIII - XV вв.) 

12  1  11 

6.  

Русское централизованное 

государство и развитие права 

(XV - первая половина XVI 

вв.) 

12  1  11 

7.  

Государство и право России в 

период сословно-

представительной монархии 

(вторая половина XVI - первая 

половина XVII вв.) 

13 1 1  11 

8.  

Феодальное государство и 

право народов России в XIII - 

первой пол. XIX вв. 

(Прибалтика, Украина, 

Молдавия, Казахстан, Средняя 

Азия, Закавказье) 

13 1 1  11 

9.  Государство и право 13 1 1  11 
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Российской империи в период 

абсолютной монархии (конец 

XVII - XVIII в.) 

10.  
Государство и право 

Российской империи в первой 

половине XIX века  

13 1 1  11 

11.  
Государство и право 

Российской империи во второй 

половине XIX века 

13 1 1  11 

12.  

Государство и право России в 

период буржуазно-

демократических революций и 

буржуазной республики 

(начало XX в. - октябрь 1917 

г.) 

13 1 1  11 

13.  
Создание Советского 

государства и права (1917 - 

1921 гг.) 

13 1 1  11 

14.  

Советское государство и право 

в период становления и 

утверждения тоталитарного  

политического режима (1921-

1941 гг.) 20 2 8 10  

13 1 1  11 

15.  

Государство и право СССР в 

период Великой 

Отечественной войны и 

послевоенные годы (1941 - 

1953 гг.) 

12 1   11 

16.  
Советское государство и право 

в период стагнации 

социализма и распада СССР  

15 1   14 

Всего 203 10 14  179 

Вид контроля: контрольная работа, зачет, 

экзамен на 1 курсе 
13     

Итого: 216 10 14  179 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, и формы текущего 

контроля 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  История государства 

и права России как 

наука и учебная 

дисциплина  

Предмет науки истории отечественного государства и права, ее 

место в системе юридических наук, связь с теорией 

государства и права, с историей государства и права 

зарубежных стран.  

Общенаучные и частнонаучные методы изучения истории 

отечественного государства и права: диалектический, 

конкретноисторический, сравнительноправовой, системный, 

формально юридический, статистический и другие. 

Цели и задачи истории отечественного государства и права как 

учебной дисциплины. Хронологические и территориальные 

границы учебной дисциплины.  

О, Д, ДЗ 
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Периодизация истории отечественного государства и права.  

Развитие историко-правовой науки в России (XVIII - конец ХХ 

вв.): основные школы, проблемы и методы.  

2.  Древнейшие 

государственные 

образования на 

территории совр. 

России (VI в. до н. э. - 

IX в.) 

Общественные отношения у скифов и сарматов. 

Формирование скифской государственности (VI-III вв. до н. 

э.). Обычное право скифов и сарматов.  

Социальная структура античных полисов и Боспорского 

царства. Государственный строй Боспора в античности (V в. до 

н. э. - IV в. н. э.). Боспорское государство и общество в раннее 

средневековье (IV-IХ вв.)  

Кавказская Албания в III в. до н. э. - VI в. н. э. Общественный и 

государственный строй Албании в раннее средневековье (VI-

VII вв.).  

«Царство гуннов» в раннем средневековье (VI-VII вв.). 

Эволюция общественного строя гуннов. Элементы 

государственного строя гуннов. Эволюция обычного права 

гуннов.  

Алания в первом тысячелетии н. э. Общественный строй. 

Формирование государственности. Обычное право алан.  

Хазарский каганат (VI-X вв). Общественный строй. 

Государственный строй. Право Хазарии. 

Киргизский каганат (VI-начало X вв.).  

О, Д, ДЗ 

3.  Древнерусское 

государство и право 

(IX - XII вв.)  

Возникновение государственности у восточных славян. 

Причины и особенности образования Древнерусского 

государства с центром в Киеве. Теории происхождения 

древнерусского государства (норманнская, славянская, 

хазарская и др.). Принятие христианства и его влияние на 

общественный и политикоправовой строй государства. 

Формирование древнерусской народности. 

Общественный строй Древнерусского государства. Признаки 

феодализма на Руси. Правовое положение населения. 

Государственный строй Киевской Руси как раннефеодальной 

монархии. Порядок наследования великокняжеского стола. 

Высшие органы власти и управления: Великий князь, удельные 

князья, княжеский совет, феодальные съезды, вече. 

Дворцововотчинная система управления. Система 

«кормлений». Положение церкви в государстве и ее 

юрисдикция. Судебная система Древнерусского государства.  

Возникновение и развитие древнерусского права; его 

источники: правовой обычай, княжеское законодательство, 

договоры с Византией, каноническое (церковное) право. 

«Русская Правда» - основной источник права и первый 

письменный свод законов Древнерусского государства. 

Редакции «Русской Правды». Ее влияние на по следующее 

развитие русского права. 

Правовая система Древнерусского государства. 

Обязательственное, семейнобрачное, наследственное право. 

Уголовное право. Понятие преступления («обида») по 

«Русской Правде». Цели и виды наказания. Судебный процесс: 

форма, участники, стадии. Система доказательств.  

О, Д, ДЗ 

4.  Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности 

(вторая половина XII 

- XIV вв.)  

Объективная закономерность периода раздробленности в 

развитии феодальной государственности. Форма государства: 

раннефеодальные монархии и республики.  

Общественный и государственный строй Галицко-Волынского 

княжества. Относительная слабость княжеской власти. Роль 

бояр - крупных землевладельцев, боярского Совета в 

управлении государством. Общественный и государственный 

строй Ростово-Суздальского (Владимирского) княжества. 

Сильная власть князя при опоре на служилых бояр и дворян.  

Общественный строй Новгородской и Псковской феодальных 

республик: светские и духовные землевладельцы, горожане, 

сельское население, холопы. Государственный строй 

О, Д, ДЗ 
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Новгородской и Псковской феодальных республик. 

Административно-территориальное деление. Органы 

государственной власти и управления: вече, боярский совет 

(Оспода), посадник, тысяцкий, князь. Местные органы 

самоуправления. Судебная система.  

Источники права раннефеодальных государств. Духовные и 

договорные грамоты удельных князей. Междукняжеские 

договоры. Договоры городов с князьями. Княжеские грамоты. 

Роль Русской Правды в сохранении общерусского правового 

пространства. Новгородская и Псковская судные грамоты - 

новый этап в развитии русского права.  

Развитие гражданского права в Новгородской и Псковской 

феодальных республиках. Юридическое оформление способов 

приобретения права собственности. Обязательственное право. 

Регулирование отношений в сфере землепользования. 

Закрепление в праве привилегий господствующего класса.  

Развитие уголовного права. Псковская Судная грамота о 

понятии преступления. Новые виды преступлений и наказаний. 

Усложнение системы процессуальных правовых норм.  

5.  Монголо-татарские 

государства на 

территории нашей 

страны (XIII - XV вв.) 

Возникновение империи Чингизхана в первой половине XIII в. 

Государство Чагатая. Государство Хулагидов. Золотая Орда. 

Монгольское общество в XIII-XIV вв.: привилегированные, 

феодальнозависимые, маргинальные и бесправные 

социальноправовые группы.  

Государственный строй Золотой Орды как раннефеодальной 

монархии. Установление верховной власти хана Золотой Орды 

над русскими княжествами.  

Великая Яса (1206 г.) - кодификация норм обычного права 

монгол. Государственно и административноправовые нормы и 

институты. Крепостной устав. Гражданскоправовое 

регулирование. Уголовное право. Судебный процесс. 

Влияние монголотатарского ига на политикоправовое развитие 

Руси.  

О, Д, ДЗ 

6.  Русское 

централизованное 

государство и 

развитие права (XV - 

первая половина XVI 

вв.) 

Предпосылки и особенности процесса централизации. Роль 

Москвы в объединении Руси и образовании единого 

многонационального Русского государства. Концепция Руси 

как «третьего Рима». 

Общественный строй Русского централизованного 

государства. Усиление сословного характера общества. 

Сюзеренновассальные от ношения в XV в. Основные 

социальноправовые группы населения: князья, бояре, 

служилое сословие, духовенство, горожане, крестьяне, холопы. 

Развитие процесса закрепощения крестьян. Установление 

Юрьева дня - юридическое оформление начала крепостного 

права. 

Государственный строй Русского централизованного 

государства как сеньориальной монархии. Усиление власти 

Великого князя Московского. Боярская Дума. Централизация 

управления. Начало замены дворцововотчинной системы 

центрального управления приказной системой. Местные 

органы управления. Борьба за ликвидацию монголотатарского 

ига. Развитие государственной финансовой системы. Органы, 

осуществляющие правосудие. 

Становление единой системы общерусского феодального 

права. Источники права: великокняжеское законодательство, 

уставные грамоты наместничьего управления и др. Судебник 

1497 г. - первый кодекс Русского централизованного 

государства. Дальнейшее развитие форм землевладения и 

землепользования. Обязательственное право. Семейнобрачное 

и наследственное право. Уголовное право. Усложнение 

системы преступлений. Усиление тяжести наказаний, виды 

наказаний. Процессуальное право. Возникновение новой 

О, Д, ДЗ 
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формы судопроизводства - следственного (инквизиционного) 

процесса (розыска).  

7.  Государство и право 

России в период 

сословно-

представительной 

монархии (вторая 

половина XVI - 

первая половина XVII 

вв.) 

Дальнейшая эволюция монархической формы правления в 

России: переход от сеньориальной к 

сословнопредставительной монархии.  

Формирование сословного общественного строя. Социальные 

группы светских и духовных землевладельцев. Значение 

поместной системы. Усиление позиций служилого сословия. 

Категории посадских людей. Ликвидация «белых» слобод. 

Основные группы феодальнозависимого населения. «Урочные 

лета». Увеличение срока исковой давности по делам о беглых 

крестьянах. «Заповедные лета». Переписи населения. 

Завершение процесса прикрепления крестьян к земле в первой 

половине XVII в. Холопы и кабальные люди.  

Государственный строй. Реформирование системы органов 

государственной власти, центрального и местного управления 

Иваном IV Грозным. Высшие органы власти. Царь. Боярская 

Дума. Земский Собор. Их компетенция и взаимоотношения. 

Развитие приказной системы управления. Реформа местного 

управления. Отмена «кормлений». Создание губных и земских 

органов местного управления. Военная реформа Ивана IV. 

Опричнина и введение понятия «двор» (1572 г.). 

Судоустройство: центральные и местные судебные органы.  

Развитие формы государственного единства.  

Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Приговоры 

Боярской думы. Указные книги приказов. Проблема 

систематизации законодательства. Принятие Соборного 

Уложения царя Алексея Михайловича. Источники, структура и 

значение Соборного Уложения. 

Система русского права по Соборному Уложению 1649 г. 

Государственное право. Гражданское право. Сближение 

правового статуса поместья и вотчины. Развитие 

обязательственного права. Изменения в семейнобрачном и 

наследственном праве. Уголовное право. Закрепление в законе 

классификации преступлений по степени их общественной 

опасности. Особенности системы наказаний. Развитие 

розыскного (инквизиционного) процесса. Виды доказательств.  

О, Д, ДЗ 

8.  Феодальное 

государство и право 

народов России в XIII 

- первой пол. XIX вв. 

(Прибалтика, 

Украина, Молдавия, 

Казахстан, Средняя 

Азия, Закавказье) 

Великое княжество Литовское в XIII-XV вв. Общественный 

строй. Государственный строй: от раннефеодальной к 

сословно-представительной монархии. Право: источники, 

материальное и процессуальное право. Статуты Великого 

княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг.  

Ливония в XIII-XVII вв. Особенности ее общественного и 

государственного устройства. Источники права. Правовые 

сборники.  

Становление украинской государственности. Украина в 

составе Речи Посполитой. Общественный строй. Создание 

Украинского государства в середине XVII в. Воссоединение 

Украины с Россией (1653-1654 гг.). Государственный строй 

Украины во второй полови не XVII-XVIII вв. Право Украины.  

Становление Молдавского государства в XIV-XVI вв. 

Общественный строй Молдавии в XVI-XVIII вв. 

Государственный строй Молдавии в XVI-XVIII вв. 

Органическая связь молдавской и русской государственности. 

Основные черты молдавского права.  

Закавказские государства в XIV-XIX вв. Грузия. 

Общественный и государственный строй. Вхождение 

грузинских государств в состав Российской империи (1801-

1864 гг.). Источники грузинского права.  

Правовая система. 

Азербайджанские ханства. Общественный и государственный 

строй. Присоединение территории Азербайджана к России 

О, Д, ДЗ 
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(первая четверть XIX в.). Источники права. Основные 

институты материального и процессуального права. 

Государственность и право Армении в условиях иноземной 

оккупации (XVI-XIX вв.).  

Среднеазиатские государства в XIV-XIX вв. государство 

Тимура и тимуридов (XIV-XV вв.). Бухарское и Хивинское 

ханство (XV - XVIII вв.). Кокандское ханство (XVIII-XIX вв.). 

Мусульманское право.  

Казахское ханство в XV - XVIII вв. Общественный строй. 

Государственный строй. Казахское право. Источники права. 

Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное право.  

9.  Государство и право 

Российской империи 

в период абсолютной 

монархии (конец 

XVII - XVIII в.) 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России. 

Особенности российского абсолютизма.  

Завершение формирования сословного строя. Указ о 

единонаследии 1714 г. Правовая регламентация дворянской 

службы. Табель о рангах 1722 г. Манифест о даровании 

вольности и свободы всему российскому дворянству 1762 г. 

«Жалованная грамота дворянству» 1785 г. Систематизация 

корпоративных и личных прав дворянства.  

Духовенство. Ликвидация патриаршества. Духовный 

регламент 1721 г. Секуляризация церковных земель.  

Горожане («градские сословия»). Городовые магистраты. 

Регламент Главного магистрата 1721 г. «Жалованная грамота 

городам» 1785 г. Сословноправовые группы (разряды). Органы 

сословного самоуправления: Собрание градского общества, 

Общая Дума, Городской голова, Шестигласная Дума.  

Крестьяне - основное податное сословие. Введение регулярных 

переписей населения (ревизий). Введение нового 

общекрестьянского налога - подушной подати. Ликвидация 

холопства. Правовое положение основных разрядов 

российского крестьянства: государственных, дворцовых, 

экономических, посессионных, частновладельческих.  

Расцвет крепостного права.  

Развитие формы государственного единства. Объявление 

России империей. Правовое положение нерусского населения 

империи.  

Государственный строй. Юридическое оформление власти 

императора. Порядок престолонаследия. Указ о 

престолонаследии Петра I (1722 г.). Акт о престолонаследии и 

«Учреждение об императорской фамилии» 1797 г.  

Учреждение Правительствующего Сената, его состав и 

компетенция при Петре I. Падение роли Сената и его 

реорганизация в конце XVIII в. Верховный тайный совет 

(1726-1730 гг.). Кабинет министров (1731-1741 гг.).  

Образование Коллегий. Генеральный регламент 1720 г. 

Священный Синод как орган управления делами церкви. 

Создание системы государственных надзорных и контрольных 

органов (прокуратура, фискалы).  

Органы политического сыска: Преображенский приказ, Тайная 

канцелярия, Канцелярия розыскных дел, Тайная экспедиция 

при Сенате. Учреждение полицейских органов и должностей. 

Устав благочиния 1782 г.  

Военная реформа Петра I. Новый порядок комплектования 

вооруженных сил. Воинский Устав 1716 г. Морской Устав 

1720 г.  

Введение Петром I нового административного деления страны. 

Учреждение органов управления губерниями, провинциями, 

уездами. Губернская реформа Екатерины II (1775 г.).  

Судоустройство Российской империи. Судебная реформа 

Петра I. Попытка отделения суда от администрации. 

Учреждение специальных судов. Реформа судебной системы 

при Екатерине II. Создание губернских и уездных судебных 
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инстанций. Сословный характер судебных органов.  

Правовая система. Источники права. Развитие 

законодательства. Виды нормативных актов. Появление 

отраслевой дифференциации законодательства. Попытки 

систематизации законодательства в XVIII в.  

Гражданское право. Развитие вещного и обязательственного 

права. Устав о векселях 1729 г. Торговые уставы. Изменения в 

наследственном и брачносемейном праве.  

Уголовное право. Развитие понятия преступления. Артикул 

Воинский Петра I (1715 г.). Виды партикулярных 

преступлений. Понятие и виды воинских преступлений. 

Изменения целей и видов наказания.  

Процессуальное право. Усиление роли следственного 

процесса. Указ 1697 г. о введении розыска в судных делах. 

«Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 г. 

Изменение порядка судопроизводства по гражданским делам. 

Указ «О форме суда» 1723 г.  

10.  Государство и право 

Российской империи 

в первой половине 

XIX века  

Общественный строй. Законы о состояниях. Изменения в 

правовом положении дворянства и духовенства. Городское 

население. Формирование буржуазии. Основные юридические 

состояния (категории) крестьянского населения: «свободные 

сельские обыватели» (государственные и удельные крестьяне) 

и «лица, состоящие в крепостной зависимости» 

(частновладельческие крестьяне). Юридические основания 

всеобщности крепостничества. Правовая политика 

самодержавия в отношении крепостного права. Секретные 

комитеты. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. Указ об 

обязанных крестьянах 1842 года. 

Расширение пределов Российской империи. Государственно-

правовой статус национальных окраин. 

Государственный строй. Неограниченный характер 

императорской власти. Проект государственных 

преобразований России М. М. Сперанского. Органы 

«верховного управления». Государственный Совет. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. 

Комитет министров. Министерство Императорского двора и 

уделов. Органы «подчиненного управления». Сенат. Синод. 

Министерства. Временные комитеты. Организация 

губернского и местного управления. Судебная система. 

Развитие права. Источники права. Принцип законности. 

Формы нормативных актов. Неразграниченность законов и 

административных актов. Систематизация русского 

законодательства. Полное собрание законов Российской 

империи. Свод законов Российской империи, его издания и 

структура. Ведомственные и региональные систематизации 

законодательства. Уровень юридической техники.  

Значение систематизаций. 

Гражданское право. Понятие правоспособности и ее 

ограничения. Формулировка в законе вещных прав. 

Регулирование обязательственных правоотношений. 

Наследственное право. Брачносемейное право. Уголовное 

право. Кодификация уголовноправовых норм в Своде законов 

и «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 

г. Понятие преступления и проступка. Виды преступлений. 

«Лестница» наказаний. 

Особенности судебного процесса по уголовным и гражданским 

делам.  

О, Д, ДЗ 

11.  Государство и право 

Российской империи 

во второй половине 

XIX века 

Необходимость буржуазных реформ в России.  

Отмена крепостного права. Правовое положение крестьян, 

вышедших из крепостной зависимости. Изменения в 

общественном строе под влиянием крестьянской реформы.  

Развитие государственного механизма. Создание Совета 
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министров. Изменения в системе министерств и ведомств. 

Реорганизация местного самоуправления. Земская реформа 

1864 г. Городская реформа 1870 г.  

Судебная реформа 1864 г. «Учреждение судебных 

установлений» 20 ноября 1864 г. Новые судебные органы 

общей и местной юрисдикции. Организация прокурорского 

надзора за судопроизводством. Учреждение адвокатуры.  

Реформирование полиции (1862-1880 гг.) и тюремной системы 

(1879 г.).  

Военносудебная (1864 г.) и военная (1874 г.) реформы. 

Введение всеобщей воинской повинности.  

Контрреформы 1880х - 1890х годов. «Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия» 1881 г. Введение института земских 

начальников. Положение о земских учреждениях 1890 г. 

Городовое положение 1892 г.  

Развитие права. Гражданское право. Содержание права 

собственности. Утверждение буржуазного принципа 

договорной свободы. Основные изменения в брачносемейном 

и наследственном праве. Создание фабричного права. Развитие 

коммерческого права. Проект Гражданского Уложения.  

Уголовное право, его источники. Новая редакция «Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. 

Характеристика преступления и наказания.  

Судебный процесс. Новые принципы судопроизводства. 

Участники судебного процесса. Порядок гражданского 

судебного процесса по «Уставу гражданского 

судопроизводства» 1864 г. Содержание стадий уголовного 

процесса по «Уставу уголовного судопроизводства» 1864 г.  

12.  Государство и право 

России в период 

буржуазно-

демократических 

революций и 

буржуазной 

республики (начало 

XX в. - октябрь 1917 

г.) 

Государство и право в 1905-1916 гг. Общественный строй 

Российской империи в начале ХХ века. Сословия и классы. 

Дворяне - главное привилегированное сословие. Духовенство. 

Рост политического влияния финансовой и 

торговопромышленной буржуазии.  

Рост промышленного пролетариата. Социальное расслоение 

крестьянства, появление деревенской буржуазии - кулачества. 

Аграрное законодательство 1905-1911 гг.  

Изменения в государственном строе. Манифест от 6 августа 

1905 г. Учреждение Государственной Думы. Манифест от 17 

октября 1905 г. Легализация политических партий и 

общественных организаций.  

Манифест от 17 декабря 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка». Наделение Думы 

законодательными полномочиями. Избирательные органы и 

порядок выборов в Государственную Думу. Реорганизация и 

расширение компетенции Государственного Совета. 

Изменение статуса Совета министров. Новая редакция  

Основных законов Российской империи от 23 апреля 1906 г. 

Правительственный план административных и социальных 

реформ.  

Изменения в судебной и правоохранительной системе. 

Превращение Верховного уголовного суда в постоянное 

учреждение (1906 г.). Военнополевые суды (1906 г.). Создание 

новых полицейских и жандармских учреждений.  

Изменения в праве. Уголовное уложение 1903 г. Новое в 

судопроизводстве по уголовным и административным делам. 

Влияние Первой мировой войны на экономическое и 

политическое положение России. Нарастание революционной 

ситуации в стране. Милитаризация государственного аппарата. 

Полномочия высших и местных органов государственной 

власти и управления в военное время. Компетенция военных 

властей в районах военных действий и местностях, 

О, Д, ДЗ 
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объявленных на военном положении. Расширение участия 

представителей буржуазии в государственном управлении. 

Особые совещания. Военнопромышленные комитеты (1915 г.). 

Всероссийский союз земств и городов (Земгор).  

Судебные органы в условиях военного времени. Расширение 

подсудностивоеннополевым судам.  

Развитие права в годы Первой мировой войны. Режим 

исключительного положения и чрезвычайной охраны. 

Гражданское право.  

Трудовое право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Государство и право в период буржуазной республики. 

Февральская буржуазнодемократическая революция в России. 

Падение монархии. Изменение формы правления в России.  

Государственный строй. Временное правительство и его 

статус. Упразднение ряда государственных органов и создание 

новых звеньев государственного аппарата. Подготовка созыва 

Учредительного собрания. Разработка планов государственных 

преобразований. Нормотворческая деятельность Временного 

правительства в экономической сфере. Экономическое и 

Юридическое совещания. Временный Совет Республики 

(Предпарламент). Объявление России республикой (1 сентября 

1917 г.).  

Изменения в местном управлении.  

Изменения в праве. Отмена Основных государственных 

законов 1906 г. Положение о выборах в Учредительное 

собрание. Регулирование политических прав и свобод граждан. 

Создание административной юстиции. Изменения в уголовном 

праве.  

Воссоздание Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Система Советов. Порядок формирования советов. 

Компетенция Советов.  

13.  Создание Советского 

государства и права 

(1917 - 1921 гг.) 

Советское государство и право в 1917-1918 гг. Предпосылки 

возникновения Советского государства. 

Победа вооруженного восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Юридическое закрепление 

победы революции. Обращение съезда «К рабочим, солдатам и 

крестьянам» о победе революции и ее ближайших задачах. 

Декреты съезда «О мире», «О земле», «Об образовании 

Рабочего и Крестьянского правительства».  

Правовые основы изменения общественного строя. 

Ликвидация сословного строя. Декрет ВЦИК об уничтожении 

сословий и гражданских чинов от 10 (23) ноября 1917 г. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

(январь 1918 г.), ее конституционное значение. Декрет СНК 

«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 

20 января (2 февраля) 1918 г.  

Особенности советского государственного строя. 

Революционный слом старого и создание советского 

государственного аппарата. Высшие и центральные органы 

власти и управления. Местные органы власти и управления. 

Роль военнореволюционных комитетов в создании советского 

государственного аппарата. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания.  

Создание новой формы государственного единства. 

«Декларация прав народов России и Востока» от 20 ноября (3 

декабря) 1917 г. Учреждение Народного комиссариата по 

делам национальностей. Особенности Российской Федерации. 

Постановление III Всероссийского съезда Советов «О 

федеральных учреждениях Российской Республики» (январь 

1918 г.).  

Создание советской судебной системы. Мировые суды. 

Революционные трибуналы. Общие суды. Декреты «О суде» № 
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1, № 2 и № 3. 

Создание советской правоохранительной системы. 

Постановление СНК об организации Всероссийской 

Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем (ВЧК) от 7 (20) декабря 1917 г. Создание 

Рабочекрестьянской милиции.  

Правовые основы создания Рабочекрестьянской Красной 

Армии и Флота. Постановление V Всероссийского съезда 

Советов «Об организации Красной Армии». 

Создание основ советского права. Источники права. 

«Революционное правосознание» как источник права. 

Особенности советского законодательства.  

Гражданское право. Образование социалистической 

собственности. Первые законодательные акты в области 

уголовного и процессуального права. Постановления II 

Всероссийского съезда Советов «Об отмене смертной казни на 

фронтах», «О борьбе с контрреволюционными 

выступлениями». Принципы судопроизводства и отправления 

правосудия. Инструкция Наркомюста «О революционном 

трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и порядке ведения его заседаний» 

от 19 декабря 1917 г.  

Принятие V Всероссийским съездом Советов Конституции 

РСФСР 1918 г. Ее содержание и историческое значение.  

Первые кодификации советского права. Кодекс законов 

РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве (сентябрь 1918 г.). Кодекс законов РСФСР 

о труде (декабрь 1918 г.).  

Советское государство и право в 1919-1920 гг. Начало 

гражданской войны и интервенции. Правовые основы 

политики «военного коммунизма».  

Развитие государственного аппарата в условиях военного 

времени. Создание системы чрезвычайных органов 

управления. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. Совет 

Труда и Обороны при СНК. Виды, состав и задачи ревкомов. 

Главкизм. Организация продовольственного снабжения. 

Развитие контрольных органов. Образование наркомата 

рабочекрестьянской инспекции. Правовые основы 

строительства регулярной Красной Армии и Флота.  

Развитие формы государственного единства РСФСР. 

Возникновение новых автономных республик, автономных 

областей. Постановление ВЦИК «О военном союзе Советских 

республик России, Украины, Латвии, Литвы, и Белоруссии» от 

1 июня 1919 г. Образование Дальневосточной республики.  

Развитие судебной системы. Компетенция, порядок 

деятельности народных судов по декрету ВЦИК «О народном 

суде» от 30 ноября 1918 г. Развитие системы революционных 

трибуналов. Расширение их юрисдикции в определении меры 

репрессий. 

Развитие права. «Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР» 1919 г. Основные направления развития особенной 

части уголовного права в обстановке гражданской войны и 

иностранной военной интервенции.  

14.  Советское 

государство и право в 

период становления и 

утверждения 

тоталитарного  

политического 

режима (1921-1941 

гг.) 20 2 8 10  

Советское государство и право в 1921-1928 гг. Переход от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 

Замена продразверстки денежным налогом. Переход от 

нормированного государственного снабжения к торговле. 

Денежная реформа и создание твердого государственного 

бюджета.  

Перестройка государственного аппарата. Создание Госплана и 

усиление плановых начал в руководстве экономикой. Военная 

реформа.  

 



 

 

20 

Судебная реформа. «Положение о судоустройстве РСФСР» 

(1922 г.). Упразднение общих революционных трибуналов. 

Организация предварительного следствия. Учреждение 

прокуратуры и адвокатуры. 

Образование СССР. Развитие федеративных отношений 

советских республик в 1921-1922 гг. Завершение процесса 

становления РСФСР. Ликвидация Дальневосточной 

республики. Предпосылки образования СССР. I 

Всероссийский съезд Советов. «Договор об образовании 

СССР» 30 декабря 1922 г.  

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г.  

Государственный строй Союза СССР. Съезд Советов СССР. 

ЦИК СССР. СНК СССР. Общесоюзные и объединенные 

наркоматы. ОГПУ. Судебная система.  

Конституция РСФСР 1925 г. Статус РСФСР, ее автономных 

республик и областей. Система высших органов власти 

РСФСР.  

Административнотерриториальная реформа в РСФСР и СССР.  

Развитие и кодификация норм советского права в РСФСР и  

СССР.  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Гражданские права. Право 

собственности. Обязательственное право. Наследственное 

право.  

Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР 1923 г.  

Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР 1922 г.  

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Общие начала 

землепользования и землеустройства Союза ССР и союзных 

республик от 15 декабря 1928 г.  

Лесной кодекс РСФСР 1923 г.  

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

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Действие норм уголовного 

права в пространстве. Понятие преступления, виды 

преступлений. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

«Основные начала уголовного законодательства СССР и 

союзных республик» 1924 г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

Положение о государственных преступлениях и Положение о 

воинских преступлениях 1927 г. Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР 1923 г. Основы уголовного судопроизводства 

СССР и союзных республик 1924 г.  

Исправительнотрудовой кодекс РСФСР 1924 г. Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. «О карательной политике и 

состоянии мест заключения». Закон о принудительных работах 

1928 г. 

Советское государство и право в 1929-1941 гг. Свертывание 

нэпа. Ускорение темпов социальноэкономического развития. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная революция. Нарушения законности и гуманности 

при проведении политики «большого скачка». 

Сосредоточение реальных рычагов власти в руках 

партийногосударственного аппарата. Утверждение культа 

личности Сталина - режима его личной власти.  

Разработка и принятие Конституции 1936 г. Конституционные 

основы СССР. Статус гражданина СССР. Избирательный 

процесс.  

Развитие формы государственного единства. Вступление в 

СССР новых союзных республик. Изменение статуса союзных 

республик в условиях централизации. Завершение оформления 

СССР как федеративного государства.  

Система высших, центральных и местных государственных 

органов власти и управления по Конституции СССР 1936 г. 

Верховный Совет СССР. Совет Союза. Совет 

национальностей. Президиум Верховного Совета. СНК СССР. 
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Общесоюзные и союзнореспубликанские министерства. 

Образование новых наркоматов и ведомств. Формирование 

административнокомандной системы управления 

промышленностью и сельским хозяйством.  

Закон о судоустройстве СССР и союзных республик 1938 г. 

Централизация прокурорского надзора. Создание Прокуратуры 

СССР (1933 г.).  

Укрепление обороны страны. Переход от территориально-

милиционной системы к кадровой армии.  

Правовое регулирование социальной сферы. Мероприятия 

государства в области культуры и искусства. Введение общего 

обязательного начального образования. Реорганизация высшей 

школы.  

Создание государственной системы подготовки и планового 

распределения трудовых резервов. Законодательство по 

вопросу укрепления трудовой дисциплины. 

Исправительнотрудовой кодекс РСФСР 1933 г.  

Усиление правовой защиты социалистической собственности.  

Закон об измене Родине от 8 июля 1934 г. Законы от 1 декабря 

1934 г. и 14 октября 1937 г. об особом порядке рассмотрения 

дел по политическим преступлениям. Нарастание массовых 

репрессий.  

15.  Государство и право 

СССР в период 

Великой 

Отечественной войны 

и послевоенные годы 

(1941 - 1953 гг.) 

Верховного Совета СССР «О военном положении».  

Перестройка государственного аппарата в условиях войны. 

Расширение полномочий военных властей в местностях, 

объявленных на военном положении. Создание 

Государственного комитета обороны. Создание эвакуационных 

органов. Создание новых наркоматов и цен тральных 

ведомств. Постановление СНК СССР «О расширении прав 

наркомов СССР в условиях военного времени». Перевод на 

военное положение ряда отраслей промышленности и 

транспорта. Изменение финансовой системы. Введение 

военного налога. Перестройка системы государственного 

снабжения. Введение карточной системы.  

Изменения в организации государственного единства. 

Необоснованное упразднение некоторых автономий. 

Расширение прав союзных республик в годы войны.  

Органы военного руководства вооруженными силами. 

Структура вооруженных сил. Составы военнослужащих. 

Государственное руководство партизанским движением.  

Меры по повышению производительности труда и 

обеспечению трудовой дисциплины. Трудовые мобилизации. 

Создание общегосударственной системы распределения 

рабочей силы.  

Расширение сферы военной юстиции. Указ «О военных 

трибуналах» (1941 г.)  

Право в условиях войны. Изменения в гражданском, семейном, 

трудовом и колхозном праве. Введение новых 

уголовноправовых норм.  

Государство и право в послевоенный период. Победа 

советского на рода в Великой Отечественной войне. 

Перестройка советского государственного аппарата в связи с 

переходом к мирной жизни. Выборы в Верховные Советы 

СССР, союзных и автономных республик, местные Советы. 

Внесение изменений в Конституцию СССР(1946 г.).  

Ликвидация чрезвычайных и образование новых органов 

государственного управления. Разукрупнение ведомств, 

углубление отраслевого принципа управления.  

Денежная реформа 1947 г. Отмена карточек на продовольствие 

и промтовары.  

Изменения в органах суда. Указ Президиума ВС СССР об 

ответственности судей (1948 г.). Введение должности 
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Генерального прокурора СССР (1946 г.).  

Постановление ЦК ВКП(б) 5 октября 1946 г. о юридическом 

образовании в стране.  

Внесение изменений в гражданское, трудовое, семейное, 

колхозное право. Усиление в 1947-1953 гг. уголовной 

ответственности за отдельные государственные и 

имущественные преступления, преступления против личности 

и нарушения общественного порядка.  

Возобновление массовых необоснованных репрессий как 

метода укрепления культа личности Сталина, режима его 

личной власти.  

16.  Советское 

государство и право в 

период стагнации 

социализма и распада 

СССР  

Государство и право второй половины 1950+х - первой 

половины 1980-х годов. Курс на демократизацию 

государственной жизни, укрепление правопорядка и 

законности в стране после смерти Сталина.  

Развитие формы государственного единства. Частичное 

расширение прав союзных республик во второй половине 

1950х гг. Восстановление автономий балкарского, чеченского, 

ингушского, калмыцкого и карачаевского народов. 

Юридическое закрепление формы государственного единства 

СССР в Конституции СССР 1977 года.  

Статус союзной республики по Конституции. Нарастание 

негативных тенденций в национально-государственном 

строительстве.  

Развитие правовой базы местных Советов депутатов 

трудящихся. Реорганизация Советов по производственному 

признаку (1962 г.).  

Восстановление единой системы Советов (1964 г.). 

Расширение правовой базы их деятельности во второй 

половине 1970х гг. Развитие организационных форм связи 

Советов с населением.  

Противоречия в развитии государственного аппарата. 

Ликвидация его чрезмерной централизации во второй 

половине 1960х гг. Расширение территориального принципа 

управления экономикой. Ликвидация промышленных 

министерств и создание совнархозов (1957 г.). Правовое 

содержание и последствия хозяйственных реформ 1965 года в 

сельском хозяйстве и промышленности. Возвращение к 

централизации управления экономикой. Создание Госснаба 

(1965 г.). Усиление отраслевой дифференциации в управлении 

и ведомственной разобщенности. Замедление 

научнотехнического прогресса. Нарастание застойных явлений 

в народном хозяйстве.  

Влияние партийных комитетов на деятельность органов 

законодательной и исполнительной власти. Слияние органов 

партийного и государственного контроля (1962 г.). Разделение 

партийно-государственного контроля. Преобразование органов 

госконтроля в народный контроль. Конституция СССР 1977 г. 

и законодательство о народном контроле. Закрепление в 

Конституции СССР 1977 г. руководящей и направляющей роли 

КПСС.  

Развитие правоохранительных органов. Их реорганизация 

после смерти И. В. Сталина. Ликвидация Особого совещания 

при МВД СССР. Образование КГБ СССР (1954 г.). Начало 

массовой реабилитации лиц, необоснованно репрессированных 

в годы культа личности. Ликвидация МВД СССР (1960 г.). 

Восстановление общесоюзной системы органов внутренних 

дел (1964 г.). Образование Министерства охраны 

общественного порядка СССР (1966 г.), преобразование его в 

Министерство внутренних дел (1968 г.). Определение статуса 

органов милиции по охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью (1973 г.). Взаимодействие органов внутренних 
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дел и общественности в деле охраны общественного порядка. 

Массовое движение добровольных народных дружин (ДНД) и 

его вырождение к началу 1980х гг.  

Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.)  

Ликвидация Министерства юстиции СССР и министерств 

юстиции союзных республик (1956 г.). Передача функций 

управления в области юстиции Верховному Суду СССР, 

Верховным Судам союзных и автономных республик, краевым 

и областным судам. Реорганизация органов правосудия. 

Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Положение о 

военных трибуналах 1958 г. Основы судоустройства Союза 

ССР, союзных и автономных республик 1958 г. Освобождение 

судебных органов от функций судебного управления. 

Восстановление союзного и республиканских министерств 

юстиции (1970 г.). Развитие правовых основ органов 

правосудия во второй половине 1970х гг.  

Развитие права. Конституционный проект 1960х гг. Разработка 

и принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституций 

союзных и автономных республик. Преемственность основных 

идей и принципов предшествующих Конституций в 

Конституции СССР 1977 г. Новеллы в Конституции СССР 

1977 года.  

Новый этап кодификации законодательства Союза СССР и 

союзных республик. Подготовка и издание Свода Законов 

СССР.  

Гражданское право. Основы гражданского законодательства 

Союза СССР и союзных республик (1961 г.). Гражданские 

кодексы союзных республик (1964 г.).  

Гражданское процессуальное право. Основы гражданского 

судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1961 г. 

Гражданско-процессуальные кодексы союзных республик 

(1964 г.).  

Трудовое право. Расширение свободы заключения и 

расторжения гражданами трудового договора. Сокращение 

продолжительности рабочего времени. Расширение прав 

профсоюзов. Положение о порядке рассмотрения трудовых 

споров. Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о труде (1970 г.). КЗоТ РСФСР (1971 г.). Закон 

СССР о трудовых коллективах (1983 г.).  

Земельное и колхозное право. Расширение прав колхозов и 

колхозников в организации производства и управлениями 

делами артели, введение ежемесячного денежного 

авансирования колхозникам. Основы земельного 

законодательства Союза ССР и союзных республик (1968 г.). 

Земельный кодекс РСФСР (1970 г.). Новый Примерный устав 

колхоза (1969 г.). Введение пенсионного обеспечения 

колхозников. 

Природоохранное право. Основы водного законодательства 

Союза ССР и союзных республик (1970 г.). Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах 

(1975 г.). Основы лесного законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1977 г.).  

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье (1968 г.). Кодекс РСФСР о 

браке и семье (1969 г.).  

Жилищное право. Основы жилищного законодательства Союза 

ССР и союзных республик (1981 г.). Жилищный кодекс 

РСФСР (1983 г.).  

Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза 

СССР и союзных республик (1958 г.). Отмена института 

аналогии. Развитие институтов наказания и уголовной 

ответственности. Уголовный кодекс РСФСР (1960 г.).  
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Уголовно-процессуальное право. Основы уголовного 

судопроизводства СССР и союзных республик (1958 г.). 

Отмена упрощенного порядка производства по 

государственным преступлениям. Усиление правовых 

гарантий при определении виновности.  

Исполнительнотрудовое право. Основы 

исправительнотрудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик (1968 г.). Исправительнотрудовой кодекс 

РСФСР (1970 г.).  

Административное право. Основы законодательства Союза 

ССР и союзных республик об административных 

правонарушениях (1980 г.). Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях (1984 г.).  

Ведомственное нормотворчество. Противоречия между 

законами и административными актами. Приоритет на 

практике ведомственных административных актов перед 

законами как причина ослабления законности в годы «застоя».  

Государство и право второй половины в 1980-х - 1991 годах. 

Попытка социальноэкономического ускорения развития 

страны и реформы политической системы во второй половине 

1980-х гг. Реорганизация высших и местных органов 

государственной власти и управления. Разграничение функций 

партийных и государственных органов. Демократизация 

внутрипартийных отношений. Упрощение структуры 

управленческого аппарата. XIX конференция КПСС (1988 г.). 

Понятия «правового государства» и «гражданского общества» 

применительно к СССР. Гласность. Отмена цензуры. 

Формирование общественных движений и политических 

партий. Реабилитация диссидентов. Реализация свободы 

митингов и шествий. Расширение свободы передвижения и 

выезда за границу.  

Роспуск Организации Варшавского Договора и Совета 

Экономической взаимопомощи. Окончание холодной войны.  

Изменения в государственном строе СССР и РСФСР. Новая 

двух уровневая система Советов. Съезд народных депутатов 

СССР. Верховный Совет СССР. Съезд народных депутатов 

РСФСР. Верховный Совет РСФСР. Введение постов 

Президента СССР (1990 г.), Президента РСФСР (1991 г.) и 

вицепрезидентов. Выборы первых Президентов СССР и 

РСФСР. Совет Федерации СССР.  

Реорганизация Совета министров СССР в Кабинет министров 

СССР. Упразднение союзнореспубликанских министерств и 

госкомитетов (декабрь 1990 г.). Создание Комитета 

конституционного надзора СССР. Учреждение 

Конституционного Суда РСФСР (1991 г.). Учреждение 

должности Генерального прокурора РСФСР. Отделение 

Прокуратуры РСФСР от Прокуратуры СССР (1990 г.). 

Реформа судебной системы. Изменение порядка замещения 

судейских должностей. Изменение статуса арбитражного суда, 

включение его в судебную систему.  

Внесение изменений и дополнений в Конституцию СССР и 

Конституцию РСФСР. Избрание Конституционной комиссии 

на I Съезде народных депутатов РСФСР (1990 г.). Исключение 

из Конституции РСФСР положения о руководящей и 

направляющей роли КПСС. 

Либерализация общественных отношений. Законы СССР и 

РСФСР «О собственности» (1990 г.). Формы собственности и 

принципы их защиты по союзному и республиканскому 

законам. Законы СССР и РСФСР «О предприятиях (и 

предпринимательской деятельности)» (1990 г.). Ликвидация 

монополий государства на банковско-кредитную и 

внешнеэкономическую деятельность. Разрешение 
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иностранных инвестиций. Начало приватизации 

государственной и муниципальной собственности.  

Нарастание противоречий в законодательстве. Возрастание 

роли и усиление самостоятельности республиканского 

законодательства. Обновление законодательства в связи с 

потребностями многоукладной экономики и переходом к 

рыночным отношениям.  

Изменение формы государственного единства. 

Децентрализация СССР. Декларация «О государственном 

суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 г. «Парад 

суверенитетов» в СССР и РСФСР. «Война законов». 

Референдум в СССР 17 марта 1991 г. Попытка заключения 

нового Союзного договора (НовоОгаревский процесс).  

Создание ГКЧП СССР и его крах.  

Последняя реорганизация органов государственной власти 

СССР осенью 1991 г.  

Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР от 22 

ноября 1991 г. Провозглашение новых основ правового статуса 

личности, отвечающиx нормам современных международных 

документов по правам человека.  

Роспуск Союза ССР (8 декабря 1991 г.) и создание Союза 

Независимых Государств (СНГ).  

 ИТОГО зачет 

Примечание: О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая 

игра), ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, тест и пр.). Формы контроля не являются 

жесткими и могут быть заменены преподавателем на другую форму контроля в зависимости 

от контингента обучающихся с оценкой знаний студентов (дискуссия, диспут, круглый стол, 

мозговой штурм, ролевая игра). Кроме того, на семинарских занятиях может проводится 

работа с нормативными документами 

 

5.2. Лекционные занятия 

Примерная тематика и содержание лекционных занятий 

Тема 1. История государства и права России как наука и учебная дисциплина  

 

Тема 2. Древнейшие государственные образования на территории современной России (VI в. 

до н. э. - X в.н.э.)  

 

Тема 3. Древнерусское государство и право (IX-XII вв.)  

 

Тема 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (вторая половина 

XII-XIV вв.) 

 

Тема 5. Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII-XV вв.)  

 

Тема 6. Русское централизованное государство и развитие права (XV - первая половина XVI 

вв.)  

 

Тема 7. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (вторая 

половина XVI - первая половина XVII вв.)  

 

Тема 8. Феодальное государство и право у народов России (Прибалтика, Украина, Молдавия, 

Казахстан, Средняя Азия, Закавказье) в XIII - первой половине XIX вв.  

 

Тема 9. Государство и право Российской империи в период абсолютной монархии (конец 

XVII - XVIII вв.)  
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Тема 10. Государство и право Российской империи в первой половине XIX века  

 

Тема 11. Государство и право Российской империи во второй половине XIX века  

 

Тема 12. Государство и право России в период буржуазно-демократических революций и 

буржуазной республики (начало XX в. - октябрь 1917 г.)  

 

Тема 13. Создание Советского государства и права (1917-1921 гг.)  

 

Тема 14. Советское государство и право в период становления и утверждения тоталитарного 

политического режима (1921-1941 гг.)  

Тема 15. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны и послевоенные 

годы (1941-1953 гг.)  

 

Тема 16. Советское государство и право в период стагнации социализма и распада СССР 

(середина 1950:х - 1991 гг.)  

 

5.3. Практические занятия 

Семинар 1. Русская правда - древнейший памятник русского права  

 

Задачи семинара  

 

Изучение текста Краткой и Пространной редакций Русской Правды как юридических 

источников; реконструкция основных правовых норм и институтов материального и 

процессуального права Древней Руси; усвоение особенностей юридического языка и 

юридической техники Древней Руси; обоснование оценки Русской Правды как памятника 

частного права; повторение учебного материала, усвоенного на лекциях; проведение 

рубежного контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Источниковедческая характеристика Русской Правды: время и место создания, основные 

редакции, структура, язык, юридическая техника.  

2. Субъекты права по Русской Правде: привилегированный слой; зависимые люди; холопы.  

3. Гражданское право.  

3.1. Виды договоров: куплипродажи; займа; поклажи; подряда; перевозки; комиссии; 

личного найма.  

3.2. Наследственное право (виды наследования, круг наследников).  

4. Уголовное право.  

4.1. Понятие преступления; конструкция состава преступления: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона.  

4.2. Виды преступлений против личности и имущественных.  

4.3. Наказания: цели и виды.  

5. Процессуальное право.  

5.1. Предварительные процессуальные действия: заклич, свод, гонение следа.  

5.2. Доказательства: вещественные, свидетельские показания, ордалии, присяга.  

5.3. Органы, осуществляющие правосудие.  

Семинар 2. Псковская Судная грамота  

 

Задачи семинара  
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Изучение текста Псковской Судной грамоты как юридического источника; реконструкция 

основных правовых норм и институтов материального и процессуального права Псковской 

феодальной республики; выявление эволюции юридического языка и юридической техники 

древнерусских судебников (сравнительная характеристика Русской Правды и Псковской 

Судной грамоты); повторение учебного материала, усвоенного на лекциях.  

 

План семинара  

 

1. Источниковедческая характеристика Псковской Судной грамоты: время и место создания, 

редакции, структура, язык, юридическая техника.  

2. Правовое положение зависимого населения: категории земле пользователей; их личные и 

имущественные права; обязанности и повинности.  

3. Гражданское право.  

3.1. Вещное право: собственность (отчина, живот); кормля; залог.  

3.2. Обязательственное право: формы и порядок заключения договоров (устная; доска; 

запись); виды договоров (купля-продажа; мена; заем; поклажа; ссуда; изорничество и др.).  

3.3. Наследственное право (виды наследования, круг наследников).  

4. Уголовное право.  

4.1. Понятие преступления; конструкция состава преступления: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона.  

4.2. Система преступлений: против государства, порядка управления и суда, имущества, 

личности.  

4.3. Цели и система наказаний.  

5. Процессуальное право.  

5.1. Доказательства: свидетельские показания, письменные, поличное, присяга, судебный 

поединок.  

5.2. Органы и лица, осуществляющие правосудие.  

 

Семинар 3. Судебник 1497 года  

 

Задачи семинара  

 

Изучение текста Судебника 1497 года (т. н. Великокняжеского) как первого крупного 

общерусского закона; реконструкция основных правовых норм и институтов материального 

и процессуального права Судебника; их оценка по сравнению с изученными ранее текстами 

Русской Правды и Псковской Судной грамоты; выявление эволюции юридического языка и 

юридической техники общерусского Судебника; повторение учебного материала, усвоенного 

на лекциях; проведение рубежного контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Источниковедческая характеристика Судебника 1497 г.: время и место создания, редакции, 

структура, язык, юридическая техника.  

2. Правовое положение зависимого населения: закрепощение крестьян; изменение 

положения холопов.  

3. Уголовное право.  

3.1. Развитие общего понятия преступления; конструкция состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона.  

3.2. Система преступлений.  

3.3. Цель и система наказаний.  

4. Процессуальное право.  

4.1. Органы и лица, осуществляющие правосудие.  
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4.2. Формы судебного процесса: состязательный процесс; розыск.  

 

 

Семинар 4. Статут Великого княжества Литовского 1529 года (Литовский  

Статут) 

 

Задачи семинара  

 

Изучение фрагментов текста Литовского Статута как юридического источника, написанного 

на славянском языке, - первого в Европе свода законов; реконструкция основных правовых 

норм и институтов феодального земельного и уголовного материального права Великого 

княжества Литовского; выявление особенностей юридической техники памятника как 

систематизированного свода правовых норм.  

 

План семинара  

 

1. Источниковедческая характеристика Литовского Статута 1529 г.: время и место создания, 

структура, язык, юридическая техника.  

2. Феодальное землевладение: формы; условность и ограниченность; субъекты.  

3. Уголовное право.  

3.1. Система преступлений: против государства, порядка управления и суда, имущества, 

личности.  

3.2. Система наказаний: цели и виды.  

 

Семинар 5. Соборное Уложение 1649 г. - свод феодального права 

 

Задачи семинара  

 

Изучение наиболее важных фрагментов текста Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича 1649 года как юридического источника; реконструкция основных институтов 

материального и процессуального права середины XVII в.; определение источников 

Соборного Уложения; усвоение особенностей юридического языка,  

юридической техники и приемов систематизации правового материала в середине XVII в.; 

повторение учебного материала, усвоенного на лекциях; обоснование оценки Соборного 

Уложения как кодекса феодального права; проведение рубежного контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Правовое положение крестьян, посадских людей и холопов (главы X, XI, XIX, XX).  

2. Феодальное землевладение (главы XI, XVI, XVII).  

3. Уголовное право. Преступление: понятие, состав, виды. Наказание: цели, систематика 

(главы I, II, III, VII, X, XXI, XXII и др.).  

4. Процессуальное право: органы суда; формы процесса; виды доказательств (главы II, X, 

XII, XXI).  

 

Семинар 6. Артикул Воинский и Краткое изображение процессов 1715 года  

 

Задачи семинара  

 

Изучение наиболее важных фрагментов текстов Артикула Воинского и Краткого 

изображения процессов и судебных тяжб как юридических источников; реконструкция 
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основных институтов материального и процессуального права первой четверти XVIII в.; 

выявление терминологических достижений, особенностей юридического языка,  

юридической техники и приемов систематизации правового материала в первой четверти 

XVIII в.; повторение учебного материала, усвоенного на лекциях; обоснование оценки 

данных памятников как первых отраслевых кодексов в истории российского 

законодательства.  

 

План семинара  

 

1. Уголовное право.  

1.1. Развитие понятия преступления, терминология (арт. 6, 19 и др.).  

1.2. Состав преступления (арт. 2, 3, 87, 99, 190, 195, 6, 19 и др.).  

1.3. Система преступлений.  

1.4. Система наказаний.  

2. Процессуальное право.  

2.1. Судебные органы.  

2.2. Стадии и формы процесса.  

2.3. Участники процесса; судебное представительство.  

2.4. Формальная система доказательств; пытка.  

2.5. Обжалование приговора.  

2.6. Особенности процессуального права: неразграниченность уголовного и гражданского 

процесса; неполная отделенность суда от администрации; неполная отграниченность суда и 

розыска.  

 

Семинар 7. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года  

 

Задачи семинара  

 

Изучение наиболее важных фрагментов текста первого гражданского уголовного кодекса в 

истории российского законодательства; реконструкция основных институтов Общей части 

уголовного материального права и их оценка; выявление особенностей терминологии, 

юридического языка, юридической техники и приемов систематизации уголовно-правового 

материала во второй четверти XIX в.; повторение учебного материала, усвоенного на 

лекциях; проведение рубежного контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Общее понятие преступления и проступка (ст. 4, 96 и др.).  

2. Состав преступления (ст. 5, 8, 13, 142, 174 и др.);  

3. Система преступлений. Критерии систематизации и виды преступлений.  

4. Система наказаний.  

4.1. Наказания уголовные и исправительные (гл. II отд. 1).  

4.2. Социальный критерий наказания (ст. 19 и др.).  

4.3. Возмещение ущерба, причиненного преступлением (гл. II отд. 2).  

4.4. Обстоятельства, исключающие ответственность (ст. 98 - 109).  

 

Семинар 8. Крестьянская реформа 1861 года  

 

Задачи семинара  

 

Изучение наиболее важных фрагментов текстов документов крестьянской реформы 1861 

года; изучение изменения гражданской правосубъектности бывших крепостных крестьян; 
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выявление новых принципов и форм земельных правоотношений крестьян и 

землевладельцев; изучение новой организации управления крестьянами; повторение 

учебного материала, усвоенного на лекциях.  

 

План семинара  

 

1. Временнообязанные крестьяне.  

1.1. Приобретение статуса; его содержание до и после утверждения уставной грамоты.  

1.2. Права крестьян на землю: их источник; виды земельных прав; размер земельного надела.  

1.3. Обязанности крестьян.  

2. Крестьянесобственники.  

2.1. Приобретение и содержание статуса.  

2.2. Выкупная операция: размер выкупной суммы; порядок выкупа; обеспечение уплаты.  

3. Система и характер управления крестьянами.  

3.1. Крестьянское самоуправление: органы и должностные лица; порядок формирования.  

3.2. Сохранение права помещиков на управление крестьянами.  

3.3. Государственные органы и должностные лица, управляющие крестьянами.  

 

Семинар 9. Судебная реформа 1864 года 

 

Задачи семинара  

 

Изучение наиболее важных фрагментов текстов судебных уставов 1864 года; реконструкция 

основных институтов судебной системы, созданной реформой 1864 года; изучение и оценка 

института мировой юстиции; выявление новых принципов и институтов гражданского и 

уголовного судопроизводства по судебным уставам 1864  

года; повторение учебного материала, усвоенного на лекциях; проведение рубежного 

контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Судебная система Российской империи по реформе 1864 г.: основные судебные органы 

(мировые судьи; окружные суды; судебные палаты; Сенат) и их юрисдикция.  

2. Правовой статус коронных и мировых судей.  

3. Новые судебно-процессуальные институты: коллегия присяжных; прокуратура; 

адвокатура; судебные следователи.  

4. Новые принципы и институты гражданского процесса.  

5. Новые принципы и институты уголовного процесса.  

 

 

Семинар 10. Государственная Дума Российской империи (1905 - 1917 гг.) 

 

Задачи семинара  

 

Изучение законодательства по истории Государственной Думы. Российской империи; 

изучение порядка формирования и работы Государственной Думы; изучение 

законотворческой деятельности Государственной Думы; знакомство с библиотекой 

Государственной Думы (посещение Таврического дворца).  

 

План семинара  

 

1. Учреждение Государственной Думы Российской империи и развитие ее статуса.  
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1.1. «Положение о выборах в Государственную Думу» от 6 августа 1905 г.  

1.2. «Манифест об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. и 

изменение Положения о выборах в Государственную Думу 11 декабря 1905 г.  

1.3. «Учреждение Государственной Думы» от 20 февраля 1906 г.  

1.4. Манифесты о роспуске и созыве новых созывов Государственной Думы от 9 июля 1906 

г. и 3 июня 1907 г.  

1.5. «Положение о выборах в Государственную Думу» (III) от 3 июня 1907 г.  

2. Законотворческая деятельность Государственной Думы.  

2.1. I Государственная Дума.  

2.2. II Государственная Дума.  

2.3. III Государственная Дума.  

2.4. IV Государственная Дума.  

 

Семинар 11. Основные государственные законы 1906 года 

 

Задачи семинара  

 

Изучение текста новой редакции Основных законов 1906 года; определение содержания 

основных государственно-правовых институтов Российской империи и их взаимодействия в 

начале ХХ века; оценка динамики формы правления; реконструкция правового положения 

российских подданных; повторение учебного материала, усвоенного на лекциях; проведение 

рубежного контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Высшие органы власти и управления: компетенция и взаимодействие.  

1.1. Император.  

1.2. Государственный Совет.  

1.3. Государственная Дума.  

1.4. Совет министров.  

1.5. Министерства.  

2. Правовой статус подданных.  

2.1. Обязанности подданных.  

2.2. Права подданных.  

2.3. Ограничения прав.  

 

Семинар 12. Правовые акты Советского государства 1917 - 1918 гг. Конституция РСФСР 

1918 года  

 

Задачи семинара  

 

Изучение текстов первых нормативных правовых актов Советского государства; выявление 

источников советского права, особенностей формы права; изучение особенностей 

терминологии, юридического языка, юридической техники и приемов систематизации 

правового материала в первые годы советской власти; оценка идеологических особенностей 

раннего советского законодательства; оценка преобразования формы правления; 

реконструкция основных государственно-правовых институтов по Конституции РСФСР 1918 

года; реконструкция правового положения российских граждан; повторение учебного 

материала, усвоенного на лекциях.  

 

План семинара  
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1. Первые правовые акты Советской власти. Обращение II Всероссийского съезда Советов 

рабочих и солдатских депутатов «Рабочим, солдатам и крестьянам!» Декреты II 

Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «О мире», «О земле», «Об 

образовании рабочего и крестьянского правительства» «Об отмене смертной казни на 

фронтах», «О борьбе с контрреволюционными выступлениями». Декрет СНК «О 

восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917 г. Декрет ВЦИК об уничтожении сословий 

и гражданских чинов от 23 ноября 1917 г. Декреты «О суде» № 1 и № 2.  

2. Конституция РСФСР 1918 г. Основы конституционного строя: социально-политические и 

социально-экономические. Федеративное устройство. Права и обязанности граждан. 

Избирательное право. Органы государственной власти и управления (формирование,  

компетенция, состав): высшие органы - Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК, 

наркоматы; местные органы - Советы, съезды Советов, исполкомы.  

3. Первые советские кодификации. Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 г.: форма заключения брака, условия 

вступления в брак, недействительность брака, прекращения брака; права и обязанности 

супругов; установление отцовства и материнства; права и обязанности детей и родителей; 

права и обязанности лиц, состоящих в родстве; усыновление; опека; попечительство.  

 

Семинар 13. Кодификация советского права в начале 1920:х годов 

 

Задачи семинара  

 

Изучение первых советских кодификаций гражданского и уголовного права; выявление 

целей и особенностей второго этапа кодификации советского права; определение источников 

советского права и особенностей формы права; изучение основных институтов 

материального гражданского и уголовного права; изучение особенностей терминологии, 

юридического языка, юридической техники и приемов систематизации правового материала; 

повторение учебного материала, усвоенного на лекциях; проведение рубежного контроля 

(тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.  

1.1. Разработка и принятие Кодекса.  

1.2. Основные положения Общей части: понятие преступления; состав преступления 

(субъект, субъективная сторона, объективная сторона, объект).  

1.3. Основные положения Особенной части: особенности системы преступлений.  

2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.  

2.1. Разработка и принятие Кодекса.  

2.2. Вещное право: виды вещных прав; формы собственности (государственная, 

кооперативная, частная).  

2.3. Обязательственное право: защита интересов трудящихся и государства; основания 

возникновения обязательств; обязательства из причинения вреда (виновное и невиновное); 

обязательства из неосновательного обогащения.  

 

Семинар 14. Конституция СССР 1936 года 

 

Задачи семинара  

 

Изучение текста второй союзной Конституции; рассмотрение истории ее разработки и 

принятия; выявление особенностей юридической техники и приемов систематизации 
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правового материала; реконструкция основных государственно-правовых институтов по 

Конституции; определение правового положения советских граждан;  

оценка идеологических особенностей Конституции; повторение учебного материала, 

усвоенного на лекциях.  

 

План семинара  

 

1. Разработка и принятие Конституции.  

2. Правовое положение гражданин СССР.  

3. Система государственных органов власти и управления.  

4. Судебные и правоохранительные органы СССР по Конституции.  

 

Семинар 15. Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик 

1961 года. Конституция СССР 1977 года  

 

Задачи семинара  

 

Изучение основного содержания и значения Основ гражданского законодательства Союза 

СССР и союзных республик 1961 года; изучение текста последней Конституции СССР; 

рассмотрение истории ее разработки и принятия; выявление особенностей юридической  

техники и приемов систематизации правового материала; реконструкция основных 

государственно-правовых институтов по Конституции; определение правового положения 

советских граждан; оценка идеологических особенностей Конституции; повторение 

учебного материала, усвоенного на лекциях.  

 

План семинара  

 

1. Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик 1961 года.  

1.1. Вещное право: виды вещных прав; новая классификация форм собственности.  

1.2. Обязательственное право: изменения в системе и содержании обязательств.  

2. Конституция СССР 1977 года.  

2.1. Разработка и принятие Конституции.  

2.2. Основы общественного строя СССР по Конституции 1977 года.  

2.3. Система государственных органов власти, управления и суда.  

2.4. Правовое положение граждан СССР.  

 

Семинар 16. Конституция Российской Федерации 1993 года: подготовка  

и принятие 

 

Задачи семинара  

 

Изучение необходимости принятия Конституции Российской Федерации; рассмотрение 

конституционных проектов и истории принятия Конституции; выявление историко-

правового значения действующей Конституции в конституционной истории России (на 

основании изученного ранее материала); проведение рубежного контроля (тестирование).  

 

План семинара  

 

1. Конституционный кризис 1992 - 1993 гг. Конституционные проекты.  

2. Принятие Конституции Российской Федерации.  

3. Историко-правовое значение Конституции Российской Федерации 1993 года.  
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5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины  
№ 

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  История государства и права России как наука и учебная дисциплина  

2.  Древнейшие государственные образования на территории совр. России (VI в. до н. э. - IX в.) 

3.  Древнерусское государство и право (IX - XII вв.)  

4.  Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (вторая половина XII - XIV вв.)  

5.  Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII - XV вв.) 

6.  Русское централизованное государство и развитие права (XV - первая половина XVI вв.) 

7.  
Государство и право России в период сословно-представительной монархии (вторая половина XVI 

- первая половина XVII вв.) 

8.  
Феодальное государство и право народов России в XIII - первой пол. XIX вв. (Прибалтика, 

Украина, Молдавия, Казахстан, Средняя Азия, Закавказье) 

9.  Государство и право Российской империи в период абсолютной монархии (конец XVII - XVIII в.) 

10.  Государство и право Российской империи в первой половине XIX века  

11.  Государство и право Российской империи во второй половине XIX века 

12.  
Государство и право России в период буржуазно-демократических революций и буржуазной 

республики (начало XX в. - октябрь 1917 г.) 

13.  Создание Советского государства и права (1917 - 1921 гг.) 

14.  
Советское государство и право в период становления и утверждения тоталитарного  

политического режима (1921-1941 гг.) 20 2 8 10  

15.  
Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы (1941 - 

1953 гг.) 

16.  Советское государство и право в период стагнации социализма и распада СССР  

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся включает: 

1. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение (см. раздел 5.4). 

2. Список основной литературы (см. раздел 10.1). 

3. Список дополнительной литературы (см. раздел 10.2). 

4. Официальные издания (см. раздел 10.2). 

5. Методические рекомендации для выполнения рефератов. 

6. Методические рекомендации для выполнения контрольных работ. 

7. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ. 

Методические рекомендации размещены на сайте ЧОУ ВО «БГИ». 

 

7. Организация занятий по дисциплине (модулю) 

7.1. Виды занятий по дисциплине (модулю) 

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, 

семинары, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Лекционные занятия дисциплины проводятся как в классической традиционной 

форме, так и с ведением интерактивных форм. 

Семинары и практические занятия дисциплины проводятся как в традиционной 

форме, так и с использованием современных образовательных технологий (в том числе с 

использованием интерактивных форм проведения учебных занятий) с целью выявления 

полученных знаний, умений, навыков и компетенций. На семинарах и практических 

занятиях студенты выполняют задания, связанные с работой с официальными документами и 

текстами, обсуждением отдельных вопросов, выступлением и участием в дискуссиях. 
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В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы, объявленные в 

фонде оценочных средств дисциплины (модуля), готовятся к семинарам и практическим 

занятиям, осуществляют подготовку к зачету. 

 

 

7.2. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на 

основании допуска.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект 

соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины. 

Студент, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной 

преподавателем. 

 

8. Образовательные технологии, используемые при реализации дисциплины (модуля) 

8.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

При реализации аудиторных занятий дисциплины проводятся в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. 

Лекции проводятся в интерактивной: в форме проблемного и эвристического 

изложения и тематических дискуссий. Практические занятия проводятся в виде учебной 

дискуссии, использования презентаций по теме изложения, анализа конкретных ситуаций и 

т.п., а также в интерактивной форме в виде работы в малых группах, решения заданий, 

направленных на выработку навыков работы с научной литературой и библиографией, 

справочниками, базами данных, оформления и т.п. 

Активные методы обучения, используемые на практических занятиях дисциплин: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемные лекции, тематические дискуссии, 

презентации 

Круглый стол, 

дискуссии 

Дебаты 

Информация об интерактивных формах проведения занятий представлена в п. 8.2. 

 

8.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

При реализации дисциплины «История государства и права России» используются 

такие интерактивные формы проведения занятий как дискуссия, дебаты, проблемное 

обсуждение и презентации. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине «История 

государства и права России» разработаны презентации с возможностью использования 

различных вспомогательных средств: книг, видео, слайдов, флипчартов, постеров, 

компьютеров и т.п. 

Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма диалогового обучения, 

как опрос студентов на практических занятиях. 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВПО удельный вес занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах, составляют 20 процентов аудиторных занятий 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

В соответствии с требованиями с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», для проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации дисциплины «История государства и права России» разработан 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права России», 

являющийся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины 

в котором представлены оценочные средства сформированности объявленных в п. 2 

компетенций. 

Этот фонд включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд промежуточной аттестации: 

 задания к зачету 

в) фонд текущего контроля студентов: 

 комплект оценочных материалов (перечень вопросов для опросов, набор 

вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, наборов проблемных 

ситуаций, рассматриваемых на дискуссии и т.п.). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, формируются и оцениваются на 

лекциях, практических занятиях, в ходе выполнения самостоятельной работе студентов, в 

ходе дискуссий, опросов и при выполнении заданий (в т.ч. домашних), требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» того или иного положения теоретического 

положения дисциплины, развития либо опровержения той или иной научной позиции. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль студентов. При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на 

практическом занятии учитываются: 

 степень раскрытия содержания материала; 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на практических занятиях. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные 

практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

 задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения 

задания;  

 установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 
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 нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

 указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

 задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

 

Критерии оценивания студента  
Оценка Критерии оценки 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 

показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В 

ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план 

ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 

примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Промежуточная аттестация студентов. При проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета, экзамена студент должен подготовить задание практического характера. При 

оценивании задания учитывается объем правильного решения. 

Оценка знаний студента на зачете определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами рубежного контроля знаний и выполнением им 

зачетного задания. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

Оценивание студента на зачете по дисциплине «История государства и права России» 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено 

Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной дисциплины, владеет 

основными понятиями дисциплины, знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути их решения. 

Незачтено 

Студент при ответе демонстрирует плохое знание значительной части основного 

материала дисциплины. 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в состоянии наметить 

пути их решения.  

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика рефератов 

1. 

1.Политические образования восточных славян накануне образования государства. 

2.Возникновение Древнерусского государства. 
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3.Правовая система Древнерусского государства, 

4. «Русская правда" : происхождение, редакции, состав.      / 

5.Имущественные и обязательственные права по "Русской правде". 

Отрасли права по "ГусекokараЕде". 

7.Суд и судопроизводство по "Русской правде". 

8. Общественный строй Древнерусского государства по "Русской правде".  9.Государство и 

право Руси в период удельного правления XII- сер.ХIIIв.в. 

10. Особенности   государственно-правового развития Владимиро-Суздальского княжества. 

11.Общественно-политическое устройство Новгородской и Псковской фео- 

дальных республик.  

12.0сновные черты феодального права по Псковской   Судной грамоте. 

13.Судебник 1497г. - первый   кодекс единого централизованного 

 Российского государства Московского царства. 

14.Политико-правовые и исторические предпосылки образования единого 

централизованного Российского государства /Московского царства/. 

15.Государственное устройство  Русского централизованного государ- 

ства в ХIV - середине ХVIв.в. 

16.Политико-правовая сущность сословно-представительской монархии в России. 

17.Образование приказной системы управления в Русском государстве в ХVI - ХVII вв. 

18. Судебник 1550г. и его роль е развитии феодального права в России. 

19.Стоглав 1551г.: источники и институты права. 

20. Развитие феодального права в Соборном Уложении 1649 г. 

21. Суд и судопроизводство в XVI-XVIIв.в. 

2. 

1.Развитие npaвa в период образования и развития абсолютизма в 

России /конец ХVII - ХVII вв. 

2.Правовое регулирование процесса закрепощения крестьян е ХV-ХVIIв.в. 

3.Государственные реформы Петра 1. 

4.Гражданское право е России в конце   ХVII – ХVIIIв.в. 

5.Виды преступлений и наказаний в России в ХVIIIв. 

6.Развитие розыскной системы. Суд и судопроизводство в России в ХVIIIв. 

7.Система   судебных и прокурорских органов в России в конце ХVII-XVIIIв.в. 

8.Свод Законов Российской империи   первой трети   XIX в и его значение для правовой 

системы государства. 

9.Основные отрасли права по Своду   законов Российской империи 

первой половины XIX е. 

10.Государственный строй Российской империи в первой половине Х1Хв. 

11.Роль М.M. Сперанского в систематизации законодательства России 

в начале XIX в. 

12.Правовое положение российского крестьянства по реформе 1861 года. 

13.Крестьянское управление и суд по реформе 1861 года. 

14.Судебная реформа   1864 г. в России и ее значение. 

15.Реформа местного самоуправления 60-70 годов XIX в. в России их значение для 

демократизации страны. 

16.Реорганизация полицейского аппарата в России в Х1Хв. 

17.Контрреформы 1880-1890 г.г. в России 

18.Изменения в государственно-правовом строе России в   ходе буржуазно-демократической 

peволюции 1905 - 1907 гг. 

19.Государственная деятельность С.Ю.Витте. 

20.История государственной Думы в России в начале XX в. 

21.Аграрное законодательство в России в начале XX в. Реформы  

П.А. Столыпина 
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22.Конституционные проекты декабристов. 

23.Свержение самодержавия в России в феврале 1917 г. Изменения в государственно-

правовом строе России в ходе Февральской революции.. 

24.Внутренняя и внешняя политика Временного буржуазного 

правительства России в 1917г.   и ее современная оценка.  

25.Создание Советского государства и новой системы права в 1917 - 

начале 1918г. 

26.Первая советская конституция   1918 г. 

27.Советское государство и право в годы гражданской войны и иностранной военной 

интервенции /1918 - 1920 гг./ 

28.Правовые основы   организации и деятельности   Советского государства в октябре 1917 - 

1922 гг. 

29."Красный террор" в Советской России и введение чрезвычайных мер в судопроизводство 

в годы гражданской войны 1918 - 1920 гг. 

30.Судебный процесс над эсерами е 1922 г. 

31.Кодификация советского права в   1922 - 1923 гг. 

32.Советское земельное законодательство в 1917 - 1922 г. 

33.Образование СССР. Конституция 1924 г. 

34.Конституция СССР 1936 г. 

35.Советское государство и развитие права в период НЭПа . 

36.Правоохранительные органы СCCP по Конституции 1936 г. 

37.Советское государство зпохи культа личности Сталина. 30/50г. 

38.Деформация судебно-правовой системы в период культа личности 

Сталина в 30 - 50 г. 

39.Изменения в государственной структуре  управления и особенности 

права в годы Великой Отечественной   войны 1941 - 194 5 гг. 

40.Конституция СССР 1977 г. 

41.Изменения в гражданском праве СССР в 50 - 80 г. 

42.Изменения в уголовном законодательстве   СССР в 60-80 г. ХХ в. 

43.Земельное законодательство СССР   в 50 -80 г.г. 

44.Конституция Российской Федерации 1993 года: становление новой 

государственности. 

45.Проблемы становления  судебно-правовой системы в России в конце 

XX - начале XXI в.. 

46.Проблемы реформирования политической системы России е 90-е г. г. XX 

- начале XX1в. 

 

Примерные темы контрольных работы 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 

Примерные задания к зачету(экзамену) 

1. Предмет, методология и функции истории отечественного государства и права, его 

место в системе   фундаментальных юридических дисциплин. 

2. Древнейшие государственные образования на территории современной России. 

3. Образование Древнерусского государства, его общественный и политический строй в 

IX-XII вв. 

4. Правовая система Древнерусского государства."Русская правда". 

5. Развитие    государственности и права на Руси в удельный период: ХIII-ХIV вв. 

6. Развитие общественного и политического строя и правовой системы 

Новгородской и Псковской феодальных республик. 

7. 0сновные черты феодального права   в Псковской Судной Грамоте. 

8. Политико-правовые и исторические предпосылки образования единого 

централизованного   Российского государства /Московское царство XIV-ХVв.в. 



 

 

40 

9. Общественный и государственный строй Московского  государства ХIV- середине 

ХVIв.в.  

10. Судебник 1497г.   и его роль в развитии феодального права России. 

11. Социальная структура общества и правовое оформление крепостного 

права в Русском государстве ХV-середине ХVIIв.в. 

12. Общественный и государственный строй   сословно-представительной монархии в 

России / середина ХVI- середина  ХVII вв./ 

13. Правовая система сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550г., 

Стоглав 1551 г. 

14. Соборное Уложение 1649 г.: характеристика    и развитие отраслей 

права. 

15. Образование и развитие абсолютной монархии в России в первой чет- 

верти ХVIII в. Особенности   абсолютизма в России. 

16. Общественный и государственный строй Российской империи в  первой четверти 

ХVIII в. Реформы Петра I. 

17. Развитие правовой системы в Российской империи в первой четверти ХVIII в. 

18. Государственный и общественный строй Российской империи во второй половине  

ХVIII в. 

19. Развитие правовой системы и законодательство Россини в эпоху просвещенного 

абсолютизма. Реформы Екатерины II. 

20. Государственный строй и общественно-политическое развитие Российской империи в 

первой половине XIX в. 

21. Развитие права в России в период разложения крепостнического строя и становления 

капиталистических отношений  /конец ХVIII -первая половина XIX вв./ 

22. Систематизация российского законодательства в первой трети XIX в. Развитие формы 

государственного единства России в ХVIII - первой половине XIX в. 

23. Отмена крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861 г. 

24. Развитие системы государственных учреждений   в России в 60 - 70 г.г. XIX в. 

25. 13.Либеральные реформы 60-70-х г. XIX в. и их законодательное оформление. 

26. 0бщественно-политическое и государственное развитие России в 90-х г. -Х1Хв. - 

начале XX в. 

27. Государственные реформы  начала XX в. в России. 

28. Изменения в   государственном строе и развитие права   в ходе первой российской 

революции 1905-1907 г.г. 

29. Аграрное законодательство в России в начале ХХв. Реформы П.Столыпина. 

30. Конституционные проекты декабристов. 

31. Развитие государственного строя и изменения в законодательстве России в годы 

Первой мировой войны. 

32. Государство и право России в период Февральской  революции /февраль - октябрь 

1917 г./ 

33. Возникновение Древнерусского государства. 

34. Суд и судопроизводство по "Русской правде". 

35. Особенности государственно-правового развития Владимиро-Суздальского княжества 

36. Развитие розыскной системы. Суд и судопроизводство в России в ХVIIIв. 

37. .Система   судебных и прокурорских органов в России в конце ХVII-XVIIIв.в. 

38. Государственный строй Российской империи в первой половине Х1Хв. 

39. Судебная реформа   1864 г. в России и ее значение. 

Тестовые материалы для проведения промежуточной аттестации знаний обучающихся см. 

Приложение № 1. 
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущий контроль студентов. Текущий контроль студентов по дисциплине История 

государства и права России «» проводится в соответствии с Уставом, иными локальными 

нормативными актами ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» и является 

обязательной. 

Текущий контроль по дисциплине «История государства и права России» проводится 

в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (тестирование по основным понятиям, 

закономерностям, положениям и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах/ практических занятиях); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарах / практических 

занятиях, изучение книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, 

пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании 

допуска. 

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по дисциплине. 

Оценивание студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием традиционной 

системы. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по традиционно системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества 

пропущенных занятий. 

 

Критерии оценивания студента на занятиях 
Оценка Критерии оценки 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 

показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В 

ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план 

ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 

примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 



 

 

42 

бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

дисциплине «История государства и права России» проводится в соответствии с Уставом, 

иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» и 

является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права России» 

проводится в соответствии с учебным планом в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с графиком проведения зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта. 

по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения 

всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины, в том числе и 

зачетного задания. 

В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные 

занятия. 

 

 

Знания умения, навыки студента на  оцениваются оценками: . 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

Оценивание студента на зачете по дисциплине «История государства и права России» 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено 

Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной дисциплины, владеет 

основными понятиями дисциплины, знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути их решения. 

Незачтено 

Студент при ответе демонстрирует плохое знание значительной части основного 

материала дисциплины. 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в состоянии 

наметить пути их решения.  

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Основная литература 

1. История государства и права России : учебник / под ред. Р.С. Мулукаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01618-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 

2. Кузнецов И.Н. История государства и права России : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 696 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02265-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253887 

10.2. Дополнительная литература 
1. История государства и права России: В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. О.И. 

Чистякова.- 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011, - 510 с. - (Основы наук). 

УМО. 

2. Марченко М.Н., Мачин И.Ф., История политических и правовых учений: Учебное 

пособие.- Москва: Проспект, 2011.- 480 с. Гос. Обр.станд. ВПО. 

3. История государства и права России : учебное пособие / Г.Ю. Курскова, 

В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 647 с. : табл. - Библиогр.: с. 630-635. - ISBN 978-5-238-02235-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292
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4. Курицын В.М. История государства и права России. 1929 г. — 22 июня 1941 г. : 

учебное пособие / В.М. Курицын. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - ISBN 978-5-238-01622-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436724 

5. Моисеев В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

6. Моисеев В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867 

7. Мулукаев Р.С. История государственного управления в России : учебное пособие / 

Р.С. Мулукаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02310-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119464 

8. Романенкова Е.Н. История государства и права России. Конспект лекций / 

Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-13463-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987  

9. Смирнов С.Н. История государства и права России : учебное пособие / 

С.Н. Смирнов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01612-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294 

Официальные издания:  

1. Конституция Российской Федерации http://www.zakonrf.info/konstitucia/ 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, N 95-ФЗ от 

24.07.2002http://www.zakonrf.info/apk/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации http://www.zakonrf.info/gk/ 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации N 138-ФЗ от 

14.11.2002http://www.zakonrf.info/gpk/ 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, N 21-ФЗ от 

08.03.2015http://www.zakonrf.info/kas/ 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации, N 188-ФЗ от 

29.12.2004http://www.zakonrf.info/jk/ 

7. Земельный кодекс Российской Федерации, N 136-ФЗ от 

25.10.2001http://www.zakonrf.info/zk/ 

8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, N 195-ФЗ от 

30.12.2001http://www.zakonrf.info/koap/ 

9. Налоговый кодекс Российской Федерацииhttp://www.zakonrf.info/nk/ 

10. Семейный кодекс Российской Федерации, N 223-ФЗ от 

29.12.1995http://www.zakonrf.info/sk/ 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации, N 197-ФЗ от 

30.12.2001http://www.zakonrf.info/tk/ 

12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, N 1-ФЗ от 

08.01.1997http://www.zakonrf.info/uik/ 

13. Уголовный кодекс (УК РФ), N 63-ФЗ от 13.06.1996http://www.zakonrf.info/uk/ 

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, N 174-ФЗ от 

18.12.2001http://www.zakonrf.info/upk/ 

15. Бюджетный кодекс Российской Федерации, N 145-ФЗ от 

31.07.1998http://www.zakonrf.info/budjetniy-kodeks/ 

Справочно-библиографические издания:  

1. Баскакова М.А.; Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, 

англо-русский); М.:Финансы и статистика; 2009; 

2. Большая юридическая энциклопедия: более 2000 юридических терминов и понятий; 

М.:Эксмо; 2010; 

3. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А.; Справочник по гражданскому праву от А до Я; Ростов 

н/Д.:Феникс; 2007; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294
http://www.zakonrf.info/konstitucia/
http://www.zakonrf.info/apk/
http://www.zakonrf.info/gk/
http://www.zakonrf.info/gpk/
http://www.zakonrf.info/kas/
http://www.zakonrf.info/jk/
http://www.zakonrf.info/zk/
http://www.zakonrf.info/koap/
http://www.zakonrf.info/nk/
http://www.zakonrf.info/sk/
http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.zakonrf.info/uik/
http://www.zakonrf.info/uk/
http://www.zakonrf.info/upk/
http://www.zakonrf.info/budjetniy-kodeks/
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4. Жуков М.В.; Справочник адвоката по гражданским делам: практическое пособие; М.: 

Издательство Юрайт; 2012; 

5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный : под общей ред. Л.В.Тумановой; М.:Проспект; 2015; 

6. Чучаев А.И., Маликов С.В.; Уголовное право России. Библиография (1997-2010). 

Особенная часть: справочное пособие; М.:Проспект; 2011; 

7. Комментарий к Федеральному закону "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации/Под ред. В.И. Шкатулла; М.: Издательство "Экзамен"; 2006; 

8. Шевченко О.А., Сулейманова Ф.О. и др.; Комментарий к Трудовому кодексу 

Российской Федерации (постатейный); М.:Проспект; 2015. 

Специализированные периодические издания:  

1. Собрание законодательства Российской Федерации; 

2. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации; 

3. Вестник экономического правосудия Российской Федерации; 

4. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации;  

5. Бюллетень Министерства Юстиции Российской Федерации; 

6. Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы». Комплект; 

7. Право и Экономика.  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml – Официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

http://www.government.gov.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 

http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ. 

www.consultant.ru – Справочно-информационная система «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – Справочно-информационная система  «Гарант». 

www.kodeks.ru – Справочно-информационная система «Кодекс». 

www.referent.ru – Справочно-информационная система «Референт». 

http://biblioclub.ru/- Университетская библиотека 

 

12. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с 

доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы 

в сети «Интернет»). 

В ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» оборудованы помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду(далее - ЭИОС)Института. 

Обучение по программе (заочная форма) возможно с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним обеспечивается через официальный 

сайтЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт» http://my.bhi.spb.ru/. Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, 

предоставляемымдеканатомИнститута. 

Порядок прохождения текущего контроля и промежуточной аттестации при обучении с 

применением элементов ДОТ 

http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://biblioclub.ru/-
http://my.bhi.spb.ru/
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1. Необходимо получить индивидуальные логин и пароль для входа в электронную 

информационно-образовательную систему Института путем отправки письма с 

соответствующим запросом на электронную почту администратора системы. 

2. Войти в ЭИОС через личный кабинет студента с помощью полученного ранее 

логина и пароля. 

3. Находясь в ЭИОС, необходимо пройти регистрацию в электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн» для получения доступа к электронным 

учебникам, учебным пособиям и иным электронным учебным материалам. 

4. Ознакомиться со своим учебным планом (учебным графиком). 

5. Ознакомиться с учебно-методическими материалами (рабочими программами 

учебных дисциплин и их обеспечением) в соответствии со своим учебным планом (учебным 

графиком). 

6. Ознакомиться с расписанием проведения вебинаров (лекций для заочного 

обучения)  по соответствующим дисциплинам согласно своему учебному плану (учебному 

графику). 

7. Согласно расписанию прослушать лекции (вебинары), соответствующие своему 

учебному плану (учебному графику) дисциплины, путем перехода по ссылкам, 

отправляемым администратором ЭИОС на электронную почту, указанную при регистрации в 

системе. 

8. В соответствии со своим учебным планом (учебным графиком)  выполнить 

письменные работы и сдать их через личный кабинет в ЭИОС не позднее, чем за 14 дней до 

начала зачетно-экзаменационной сессии заочного отделения. 

9. Во время проведения зачетно-экзаменационной сессии студентов заочного 

отделения пройти контрольные тесты в соответствии со своим учебным планом (учебным 

графиком) . 

10. По мере необходимости осуществлять обратную связь, по вопросам организации 

учебного процесса, путем отправки электронных писем на почту администратора ЭИОС 

(info@bhi.spb.ru)через свой личный кабинет. 

 

12.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Необходимое программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации используются компьютеры 

Института с установленными на них программами. Для обработки статистических данных, 

необходимых для закрепления формируемых дисциплиной умений и навыков, используется 

статистический пакетExcel. 

Для проведения занятий необходимо использование компьютерных классов или 

обычных аудиторий, оборудованных компьютерной техникой. 

Информационные справочные системы 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/. 

 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института 

mailto:info@bhi.spb.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
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Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам.  

Занятия по дисциплине проводятся в следующих аудиториях: 
Б1.О.09 История государства и права 

России 
Ауд. 283 

Лаборатория криминалистики  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: 

посадочные места для обучающихся; рабочее место 

преподавателя;  

мобильный мультимедиа комплекс (мультимедиа проектор 

NECNP210, экран на штативе, миникомпьютер, акустическая 

система), классная доска, трибуна, тематические плакаты, 

манекен для проведения следственных действий, 

портативный набор криминалистический универсальный, 

учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение: 

Windows Professional 10 
Ауд. 353 

Кабинет психологического консультирования 

Компьютерный класс 

Класс самоподготовки  

Кабинет курсового проектирования  

Кабинет дипломного проектирования 

Кабинет для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: 

учебная мебель,  

мобильный мультимедиа комплекс (мультимедиа проектор 

NECNP-V260XG2, экран на штативе, миникомпьютер, 

акустическая система), Юнгианская песочница, 2 МФУ,  

персональные компьютеры с выходом в Интернет, и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО «БГИ», тематические плакаты, учебно-

наглядные пособия.  

Программное обеспечение: 

Windows Professional 10  

Программно-технический комплекс «БОС-ТЕСТ  

Программный комплекс Лонгитюд+ (с включением методик 

экспериментально-диагностического комплекса+):  

Программное обеспечение для образовательной и научно-

исследовательской деятельности IBM SPSS Statistics Base:  

«1С: Предприятие» версии 8 Комплект для обучения в 

высших учебных и средних учебных заведениях:  

Программные продукты «Альт-Инвест Сумм 7», «Альт-

Финансы 2», «Альт-Прогноз 2»:  

Программный продукт «Альт-Финансы 3»:  

Программное обеспечение «Программная система для 

поддержки экспертной деятельности по выявлению 

текстовых заимствований «Антиплагиат. Эксперт» версии 

3.3:  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»:  

Справочно-информационная система Гарант: 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(лекции, семинары, практические занятия). 

Семинарские занятия дисциплины предполагают их проведение в различных формах с 

целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением 

контрольных мероприятий, описанных в п. 5.1. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и учебным 

пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию. Если тема на лекции не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу 

(это позволит Вам найти ответы на теоретические вопросы), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы к занятию, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов, 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 

результатов выполнения заданий позволит вам создать педагогическую копилку, которую 

можно использовать как при прохождении педагогической практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 



 

 

48 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры практики, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 программой по дисциплине, 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент,  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнемзаданий к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для получения зачета. 

 

15. Методические указания для преподавателя по реализации дисциплины (модуля) 

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию семинарских и практических занятий и самостоятельной работы 

студентов, поскольку курс предполагает широкое использование интерактивных методов 

обучения. 

При реализации дисциплины используются следующие интерактивные формы 

проведения занятий: 

 проблемная лекция, 

 презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 круглый стол (дискуссия). 

Проблемная лекция– учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция 

предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение 

многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или 

опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в ее 

формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к 

проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а 

также формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей). 

Презентации – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно все вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является ее интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  
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Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Круглый стол организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Добровольные 

детские течения», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определенная форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения – своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 

V. ГЛОССАРИЙ 
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ - разновидность монархической формы правления, 

характеризующаяся юридическим и фактическим сосредоточением всей полноты 

государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а также духовной 

(религиозной) власти в руках монарха. В абсолютной монархии монарх осуществляет 

исполнительную власть совместно с правительством, а законодательную - при помощи 

разного рода законосовещательных органов (выборных или назначаемых).  

 

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА (Автономная Советская Социалистическая 

Республика) - в бывшем СССР форма автономии. Представляла собой «государство», 

входившее в состав союзной республики (РСФСР, Грузии, Азербайджана, Узбекистана). 

Автономная республика имела свою конституцию, законы, Верховный Совет, правительство 

и другие атрибуты, присущие советскому государству, однако в отличие от союзной 

республики не имела права свободного выхода из состава СССР и соответствующей союзной 

республики. В РСФСР автономными республиками с 1991 г. стали провозглашаться 
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«суверенными государствами» и получили название «республик в со ставе Российской 

Федерации» (согласно Федеративному договору).  

 

АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. appellatio - обращение) - одна из форм обжалования судебного 

постановления (как по уголовному, так и по гражданскому делу). Термин имеет двойное 

значение: обращение к вышестоящему (апелляционному) суду с целью пересмотра решения 

или приговора нижестоящего суда; жалоба в вышестоящий суд, в ко торой мотивированно 

излагается ходатайство об исправлении или отмене акта нижестоящего суда. Отменена в 

Советской России 1917 г. Восстановлена как форма обжалования в 1995 г. с принятием 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ.  

 

АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ - в России с начала XVIII в. специальные формирования из 

осужденных на работы в крепостях, с 1825 г. - вид наказания за мелкие уголовные и 

политические преступления; заменяли сибирскую ссылку. В арестантских ротах армейский 

режим сочетался с принудительным трудом. В 1870 г. преобразованы в Исправительные 

арестантские отделения (существовали до 1917 г.).  

 

АРЕСТНЫЕ ДОМА - 1) в дореволюционной России места заключения, где отбывали 

краткосрочное лишение свободы (арест) по приговорам мировых судей, городских судей и 

земских начальников; 2) в РФ (с 1997 г.) специальные учреждения, в которых согласно ст. 68 

УИК РФ отбывают наказание осужденные к аресту. В арестных домах наказание отбывается 

по месту осуждения.  

 

АРТЕЛЬ (англ. artel, workassociation) - наименование организационноправовой формы 

юридического лица, основанного на имущественных вкладах и личном трудовом участии 

учредителей. В дореволюционном русском праве «общество работников, по добровольному 

между собою условию составленные, для отправления служб и работ, силам одного человека 

несоразмерных» (Т. XI уст. торг., ст. 2409). Члены артели разделялись на собственно 

артельщиков - лиц, полностью внесших вступительный взнос («вкуп»), и новиков 

(мальчиков) - внесших часть «вкупа». Первые получали за работу сполна, а вторые - 

пропорционально внесенной ими части взноса. В Советской России периода нэпа понимание 

термина артель страдало не определенностью, но на практике было ближе всего к 

дореволюционному. В посленэповской России термин «артель» сохранился для обозначения 

трудового объединения старателей. В настоящее время термин «артель» является синонимом 

производственного кооператива, что прямо закреплено в ст. 107 ГК РФ.  

 

АРТИКУЛ (от лат. articulus - раздел; статья) - 1) воинский устав, изданный Петром I; 

2) (уст.) статья закона.  

 

БАРЩИНА - даровой принудительный труд крепостного крестьянина, работающего 

собственным инвентарем в барском (помещичьем) хозяйстве. Принуждение крестьянина к 

барщине требовало наибольшего (по сравнению с другими формами феодальной ренты)  

ограничения его личной свободы, поэтому ее широкому применению обычно 

сопутствовали наиболее суровые формы феодальной зависимости. В Западной Европе 

барщина распространилась с VIII - IX вв., с XII - XIII вв. начала вытесняться оброками и к 

XIV - XV вв. сошла на нет. На Руси появилась во времена Киевского государства и широко 

распространилась в европейской России во второй половине XVI - первой половине XIX в. 

После отмены крепостного права в 1861 г. сохранилась для временнообязанных крестьян как 

издольщина. Отменена в 1882 г.  

 

БАСКАК - название татарских чиновников, обязанных вести счет населения и 

собирать дань в покоренных странах (в т. ч. на русских землях в XIII-XV вв.).  
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БАСМА - пластинка, выдававшаяся монголо-татарскими ханами в XIII-XV вв. как 

верительная грамота.  

 

БАТОГИ - палки, которые использовались для телесных наказаний в России до XVIII 

в. Слово «батоги» встречается уже в «Русской Правде». В XVI в. ими карали за мелкие 

провинности; с XVII в. батоги - вид наказания, назначаемого судом.  

 

БАТРАКИ - наемные сельскохозяйственные рабочие, обычно обедневшие крестьяне.  

 

БЕСЧЕСТЬЕ - в русском праве XIV - начала XX вв. денежное возмещение в пользу 

оскорбленного (словом или действием).  

 

БЛАГОЧИНИЯ УПРАВА - полицейский орган в столицах и губернских городах 

Российской империи в 1782 г. - конце XIX в. (закрывались постепенно). Исполняла 

распоряжения местной администрации и судебные приговоры, заведовала городским 

благоустройством (до 1870 г.) и торговлей. Имела некоторые судебные функции по мелким 

уголовным и гражданским делам (до 1864 г.).  

 

БОБЫЛИ - бедное, иногда бездворовое, феодальнозависимое население в Русском 

государстве XV - начала XVIII вв. Несли сокращенные феодальные повинности. С введением 

подушной подати приравнены к крестьянам в податных обязательствах.  

 

БОГОХУЛЬСТВО - в праве некоторых стран одно из религиозных преступлений. В 

России наказание за богохульство было установлено в Соборном уложении 1649 г. 

«Богохульство» означало неверие, отрицание православной веры, поношение, оскорбление 

святынь. В 1738 г. за богохульство была установлена смертная казнь. В РФ существует 

административная ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих.  

 

БОЯРЕ - 1) на Руси IX-XVII вв. высшее сословие феодалов. В Древнерусском 

государстве - потомки родоплеменной знати, старшие дружинники - вассалы и члены 

княжеской думы, крепостные землевладельцы. В период феодальной раздробленности - 

наиболее богатые и влиятельные феодалы, соперники княжеской власти. При дворах великих 

князей ведали отдельными отраслями дворцового хозяйства (путные бояре) и управлением 

территорией. С XV в. - высшие чины служилых людей по отечеству, первые чины Боярской 

думы, занимали главные административные, судебные и военные должности, возглавляли 

приказы, были воеводами. Звание бояр отменено Петром I в начале XVIII в. (бояре слились с 

дворянским сословием).  

 

БОЯРСКИЕ ДЕТИ - см. Дети боярские.  

 

БРАТЧИНЫ - на северозападе Русского государства в XIV - XVI вв. название 

купеческих и цеховых корпораций.  

 

БУРМИСТР - бургомистр, начальник города, в России в конце XVII - начале XVIII вв. 

член Бурмистерской палаты, избранный посадским населением, в конце XVIII - первой 

половине XIX вв. управляющий помещичьими имениями; после реформы 1861 г. 

бурмистрами назывались иногда волостные старшины.  

 

ВЕРСТАНИЕ - в Русском государстве XVI-XVII вв. зачисление дворян, детей 

боярских, а также городовых казаков на военную службу с одновременным назначением 
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земельного (поместье) и денежного жалованья. При верстании также проверялась боевая под 

готовка старых служилых людей и брались на учет недоросли.  

 

ВЕРВЬ - древняя общинная организация на Руси и у хорватов.  

 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ - 1) глава великих княжеств на Руси X-XV вв. и Русского 

государства XV - середины XVI вв.; 2) В Российской империи - член императорской 

фамилии, близкий родственник императора или императрицы (обращение - «Ваше 

Императорское Высочество»); 3) часть полного титула российского императора («Великий 

князь Финляндский» и пр.).  

 

ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД - судебное учреждение для дворян, введенное 

Екатериной II (по одному на губернию), при общей губернской реформе 1785 г.; в состав его 

входили два председателя (назначаемые с утверждения Высочайшей власти Сенатом) и 10 

заседателей по выбору местного дворянства (на три года); при Верхнем земском суде 

состояли прокурор и два стряпчих. Суд подразделялся на департаменты - уголовный и 

гражданский и служил губернской апелляционной инстанцией для низших судов: уездных, 

дворянских опек и нижних земских. Дела по искам не свыше 100 руб. решались  

Верхним земским судом окончательно; высшими инстанциями по отношению к ним 

были гражданская и уголовная палаты. Упразднен Павлом I в 1796 г.  

 

ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА - судебное учреждение для однодворцев и государственных 

крестьян, введенное Екатериной II при общей губернской реформе 1775 г.; в обширных 

губерниях могло быть и больше одной Верхней расправы; оба председателя Верхней 

расправы назначались по представлению губернского правления Сенатом. Заседатели (10) 

избирались местными крестьянами из своей среды или из дворян и разночинцев на три года; 

состав и компетенция Верхней расправы соответствовали Верхнему земскому суду; Верхняя 

расправа служила губернской апелляционной инстанцией для нижних расправ; упразднена в 

1796 г.  

 

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД - высший чрезвычайный судебный орган 

Российской империи. Создавался для проведения политических процессов декабристов 

(1826), Д. В. Каракозова (1866), А. К. Соловьева (1879) и др. С 1906 г. рассматривал крупные 

уголовные дела как первая судебная инстанция.  

 

ВЕЧЕ (от старослав. вет - совет) - народное собрание в древ ней и средневековой Руси 

в X - XIV вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало 

законы, заключало договоры с другими землями и т. д. В Новгородской и Псковской 

республиках вече принадлежала высшая законодательная и судебная власть. В Новгороде, 

Пскове и Вятской земле сохранялось до конца XV - начала XVI в.  

 

ВИДОК - по древнерусскому праву свидетель.  

 

ВИРА - в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного 

человека. За увечье платилось полувирье. Аналог нем.  

 

ВЕРГЕЛЬД (нем. Wergeld - цена человека).  

 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - должность, появившаяся в России при Петре I, с образованием 

губерний в 1708 г. По Учреждению о губерниях 1775 г. Вице-губернаторы были 

председателями казенных палат и заменяли губернаторов во время отлучек или болезни. В 

1837 г. введены в состав губернского правления.  
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ВОЕВОДА - военачальник, правитель у славянских народов. На Руси известен с Х в. 

В Российском государстве возглавлял полк, от ряд (конец XV - начало XVIII вв.), город 

(середина XVI в. - 1775 г.), провинцию (1719-1775 гг.).  

 

ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ - 1) система военно-административных органов 

государства, государственный аппарат военного управления; 2) военное управление 

территорией, занятой в ходе военных действий или оккупированной в результате войны.  

 

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ - термин, введенный Л. Г. Морганом для обозначения 

власти военных вождей при сохранении остатков коллективизма и демократии на стадии 

разложения первобытно-общинного строя и возникновения государственности (напр., 

общество греков гомеровской эпохи). В современной науке государства и права понятию 

военная демократия близко понятие вождество.  

 

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ - исключительные, или чрезвычайные, суды, 

действующие вне норм существующего в данном государстве уголовного законодательства и 

юрисдикции, на основе особого положения, при упрощенном (до крайности) 

судопроизводстве и при отмене всяких гарантий нормальнозаконного течения процесса и 

охраны прав подсудимого. В России военнополевые суды введены 19 августа 1906 г. по 

инициативе Столыпина и просуществовали до 20 апреля 1907 г. Действовали и в период 

Первой мировой войны до революции 1917 г., а в июне того же года были введены  

Временным правительством для действия на фронте  

 

«ВОЙНА ЗАКОНОВ» - термин, появившийся в российской правовой публицистике с 

начала 1990х гг.; обозначал принятие РСФСР и другими союзными республиками законов, 

прямо противоречивших общесоюзному законодательству. После ликвидации СССР то же 

самое явление обозначалось в РФ. По данным Министерства юстиции РФ, к 1999 г. каждый 

третий законодательный акт, принятый в субъектах РФ, противоречил федеральному 

законодательству.  

 

ВОЛОСТЕЛЬ - в русских княжествах (с XI в.) и в Русском государстве (до середины 

XVI в.) лицо, возглавлявшее волость и осуществлявшее административные, финансовые и 

судебные функции.  

 

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ - орган местного крестьянского самоуправления в 

России второй половины XIX - начала XX вв. Состояло из волостного старшины, сельских 

старост и других должностных лиц, избиравшихся волостным сходом.  

 

ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА - в России выборное должностное лицо сельского 

управления второй половины XIX - начала XX в. Возглавлял волостной сход. Избирался на 

три года сходом, утверждался мировым посредником, затем - земским начальником. Обладал 

административно-полицейской властью.  

 

ВОЛОСТНОЙ СУД - выборный судебный крестьянский орган для разбора мелких 

гражданских и уголовных дел в России второй половины XIX - начала XX в. Мог 

приговорить к телесному наказанию, штрафу, кратковременному заключению.  

 

ВОЛОСТНОЙ СХОД - орган местного крестьянского самоуправления в России 

второй половины XIX - начала XX в. Состоял из выборных сельских и волостных 

должностных лиц и крестьян-домохозяев. Осуществлял ограниченные административно-

судебные,  
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фискальные и полицейские функции; контролировался мировыми посредниками и 

земскими начальниками.  

 

ВОЛОСТЬ - 1) в Древней Руси территория, подчиненная од ной власти, 

преимущественно княжеской; 2) в дореволюционной России и в России до 1929 г. низшая 

административно-территориальная единица, подразделение уезда, состоящее из нескольких 

сел и деревень с окружающей их землей. 3) в РФ с 1993 г. название низшей 

административно-территориальной единицы в ряде субъектов РФ (напр., в Псковской 

области).  

 

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ - военнослужащий в русской и иностранных армиях 

в XIX - начале XX вв., добровольно поступивший на военную службу после получения 

высшего или среднего образования и несший ее на льготных условиях.  

 

ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ - в царской России особое сословие свободных, ни за кем не 

закрепленных и не причисленных к какому-либо цеху или купечеству людей, обязанных 

платить особый подушный оклад; возникло в конце XVIII в. в губерниях прибалтийских и 

юго-западных. В первой половине XIX в. вольные люди были причислены к городским 

обществам; вольные люди, поселенные на казенных землях, обращались в государственных 

крестьян, а сидевшие на помещичьих - в крепостных. См. также Гулящие люди.  

 

ВОЛЬНЫЕ СЛУГИ - в Удельной Руси XIII - XIV вв. младшие дружинники, не 

связанные с князем обязательной службой и вместе с боярами пользовавшиеся правом отказа 

и отъезда (перехода на службу) к другому князю.  

 

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ - в России крестьяне, освобожденные (с землей) от 

крепостной зависимости по Указу 1803 г. на основании добровольного соглашения с 

помещиками.  

 

ВОТЧИНА - 1) древнейший вид земельной собственности в России, переходившей по 

наследству. Возникла в X - XI вв. (княжеская, боярская, монастырская); в XIII - XV вв. - 

господствующая форма землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым 

сближалась и в начале XVIII в. слилась в один вид - имение. В дальнейшем вотчина - всякая 

феодальная земельная собственность; 2) термин, употребляемый в русской исторической 

литературе для обозначения комплекса феодальной земельной собственности и связанных с 

нею прав на зависимых крестьян. Делилась на господское хозяйство (домен) и крестьянские 

держания. В пределах вотчины ее собственнику (обладавшему правом иммунитета) 

принадлежала административная и судебная власть, право взимания налогов. Синонимы 

вотчины - сеньория, манор, поместье.  

 

ВОТЧИННЫЙ СУД - в царской России в XVI - XVII вв. до от мены крепостного 

права (1861 г.) суд, осуществлявшийся самими боярами, а затем помещиками над их 

крепостными. Компетенция и пределы власти Вотчинного суда устанавливались особыми 

грамота ми - наказами, которые вотчинные судьи получали от владельца вот чины. В XVIII - 

XIX вв. вотчинная юстиция помещиков не нормировалась государством.  

 

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России в 1861 - 1883 гг. бывшие 

крепостные, не переведенные на выкуп (см. Выкупная операция) после крестьянской 

реформы 1861 г. Несли повинности (издольщина, оброк) за пользование землей.  

 

ВЫВОЗ КРЕСТЬЯНСКИЙ (вывод крестьянский) - в России XV - XVII вв. перевоз, 

увод крестьян от одного феодала к другому.  
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ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ - в России в 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у помещиков 

земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой 1861 г. Правительство 

выплатило помещикам сумму выкупа, которую крестьяне должны были погасить за 49 лет по 

6% ежегодно (выкупные платежи). Сумма исчислялась из вели чины оброка, который 

крестьяне платили помещикам до реформы. Взимание платежей прекратилось в результате 

революции 1905-1907 гг.  

 

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО - имущество, оставшееся после смерти собственника 

при отсутствии наследников. По праву на следования переходит к государству. Термин 

«выморочное имущество» в законодательстве РФ не используется (в советском праве 

употреблялся до 1961 г.).  

 

ВЫСЫЛКА - 1) в России XIX - начала XX вв. удаление лица по суду или в 

административном порядке из столиц, определенных губерний или городов с 

предоставлением или без предоставления права выбора места жительства вне данной 

местности; 2) в РФ до 1 июля 1992 г. - вид уголовного наказания, состоявший в удалении 

осужденного из места его жительства с запрещением проживать в определенных местностях.  

 

ВЫХОД КРЕСТЬЯНСКИЙ - в Русском государстве XI-XVII вв. право крестьян на 

переход от одного феодала к другому. Судебник 1497 г. установил единый срок выхода 

крестьянского (см. Юрьев день). Полностью отменен Соборным уложением 1649 г.  

 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР - высшая должность местной администрации России в 

1703-1917 гг.; обладал гражданской и военной властью. С 1775 г. возглавлял генерал-

губернаторство.  

 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО – административно-территориальная единица в 

России в 1775-1917 гг. Включало одну или несколько губерний или областей; управлялась 

генерал-губернатором.  

 

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР - одна из высших государственных должностей в 

императорской России. Наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата, 

возглавлял Сенат; с 1802 г. - одновременно и министерство юстиции.  

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ - разграничение частновладельческих земель между 

собою и отмежевание их от земель казенных, производившееся во второй половине XVIII в. 

и первой половине XIX в., в коренных российских губерниях.  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ - устав государственной гражданской службы в 

XVIII-XIX вв. в России. Издан в 1720 г. Устанавливал обязанности должностных лиц 

коллегий, определял порядок обсуждения дел в коллегиях, организацию делопроизводства, 

взаимоотношения коллегий с Сенатом и местными органами власти. На ряду с Генеральным 

регламентом действовали также регламенты Штатсконторы, Адмиралтейской, Коммерц, 

Камер, Берг и Мануфактурколлегии. Генеральный регламент утратил значение с изданием 

Свода законов Российской империи в 1833 г.  

 

ГЛАСНОСТЬ - общеправовой термин, означающий максимальную открытость тех 

или иных общественно значимых процедур и процессов (деятельности органов 

представительной и исполнительной власти, судов, органов местного самоуправления, 

порядка избрания или формирования соответствующих органов, обсуждения 
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законопроектов, разрешения различных споров, функционирования общественных 

объединений и т. д.) и широкое информирование о них жителей.  

 

ГЛАСНЫЕ - члены городских дум, земских собраний (уездных и губернских) в 

дореволюционной России. Институт Гласных был введен в городах в 1785 г. «Жалованной 

грамотой городам», а по Земской реформе 1864 г. - в губернских и уездных земствах. В 

выборах Гласных принимали участие только владельцы недвижимости, промышленники и 

торговцы.  

 

ГОЛОВА - название военных и административных должностей в России XVI - XVII 

вв. (стрелецкий голова, обозный голова, письменный голова и др.) и выборных городских и 

сословных должностей в XVIII - начале XX в. (городской голова, волостной голова, 

ремесленный голова).  

 

ГОЛОВНАЯ ТАТЬБА - в Русском государстве XVI - XVII вв. похищение людей.  

 

ГОЛОВНИЧЕСТВО - в Древней Руси денежный выкуп, выплачивавшийся убийцей 

(головником) родственникам убитого.  

 

ГОРОДНИЧИЙ - в России XVI-XVII вв. то же, что городовой приказчик; в 1775-1862 

гг. - глава административно-полицейской власти уездного города.  

 

ГОРОДОВОЙ - в России с 1862 г. низший чин городской полицейской стражи.  

 

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ - казаки, которые несли гарнизонную службу на укрепленных 

линиях по южным и восточным границам России в XV - XVII вв. Получали денежное 

жалованье и землю. Имели выборных атаманов.  

 

ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ - сословные выборные органы городского управления 

и суда в России в 1721 - 1728 и 1743 - 1864 гг., в состав которых входили бургомистры и 

ратманы (советники), избиравшиеся на посадских сходах из состоятельных горожан. Члены 

городовых магистратов утверждались Главным магистратом. С 1775 г. выполняли только 

судебные функции.  

 

ГОРОДОВЫЕ ПРИКАЗЧИКИ - в Русском государстве XVI в. выборные из среды 

уездных служилых людей правители городов и уездов; подчинялись наместникам. Ведали в 

основном военными и финансовыми вопросами. В XVII в. в связи с реорганизацией местного 

управления городовые приказчики стали подчиняться назначаемым из центра воеводам, 

принявшим на себя административные, полицейские и военные функции.  

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА - 1) орган городского самоуправления в России в 1785-1917 гг. 

Занималась вопросами городского благоустройства, здравоохранением и др. и 

хозяйственными делами. Возглавлялась городским головой; исполнительный орган - 

Шестигласная Дума; с 1846 г. в СанктПетербурге, с 1862 г. в Москве - Распорядительная 

Дума; с начала 1870х гг. - городская управа; 2) в РФ с 1993 г. - выборные представительные 

органы ряда городов.  

 

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г. - одна из либеральных буржуазных реформ в 

России; заменяла прежние сословные думы все словными городскими учреждениями 

местного самоуправления. Распорядительными органами явились городские думы, а 

исполнительными - избранные думами городские управы. Члены городских дум выбирались 

на четыре года и назывались «гласными».  



 

 

57 

 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА - в России в 1870-1917 гг. исполнительный орган городского 

самоуправления. Избиралась городской думой, возглавлялась городским головой.  

 

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА - в дореволюционной России представитель городской думы 

и городской управы. Должность городской головы впервые учреждена в 1785 г. По 

городской реформе 1870 г. избирался на четыре года городской думой и утверждался в 

должности либо министром внутренних дел, либо губернатором; в Москве и Петербурге - 

царем. С 1892 г. считался состоящим на государственной службе.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России XVIII - первой половины XIX вв. 

сословие, образованное из бывших черносошных крестьян, половников, однодворцев и др. 

Жили на казенных землях, несли повинности в пользу государства, считались лично 

свободными. В 1886 г. получили право полной собственности на землю за выкуп. 

Государственные крестьяне Сибири и Закавказья остались в прежнем положении держателей 

казенной земли, поскольку на них не были распространены законы 1866го и 1886 гг.  

 

ГРАДОНАЧАЛЬНИК - должностное лицо в царской России, стоявшее во главе 

города, выделенного из состава губернии в самостоятельную административную единицу 

вследствие его особого значения или географического положения (обоих столицах, Одессе, 

Севастополе, Керчь Еникале, Николаеве и в Ростове-на-Дону). Права и обязанности 

градоначальника по отношению к городу, во главе которого он состоял, были те же, что и у 

губернатора по отношению к губернии и к городам, в которых не было введено 

градоначальство.  

 

ГРАДОНАЧАЛЬСТВО - в Российской империи XIX - начале XX вв. город с 

прилегающими землями, выделенный из губернии в непосредственное подчинение 

министерству внутренних дел; управлялся градоначальником.  

 

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ - в России XVIII - XIX вв. вид позорящего наказания для 

дворян. Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак 

лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности, 

родительских и т. д.).  

 

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК - брак, оформленный в соответствующих органах 

государственной власти без участия церкви. Иногда гражданский брак называют также 

фактический брак.  

 

ГРАМОТА (от гр. grammata - чтение и письмо) - 1) официальный письменный акт, 

удостоверяющий какиелибо международные соглашения или устанавливающий каки-либо 

правовые связи (Ратификационная грамота, Верительная грамота и др.); 2) письменный акт, 

официальный или частный, в России Х - начала XX вв., свидетельство на пожалование лицу 

или общине прав, владений, наград, отличий (Жалованная грамота и др.) или о совершении 

каких-либо сделок, установлении каких-либо отношений (Купчая грамота, Уставные 

грамоты и др.).  

 

ГРИДИ - в Древней Руси княжеские дружинники, телохранители князя (IX - XII вв.).  

 

ГУБА - в Московском государстве XVI-XVII вв., территориальный судебно-

полицейский округ, в котором действовало губное управление. Впервые деление волостей на 

губы появляется в Псковской земле. В Московском государстве размеры губы были 

неопределенны и с административным делением не совпадали.  



 

 

58 

 

ГУБЕРНАТОР (лат. gubernator - правитель) - в России с начала XVIII в. высшее 

назначаемое должностное лицо губернии. В XIX - ХХ вв. подчинялся министру внутренних 

дел. В РФ с 1993 г. термин «губернатор» стал официально использоваться для обозначения 

глав администраций во многих субъектах РФ - краях, областях и других (напр., в 

Нижегородской области, городе Санкт-Петербурге).  

 

ГУБЕРНИЯ - основная административно-территориальная единица в России с 1708 г. 

Делилась на уезды. Некоторые губернии объединялись в генерал-губернаторства. К 1917 г. 

было 78 Г., 25 из них отошли к Польше, Финляндии, прибалтийским государствам. В 1923 - 

1929 гг. вместо губерний созданы края и области.  

 

ГУБНАЯ РЕФОРМА - проведена в Русском государстве в 30 - 50-е гг. XVI в. Изъяла 

из суда наместников дела о разбойниках и ворах и передала их губным учреждениям.  

 

ГУБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - местное самоуправление в Московском государстве, 

ведавшее уголовной полицией и судом по важнейшим уголовным делам, возникшее в 30х гг. 

XVI в. Во главе Губного управления стоял губной староста (в губах значительных размеров - 

два или несколько), избиравшийся всеми сословиями населения, но обязательно из дворян 

или детей боярских. Губной староста получал утверждение из Москвы. Окончательно 

Губное управление было отменено в 1702 г.  

 

ГУБНЫЕ ГРАМОТЫ - акты, на основании которых Московское правительство, 

начиная с 40-х гг. XVI в., создавало губные учреждения и предоставляло местным общинам 

и административным единицам право самостоятельного преследования и наказания воров и  

разбойников (впоследствии судебные функции этих учреждений значительно 

расширились).  

 

ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - органы местного управления в России с 30-40х гг. XVI в. 

по 1702 г. в масштабах губы. Состав: губные старосты, губные целовальники, дьячки. Ведали 

сначала сыском и судом по уголовным делам, затем - другими вопросами текущего 

управления.  

 

ГУЛАГ - аббревиатура Главного управления исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключений; в СССР в 1934-1956 гг. подразделение НКВД 

(МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). В 

лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные 

человеческие права, применялись жестокие меры за малейшие нарушения режима. 

Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других 

объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и др.  

 

ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ - в России XVI - начале XVIII вв. общее название 

вольноотпущенных холопов, беглых крестьян, посадских людей и прочих лиц без 

определенных занятий и места жительства. Не несли гос. и феодальных повинностей, жили 

главным образом  

работой по найму.  

 

ДАНЬ - натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси 

известна с IX в. В XI - XVI вв. слово «дань» означало налог и феодальную ренту. В XIII-XV 

вв. собиралась с русских княжеств в пользу Золотой Орды.  
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ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ - в России XV - XVII вв. лица из тяглого населения, отданные на 

пожизненную военную службу. С середины XVII в. в составе полков нового строя. Заменены 

рекрутами в 1705 г.  

 

ДВОРОВЫЕ (КРЕСТЬЯНЕ, ЛЮДИ) - 1) в Древней Руси придворный штат великих 

князей; 2) в конце XVII - первой половине XIX вв. категория крепостных крестьян, 

лишенных земельных наделов. Большинство их жило в господских дворах в качестве 

прислуги и находилось почти в рабском положении. Накануне реформы 1861 г. составляли 

около 7% крепостных. Земли при освобождении не получили.  

 

ДВОРЦОВАЯ СОХА - единица податного обложения дворцовых и государственных 

земель в Русском государстве XVI-XVII вв.  

 

ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ - земли, принадлежавшие в России XV - XVIII вв. лично 

великому князю (царю); обеспечивали продовольствием царский дворец и дворцовое 

хозяйство. С 1797 г. - большинство «дворцовых земель» преобразовано в Удельные земли.  

 

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве XII - XVIII вв. феодально-

зависимые крестьяне, жившие на землях вели ких князей и царей и несшие в их пользу 

феодальные повинности. Закрепощены вместе со всеми крестьянами. С 1797 г. - 

большинство «дворцовых крестьян» преобразовано в удельных крестьян.  

 

ДВОРЯНСКИЙ БАНК - первый государственный банк Российской империи. Выдавал 

льготные ссуды дворянам под залог земли. С 1754 г. - Банк для дворянства, в 1885-1917 гг. - 

Государственный дворянский земельный банк.  

 

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ - орган дворянского сословного самоуправления 

Российской империи 1785-1917 гг. в губерниях и уездах. Собиралось раз в 3 года. Решало 

дворянские и общие местные дела, избирало предводителей дворянства, исправников и др. 

После реформ 1860х гг. занималось в основном делами дворянства.  

 

ДВОРЯНСТВО - одно из высших сословий феодального общества (наряду с 

духовенством), обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству 

привилегиями. Основа экономического и политического влияния дворянства - собственность 

на землю. В России зародилось в XII-XIII вв. и окончательно сложилось к началу XVIII в. 

Как сословие ликвидировано после Октябрьской революции 1917 г.  

 

ДЕКРЕТ (от лат. decretum - указ, постановление) - наименование нормативного акта 

общего или частного характера. В СССР до 1936 г. - название наиболее важных актов 

высших органов государственной власти (ВЦИК, СНК). По новой редакции Конституции 

Белоруссии (1996 г.) президент республики получил право издавать при неотложной 

необходимости декреты, имеющие силу закона.  

 

ДЕСЯТИНА (лат. decima) - десятая часть урожая (или иных доходов), взимавшаяся с 

населения в пользу духовенства и храмов. На Руси была установлена в Х в., окончательно 

ликвидирована в России к XIX в.  

 

ДЕТИ БОЯРСКИЕ - в Русском государстве XV - XVII вв. мелкие феодалы на военной 

службе у князей, царей, бояр, церкви. Слились с дворянством.  

 

ДЕЦИМАЦИЯ - казнь каждого десятого (по жребию). Как мера наказания была 

известна и русскому уголовному законодательству XVIII в.  
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«ДИКАЯ» ВИРА - особый вид наказания в Древней Руси по «Русской Правде». 

Наказание применялось при простом (неразбойном) убийстве и состояло в уплате всей 

общиной штрафа (виры) за своего члена, которого община не выдавала. Институт «дикой» 

виры выполнял полицейские функции, связывая членов общины круговой порукой. 

Называлась также «повальной» вирой.  

 

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА - вид органов общественной 

самодеятельности; основанное на членстве объединение граждан по содействию 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. Действует под руководством 

органов исполни тельной власти или местного самоуправления.  

 

ДОКЛАДНЫЕ ЛЮДИ (ХОЛОПЫ) - один из видов холопства, существовавший в XVI 

и XVII вв. в Московском государстве. «Докладные люди» - свободные по происхождению 

люди, продавшие себя в холопы. Акт продажи сопровождался «докладом» местным властям 

(наместникам или дьякам) и удостоверялся «докладной грамотой».  

 

ДУМНЫЕ БОЯРЕ - в Русском государстве XV - XVII вв. бояре, заседавшие в 

Боярской думе.  

 

ДУМНЫЕ ДВОРЯНЕ - в Русском государстве XV - XVII вв. третий по «чести» чин 

членов Боярской думы (после бояр и окольничих).  

 

ДУМНЫЕ ДЬЯКИ - в Русском государстве в XVI-XVII вв. низший думный чин. 

Составляли и правили проекты решений Боярской думы и царских указов, ведали 

делопроизводством.  

 

ДУМНЫЕ ЧИНЫ - в Русском государстве в конце XV - XVII вв. должностные лица - 

бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки, имевшие право участвовать в 

заседаниях Боярской думы и в работе думских комиссий. Замещали высшие дворцовые 

должности, участвовали в дипломатических переговорах, разбирали местнические споры.  

 

ДУШЕГУБСТВО - в Русском государстве XV - XVII вв. название убийства.  

 

ДУШЕПРИКАЗЧИК - то же, что и исполнитель завещания (см. Исполнение 

завещания). Термин «душеприказчик» применялся в дореволюционном российском 

гражданском праве. В настоящее время он вновь введен в оборот (ст. 1026 ГК РФ).  

 

ДЬЯК (от гр. diakonos - служитель) - в Русском государстве до XVIII в. начальник и 

письмоводитель канцелярии разных ведомств. Руководили работой учреждений местного 

управления (съезжие избы) и приказов (начальник приказов или их помощники). С XV в. - 

землевладельцы. В XV - XVII вв. - в составе думных чинов (см. Думные дьяки).  

 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА - документ, выдававшийся высшей властью в России 

(великим князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав или льгот 

отдельным лицам и монастырям (с XII в.) или группам населения (с XVII в.). Важнейшие 

законодательные акты XVIII в.: жалованная грамота 1785 г. дворянству (свод сословных 

привилегий) и городам (основы самоуправления).  

 

ЗАКЛАДНИЧЕСТВО - на Руси XIII-XVII вв. добровольное поступление в 

зависимость к светскому или духовному феодалу. Закладник терял личную свободу, но 

освобождался от уплаты государственных налогов.  
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ЗАКЛИЧ - первая стадия судебного процесса в Древней Руси. Заключался в 

объявлении о совершившемся преступлении (пропаже вещи); производился в людном месте, 

«на торгу».  

 

«ЗАКОН РУССКИЙ» - обычное право восточных славян и Киевской Руси IX-Х вв. 

Частично отражен в договорах Руси с греками 911, 944 гг. и в «Русской правде». Нормы 

уголовного, наследственного, семейного, процессуального права.  

 

ЗАКУП - в праве Древней Руси человек, работающий в хозяйстве феодала за «купу», 

т. е. заем, в который могли включаться разные ценности - земля, скот, зерно, деньги и пр. 

Объем работы определялся кредитором. Нарастание процентов по долгу нередко приводило 

к долговременному закабалению закупа.  

 

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА - в Русском государстве конца XVI в. годы, в которые 

запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день. Введение 

заповедного лета было одним из этапов установления крепостного права.  

 

ЗАПРОДАЖА - в дореволюционном русском гражданском праве предварительный 

договор о продаже имущества к определен ному сроку и за определенную цену.  

 

ЗАСЕДАТЕЛЬ - в Российской империи в 1775 - 1864 гг. лица, избранные своими 

сословиями для участия в работе некоторых местных государственных и судебных 

учреждений. Представляли сословия дворян, горожан, государственных (в 1797 - 1809 гг. и 

удельных) крестьян.  

 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА - регулярный платеж землепользователя-арендатора 

собственнику данного земельного участка, т. е. арендная плата за землю.  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР - систематизированный свод достоверных сведений о 

природном, хозяйственном и правовом положении земель. Данные земельного кадастра 

используются при налоговом обложении землевладельцев, регистрации поземельных сделок, 

залога земель и т. п. В нем указывается имя собственника земли, дается описание общей 

площади, места расположения участков, их конфигурация, состав угодий, их качество, 

доходность, цена земли. При составлении земельного кадастра типичные участки земли в 

различных районах страны группируются в зависимости от качества почвы, 

местоположения, наличия поблизости развитой инфраструктуры. Для каждой группы 

типичных участков устанавливается средняя цена и доходность на единицу площади за ряд 

лет; все остальные земельные участки приравниваются к той или иной категории, для 

которой определяется ставка налога с единицы площади. В России кадастровые работы 

начали проводиться со второй половины XVIII в. сначала с целью выявления правового 

статуса земель и упорядочения земельных прав (Генеральное межевание). Позднее, в первой 

половине XIX в., эти работы предусматривали также и проведение природно-хозяйственной 

оценки земель (правда, довольно поверхностной) как предварительной меры общей реформы 

налогообложения землепользователей (переход от подушного к подоходному принципу 

обложения). В этих целях активно проводились на удельных и казенных землях.  

 

ЗЕМСКАЯ ИЗБА - выборный орган местного самоуправления в городах, черных и 

дворцовых волостях, созданный в результате земской реформы Ивана IV Грозного. В конце 

XVI-XVII вв. сосуществовала с воеводским управлением, фактически подчиняясь ему. С 

1699 г. - орган городского самоуправления. В 1718 г. замене на магистратами и ратушами.  
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ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА ИВАНА IV ГРОЗНОГО - проведенная в середине XVI в. 

совокупность мероприятий по отмене наместничьего управления на основе кормлений и по 

передаче управления выборным земским органам (в городах, черных и дворцовых волостях). 

Завершила перестройку местных органов по принципу сословного представительства.  

 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 г. - составная часть буржуазно демократических реформ 

1860 - 1870х гг. в России. Ввела выборное и бессословное земское самоуправление. Были 

созданы земские учреждения, состоявшие из земских собраний и земских управ, институт 

земских гласных.  

 

ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ, уездные и губернские - распорядительные органы земских 

учреждений в России в 1864-1917 гг. (см. Земская реформа 1864 г.). Состояли из гласных, 

каждые три года избирали земские управы, контролировали их работу, утверждали земский 

бюджет, ведали раскладкой земских повинностей. Председателем Земского собрания был 

местный предводитель дворянства.  

 

ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ - губернские и уездные, исполнительные органы земского 

самоуправления, созданные земской реформой 1864 г. Избирались земским собранием на три 

года из числа гласных в со ставе председателя и двух членов. Ликвидированы в 1917-1918 гг.  

 

ЗЕМСКИЙ СУД - уездный административный орган в России в 1775 - 1862 гг. До 

1796 г. два - Верхний и Нижний, затем один (до 1837 г. называемый Нижним). Избирался 

дворянами и государственными крестьянами. Состав: заседатели и капитан-исправник. 

Решал незначительные судебные дела, исполнял приговоры судебных органов. В городах 

функции Земского суда выполняла Управа благочиния.  

 

ЗЕМСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ НАЧАЛЬНИК - в России конца 1889 - 1917 гг. 

должностное лицо из дворян, контролировавшее деятельность органов крестьянского 

общественного управления и являвшееся первой судебной инстанцией для крестьян и 

другого податного населения.  

 

ЗЕМСТВО - в дореволюционной России система местного всесословного 

самоуправления, введенная в ходе Земской реформы 1864 г. по «Положению о губернских и 

уездных земских учреждениях».  

 

ЗЕМЩИНА - основная часть территории Русского государства, не включенная 

Иваном IV Грозным в особый государев удел - опричнину. Управлялась земской Боярской 

думой, имела свои обособленные полки.  

 

ИЗБА - присутственное место в Древней Руси; первоначально название в XIV в. 

приказа (Поместная изба, Посольская изба и др.).  

 

ИЗВЕТ - в Российском государстве XVII в. сообщение о готовящемся 

государственном преступлении. Извет обязывались выполнять все члены семьи 

злоумышляющего против государя лица. За недонесение полагалась смертная казнь. 

Заведомо ложный и недоказанный извет сурово карался, а доказанный - вознаграждался.  

 

ИЗГОИ - в Древней Руси XI-XII вв. лица, вышедшие из своей социальной категории 

(крестьяне, ушедшие из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и пр.).  
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ИЗДОЛЬЩИНА - вид аренды земли, при которой арендная плата передается 

собственнику долей урожая. Являлась формой, переходной от феодальной аренды земли к 

капиталистической.  

 

ИЗОРНИКИ - категория (по мнению некоторых ученых - название) феодально-

зависимых крестьян в Псковской земле в XIV- XVI вв. Изорники платили феодалу оброк 

(1/4, а иногда и половину урожая) и выполняли некоторые работы. Могли уйти лишь 

однажды в году - в «Филиппово заговенье» (14 ноября), вернув при уходе ссуду 

сельскохозяйственным инвентарем или деньгами и уплатив 1/4 урожая. Имущество беглых 

изорников переходило господину.  

 

«ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ» - в Российской империи в 1785 - 1832 гг. сословная 

группа городского населения из лиц свободных профессий и (до 1807 г.) верхушки 

купечества. В 1832 г. категория именитых граждан упразднена с введением звания почетных 

граждан.  

 

ИММУНИТЕТ (англ. immunity, от лат. immunitas - освобождение от чеголибо) - 

общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права из-

под действия общих норм.  

 

ИМПЕРИЯ (от лат. imperium - власть, государство) - наименование монархических 

государств, главой которых является император. Империя - чаще всего обширное 

государство, включающее территории других народов и государств. Россия именовалась 

империей в 1721-1917 гг.  

 

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - одна из исторических форм судебного процесса 

(наряду с состязательным); характеризуется производством по долгу службы, тайностью, 

письменностью, не допущением процессуального представительства, единоличным 

судейством, совмещением судьи и следователя в одном лице и т. д. В России 

инквизиционный процесс возник в конце XV в., применялся при рассмотрении дел по 

государственным преступлениям. Существовал (в судах общей юрисдикции) до 1864 в., 

затем был заменен состязательным процессом. См. Розыскной (инквизиционный) процесс.  

 

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio) - способ систематизации действующего права 

путем объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, 

алфавитном или ином порядке (напр., по отраслям права). В отличие от кодификации не 

преследует цели обновить содержание правовых актов. Однако инкорпорация дает 

возможность внести в первоначальный текст правовых актов все последующие официальные 

изменения и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованности, 

противоречия и т. п. Различают инкорпорацию официальную и неофициальную.  

 

ИНОРОДЦЫ - 1) в России до 1917 г. все неславянские народы; 2) в России XIX - 

начала XX вв. название в официальных документах ряда народов (киргизы, калмыки, 

буряты, якуты и др.), обычнокочевых, проживавших на территории Казахстана и Сибири. В 

Восточной Сибири действовали (на основе Устава об управлении инородцев 1822 г.) 

инородные управы.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ - в СССР исполнительный орган местного Совета 

народных депутатов. В РФ до 1991 г. - исполнительный и распорядительный орган 

сельского, поселкового, городского, районного, национального округа, областного, 

автономной области, краевого Совета народных депутатов. Избирался соответствующим 

Советом (на срок его полномочий) из числа депутатов; решал вопросы руководства 
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хозяйством, социально-культурного строительства. Вышестоящий Исполнительный комитет 

имел право отменять решения и распоряжения нижестоящего Совета народных депутатов.  

 

ИСПРАВНИК - в России глава уездной полиции, возглавлял Нижний (уездный) 

земский суд. В 1775 - 1862 гг. избирался дворянами (назывался капитан-исправник), затем 

назначался правительством.  

 

КАБАЛА (от араб. кабала - расписка в получении чего-либо, обязательство) - тяжелая 

форма личной зависимости, обычно связанная с займом. На Руси термин «кабала» появился 

на рубеже XIV - XV вв. Кабалой назывались также юридические акты, оформлявшие 

долговые обязательства.  

 

КАБАЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ - в Русском государстве XV - начала XVIII вв. бывшие 

свободные люди, временно (до отработки предоставленного им феодалом денежного займа) 

ставшие холопами.  

 

КАБИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА - государственное учреждение 

Российской империи в 1704 - 1727, 1741 - 1917 гг. Первоначально - личная канцелярия 

императора, затем - управление императорской казной и имуществом (см. Кабинетские 

земли). С 1826 г. подчинен министерству императорского двора.  

 

КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - личная собственность императора в России; управлялись 

Кабинетом Его Императорского Величества. Кабинетские земли находились на Алтае, в 

Забайкалье, Польше и сдавались в аренду. На основе Декрета о земле 1917 г. 

национализированы.  

 

КАГАН (тюрк.) - титул главы государства у древних тюркских народов (авар, 

печенегов, хазар и др.), с конца VIII - начала IX в. наряду с титулом князь - у восточных 

славян, в XIII в. - у монголов.  

 

КАЗАЧЕСТВО - военное сословие в России в XVIII - начале XX вв. В XIV-XVII вв. 

вольные люди, работавшие по найму; лица, несшие военную службу в пограничных районах 

(городовые и сторожевые казаки); в XV-XVI вв. за границами Русского государства (на 

Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) возникают самоуправляющиеся общины вольных 

казаков (в основном из беглых крестьян). Царское правительство использовало казачество 

для охраны границ, в войнах и т. д. и в XVIII в. подчинило его, превратив в 

привилегированное военное сословие. В начале XX в. существовало 11 казачьих войск 

(Донское, Кубанское, Забайкальское и др.). В 1920 г. казачество как сословие упразднено. С 

конца 1980х гг. происходит возрождение казачьих организаций.  

 

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА - губернский орган Министерства финансов в Российской 

империи в 1775 - 1917 гг. Ведала сбором налогов, государственным имуществом, винными 

откупами и другими финансовыми делами. В подчинении казенной палаты находились 

губернские и уездные казначейства.  

 

КАЗЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Российской империи XVIII - XIX вв. крестьяне, 

принадлежавшие государству (казне) как феодальному землевладельцу; с конца 1830х гг. 

(реформа П. Д. Киселева) - обиходное название государственных крестьян.  

 

КАЗНА КНЯЖЕСКАЯ (ЦАРСКАЯ) - 1) канцелярия, архив и хранилище ценностей 

великих и удельных князей в России XIV - XVI вв.; 2) в Русском государстве с середины XV 
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в. центральное ведомство по финансовым вопросам; управляло рядом областей и 

некоторыми разрядами населения.  

 

КАЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - юридическая техника 

древности и средневековья; характеризуется тем, что законодатель стремился предусмотреть 

все возможные жизненные ситуации, вместо того, чтобы формулировать общие, абстрактные 

нормы права. В русском праве переход от казуальных норм к абстрактным произошел в 

начале XVIII в.  

 

КАНДАЛЫ (от араб. кайдани - оковы, путы) - железные цепи, надевавшиеся на 

заключенных; предупреждали побеги или усугубляли наказание. В России с конца XIV в. 

(«железа») до 1917 г.; подразделялись на ручные и ножные.  

 

КАССАЦИЯ (от лат. quasso - разрушаю, разбиваю) - 1) обжалование и опротестование 

в вышестоящий суд судебных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; 2) 

проверка вышестоящим судом законности и обоснованности решений и приговоров суда, не 

вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополнительно представленным 

материалам. При рассмотрении кассации существо дела не затрагивается; 3) пересмотр, 

отмена судебного решения вышестоящей инстанцией по причинам нарушения законов или 

несоблюдения правил судопроизводства низшей инстанцией.  

 

КАТОРГА (от позднегр. katergon - галера) - вид наказания за уголовные и 

политические преступления. Сочетала лишение свободы с особо строгим режимом и 

привлечением заключенных к тяжелому физическому труду. Возникла в Средние века, в 

России - в начале XVIII в. Труд каторжан использовался при строительстве крепостей, 

флота, на рудниках (Нерчинская каторга). В конце XIX - начале XX в. существовала в виде 

системы центральных каторжных тюрем (ликвидированы после Февральской революции 

1917 г.). В СССР как вид наказания восстановлена (на короткий срок) в 1943 г.  

 

КВАРТАЛЬНЫЙ (квартальный надзиратель) - в Российской империи с 1782 г. до 

середины XIX в. должностное лицо в городской полиции, следившее за порядком в 

определенном квартале.  

 

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ - ранги чиновников. В Российской империи начала XVIII - 

начала XX вв. по табели о рангах было всего 14, высший - 1й (см. Чин).  

 

КЛЕЙМЕНИЕ - вид позорящего наказания с древнейших времен до XIX в.; 

наложение на тело преступника клейма (знаков); в России - слова: «вор», «тать» и др.; 

известно с XIV в., отменено в 1863 г.  

 

КНУТ - длинный ремень из сыромятной кожи с рукоятью; в России XV-XIX вв. и 

других странах битье кнутом - форма наказания (торговая казнь) и вид пытки.  

 

КНЯЖЕСТВА - суверенные и вассальные государства и государственные образования 

во главе с князьями. У восточных славян и в Древнерусском государстве княжества 

возникали с VIII-IX вв. Крупные княжества, называемые великими, дробились на уделы. В 

XV - XVII вв. вошли в состав Русского централизованного государства. В Российской 

империи в 1809-1917 гг. Великим княжеством называлась Финляндия (Великое княжество 

Финляндское).  

 

КНЯЗЬ - 1) вождь племени, правитель государства или государственного образования. 

На Руси старший из князей назывался великим, остальные - удельными; 2) в 
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дореволюционной России почетный наследственный дворянский титул; с XVIII в. жаловался 

царем за особые заслуги.  

 

КОДИФИКАЦИЯ - деятельность правотворческих органов государства по созданию 

нового, систематизированного нормативно правового акта; осуществляется путем глубокой и 

всесторонней переработки действующего законодательства. В процессе кодификации 

отбрасывается устаревший нормативно-правовой материал, внутренне увязываются и 

рубрицируются части нормативно-правовых актов, формируется структура 

кодифицированного акта со своим специфическим содержанием. Кодификация всегда носит 

официальный характер.  

 

КОЛЕСОВАНИЕ - в XVII - XVIII вв. один из квалифицированных видов смертной 

казни. Колесование заключалось в переламывании тяжелым железным ломом каждой 

конечности в двух местах, а затем позвоночника. После этого казнимого привязывали к 

ободу колеса так, что пятки сходились с головой (в другом варианте по телу прокатывали 

окованное колесо, дробя его). Воинский артикул Петра I 1715 г. упоминал колесование пять 

раз (назначалось за наиболее тяжкие виды убийств: убийство по найму, отравление, 

убийство отца, матери, младенца или офицера).  

 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ - в СССР 1920-1940х гг. объединение отдельных крестьянских 

хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства - колхозы. В большинстве 

случаев проводилась насильно и сопровождалась массовыми репрессиями.  

 

КОЛОНИЯ (от лат. colonia - поселение) - 1) страна или территория, находящаяся под 

властью иностранного государства (метрополии), лишенная политической и экономической 

самостоятельности и управляемая на основе специального режима; 2) в РФ - вид 

исправительных учреждений.  

 

КОЛХОЗ - форма организации сельскохозяйственного труда, созданная в бывшем 

СССР в ходе коллективизации; специфически советский тип сельскохозяйственного 

кооператива. Старые колхозы были ликвидированы или подверглись существенной 

трансформации в результате издания в 1990-1993 гг. ряда законодательных актов Верховным 

Советом и Президентом РФ. Однако сам термин «колхоз» закрепился в современном 

законодательстве ФЗ «О сельско-хозяйственной кооперации» от 15 ноября 1995 г. (см. 

Сельско-хозяйственная артель (колхоз)).  

 

КОЛХОЗНОЕ ПРАВО - в бывшем СССР отрасль права; совокупность установленных 

либо санкционированных Советским государством правовых норм, закрепляющих основные 

принципы, формы и порядок организации и деятельности колхозов, регулирующих их 

отношения с членами колхоза, семьями колхозников и колхозными дворами, 

регламентирующих организацию и деятельность выборных колхозных органов, а также 

межколхозных предприятий, организаций и их объединений.  

 

КОЛХОЗНЫЙ ДВОР - в бывшем СССР семейно-трудовое объединение лиц, все или 

большинство трудоспособных членов которого являются членами колхоза, участвуют 

личным трудом в колхозном производстве, получают основные доходы от общественного  

хозяйства колхоза и, кроме того, ведут личное подсобное хозяйство на приусадебном 

земельном участке (Конституция СССР 1936 г., ст. 7). Согласно Примерному уставу колхоза 

1969 г. семья колхозника (колхозного двора) получала в пользование приусадебный участок 

земли под огород, сад и т. п.  
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КОМИТЕТ (фр. comite, от лат. committo - поручаю) - 1) государственный орган, 

образуемый для проведения специальных мероприятий или руководства какой-либо 

отраслью. В России существует с начала XIX в. (Комитет министров, секретные комитеты и 

др.); 2) коллегиальный выборный руководящий орган в политических партиях и 

общественных организациях.  

 

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (КОМБЕДЫ) - организации сельской бедноты в 

Европейской России. Действовали в 1918 - начале 1919 гг. Фактические органы 

государственной власти на местах. Распределяли помещичьи земли и сельскохозяйственные 

орудия; совместно с продотрядами, местными Советами проводили продразверстку, набор в 

Красную Армию.  

 

КОММЕРЧЕСКИЕ СУДЫ - специальные судебные органы для рассмотрения дел по 

торговым вопросам. В России появились в начале XIX в. Первый коммерческий суд, 

разрешавший торговые споры, был основан в Одессе по аналогии с подобными судебными 

учреждениями, существовавшими во Франции. Количество коммерческих судов на 

протяжении XIX в. увеличивалось, но к началу XX в. их осталось только четыре - в Москве, 

Петербурге, Харькове и Одессе. Ликвидированы в 1917 г.  

 

КОММУНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ - форма сельско-хозяйственного 

производственного кооператива в первые годы советской власти. В коммуне 

сельскохозяйственной обобществлялись все средства производства, землепользование; 

распределение было уравнительное - по едокам. Создавались с конца 1917 г. бедняками, 

батраками и рабочими, главным образом на бывших помещичьих землях; советская власть 

предоставляла им хозяйственные постройки, инвентарь, скот. В конце 20х - начале 30х гг. 

преобразованы в колхозы.  

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ - в РФ в 1990 - 1993 гг. постоянно 

действующий орган Съезда народных депутатов РФ по подготовке проекта новой 

Конституции РФ. Образована постановлением первого Съезда народных депутатов РСФСР 

от 16 июня 1990 г. (проект Конституции РФ, подготовленный Конституционной комиссией и 

одобренный Верховным Советом РФ, был принят в первом чтении на шестом Съезде 

народных депутатов РФ 18 апреля 1992 г.). Фактически прекратила существование с 

роспуском Верховного Совета РФ в сентябре 1993 г.  

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ - конференция представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, созванная 

Президентом РФ в 1993 г. для завершения подготовки проекта новой Конституции РФ 

(«президентский» проект). Открылось в г. Москве 5 июня 1993 г. Первый этап деятельности 

Конституционного совещания завершился 12 июля 1993 г. подписанием доработанного и 

согласованного на нем проекта Конституции РФ. В октябре - ноябре 1993 г. проект прошел 

окончательную доработку в специальных органах Конституционного совещания: 

Общественной и Государственной палатах Конституционного совещания, Комиссии 

конституционного арбитража Конституционного совещания, после чего был вынесен 

Президентом РФ на референдум 12 декабря 1993 г.  

 

КООПЕРАТИВ (от лат. cooperatio - сотрудничество) - организация, основанная на 

принципе индивидуального членства в целях совместного труда или удовлетворения иных 

потребностей материально-экономического характера. Законодательство РФ различает 

кооперативы коммерческие (производственные кооперативы) и не коммерческие 

(потребительские кооперативы). По сфере деятельности различаются сельскохозяйственные 

кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и др.  
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КООПЕРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в бывшем СССР одна из форм 

социалистической собственности (наряду с государственной). В основном субъектами права 

кооперативной собственности являлись колхозы. В 1990е гг. (до принятия новых ГК) в 

некоторых бывших союзных республиках кооперативная собственность рассматривалась как 

разновидность коллективной собственности.  

 

КОРМЛЕНИЕ - способ содержания должностных лиц за счет местного населения на 

Руси до середины XVI в. Князь посылал в города и волости наместников и других служилых 

людей. Население было обязано содержать их («кормить») в течение всего периода службы. 

По земской реформе 1555-1556 гг. кормление было ликвидировано, а сборы на содержание 

кормленщиков правительство превратило в особый налог в пользу казны.  

 

КОРМЧИЕ КНИГИ (от церк.слав. кормчий, старослав. кръмьчии - рулевой) - 

сборники церковных и светских законов на Руси с XIII в., источниками которых являлись 

болгарские и сербские переводы византийского Номоканона, «Русская правда», княжеские 

уставы и др. Утратили значение к XVIII в.  

 

КОРОНА (от лат. corona - венец) - 1) драгоценный головной убор - знак монаршего 

достоинства; 2) термин, употребляющийся в праве некоторых государств для обозначения 

власти монарха, а так же назначаемых им и действующих от его имени лиц гражданской 

администрации, вооруженных сил и судов (коронный суд, министры короны и т. д.). 

Особенно широко применяется в английском праве. В России использовался 

дореволюционными правоведами.  

 

КРАЙ - 1) в XVIII - начале XX в. название окраинных территорий Российской 

империи, состоявших из нескольких губерний (наместничеств и генерал-губернаторств); 2) в 

РСФСР с 1924 г. - крупная административно-территориальная единица. С 1992 г. - один из 

шести видов субъектов РФ. В настоящее время в состав РФ входят шесть краев: Алтайский, 

Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский. По своему 

государственно-правовому статусу край ничем не отличается от такого вида субъектов РФ, 

как область. Различие в названиях носит исторический характер. Согласно Конституции РФ, 

край имеет свой устав и законодательство.  

 

КРАМОЛА - в Российском государстве XVI-XVII вв. название антигосударственных 

преступлений.  

 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО - форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и 

подчинение административной и судебной власти феодала (землевладельца). В Западной 

Европе элементы крепостного права стали исчезать в XIV в. (окончательно в XVI-XVIII вв.). 

В Центральной и Восточной Европе крепостное право возродилось в самых суровых формах 

в XVI-XVII вв. и отменено в ходе буржуазных реформ конца XVIII-XIX вв. В России в 

общегосударственном масштабе крепостное право окончательно утвердилось к середине 

XVII в. Крепостное право как система правовых норм не было кодифицировано, опиралось 

на обычай и отдельные законодательные нормы. В XVIII - первой половине XIX вв. 

крепостными официально назывались помещичьи крестьяне, однако ряд норм крепостного 

права действовал и в отношении других разрядов крестьянства. Отменено крестьянской 

реформой 1861 г.  

 

КРЕПОСТЬ - в России акт (документ), подтверждающий право на какую-либо 

собственность; то же, что купчая.  
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КРЕСТЬЯНЕДАРСТВЕННИКИ - в России бывшие крепостные крестьяне, 

получившие в результате крестьянской реформы 1861 г. дарственные наделы (безвозмездно 

по соглашению с помещиками).  

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 г. - главная из буржуазных реформ 1860-1870х гг., 

отменившая крепостное право в России. Проводилась на основе Положений 19 февраля 1861 

г. Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. 

Помещики сохраняли собственность на принадлежащие им земли; полученные от 

помещиков наделы крестьяне обязаны были выкупать. До выкупа крестьяне назывались 

временнообязанными и несли повинности в пользу помещика.  

 

КРОВНАЯ МЕСТЬ - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное 

средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Состоит в обязанности 

родственников убитого отомстить убийце или его родным. В РФ существует среди 

некоторых народов Северного Кавказа. В УК РСФСР была установлена ответственность 

родственников убитого, отказавшихся от примирительного производства по делам о кровной 

мести (преступление, составляющее пережиток местных обычаев). В действующем УК РФ 

мотив кровной мести является одним из отягчающих обстоятельств убийства.  

 

КРУГОВАЯ ПОРУКА - ответственность всех членов общины (иного коллектива) за 

действия или выполнение обязанности каждым из ее членов. В России существовала с 

момента появления государства до 1903 г.  

 

КУЛАЧНОЕ ПРАВО (нем. Faustrecht) - право сильного; в XI - XIII вв. (на Руси - до 

начала XVI в.) наиболее распространенная форма судебного поединка - решение споров 

силой оружия.  

 

КУПЕЧЕСТВО - законодательно оформленное (1775 г.) в России городское торгово-

промышленное сословие; пользовалось личными и хозяйственными привилегиями, платило 

налоги в казну. Гильдейское купечество до 1898 г. имело преимущественное право на 

занятие предпринимательством. Упразднено 10 (23) ноября 1917 г.  

 

КУПЧАЯ (купчая крепость) - акт приобретения в собственность имущества в 

Российском государстве XII - начала XX в. В настоящее время термин купчая существует в 

ФЗ «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на 

продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного строительства» от 23 декабря 1992 г.  

 

КУПЧАЯ ЗЕМЛЯ - в России XIX - начала XX в. земельные участки, купленные 

крестьянами сверх надельной земли и являвшиеся их собственностью без каких-либо 

ограничений.  

 

КУРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА - система выборов в представительные учреждения; 

характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов или курий по сословному 

или цензовому (или тому и другому вместе) принципу, а также несоответствием между 

нормами представительства, предоставленными законом отдельным куриям, и их 

численностью. В царской России куриальная система имела место при выборах в земские 

учреждения (с 1864 г.) и Государственную Думу (1905 - 1912 гг.).  

 

КУРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ - особые разряды, на которые делятся избиратели по 

национальному, профессиональному и другим признакам, а также сами избиратели, 
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составляющие эти разряды. Каждая курия избирательная заранее избирает определенное 

число депутатов независимо от своей численности.  

 

ЛАНДРАТ (Landrat) - в России в 1713 - 1719 гг. советник от дворян уезда при 

губернаторе.  

 

ЛАНДРИХТЕРЫ - в России начала XVIII в. чиновники, назначаемые Сенатом (по 

представлению губернатора) по одному или два на губернию. Ведали судебными делами (по 

земельным вопросам), розыскным и иногда финансовым делом. В отдельных случаях могли 

заменять губернатора.  

 

ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ - кодексы феодального права Великого княжества 

Литовского, утвержденные в 1529, 1566 и 1588 гг. и включавшие государственное, 

земельное, уголовное, процессуальное, наследственное право. Закрепили привилегии 

феодалов, усилили крепостничество, несколько ограничили произвол магнатов. Литовский 

статут 1588 г. действовал на территории современной Литвы и Белоруссии до XIX в. 

(окончательно отменен в 1840 г.).  

 

ЛИХОЕ ДЕЛО - см. Облихование.  

 

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в социалистическом (советском) праве так называлась 

частная собственность, чтобы подчеркнуть, что она может быть использована только для 

удовлетворения потребностей лица в соответствии с назначением объекта собственности, но 

не для извлечения доходов или спекуляции. До принятия Закона СССР о собственности 1990 

г. круг предметов, могущих находиться в личной собственности, был сильно ограничен.  

 

ЛИЧНОЕ ДВОРЯНСТВО - в дореволюционной России дворянское звание, которым 

лицо пользовалось пожизненно, не передавая его своему потомству. Институт личного 

дворянства был создан Петром I с целью ослабить замкнутость дворянского сословия и дать 

к нему доступ людям низших классов.  

 

МАГИСТРАТ (лат. magistratus) - в царской России с 1720 г. орган городского 

сословного управления (в 1727-1743 гг. назывался ратушей). Первоначально имел 

административно-судебные, с 1775 г. - преимущественно судебные функции.  

 

МАЙОРАТ (от лат. major - старший) - в гражданском праве форма наследования 

недвижимости (прежде всего земельной собственности), при которой она полностью 

переходит к старшему из наследников.  

 

МЕЖЕВАНИЕ - определение на местности и юридическое оформление границ 

земельной собственности. В России его результаты заносились в писцовые (в XVI-XVII вв.) 

и межевые (в XVI - XIX вв.) книги.  

 

МЕСТНИЧЕСТВО - в Русском государстве с XIV-XVII вв. система распределения 

служебных мест при назначении на военную, административную и придворную службу с 

учетом происхождения (знатности рода) и служебного положения предков человека, а также 

прецедентов его собственной служебной карьеры. Отменено в 1682 г.  

 

МЕСЯЧИНА - в России XVIII - первой половины XIX в. шестидневная барщина 

крепостных, лишенных наделов, за месячный продовольственный паек; форма зависимости, 

близкая к рабству.  
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ - в России до 1917 г. реестры, в которых регистрировались 

акты гражданского состояния.  

 

МЕЩАНЕ - в Российской империи в 1775 - 1917 гг. податное сословие из бывших 

посадских людей (ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы). Объединялись по 

месту жительства в общины с некоторыми правами самоуправления.  

 

МИЛИЦИЯ (от лат. militia - военная служба, гражданское ополчение) - 1) 

нерегулярные отряды вооруженных граждан, ополчение (напр., в России конца XIX - начала 

XX вв. иррегулярные войска на Кубани и в Дагестане, предназначенные для несения 

полицейской и конвойной службы); 2) стихийно возникшая в начале ХХ в. как Рабочая 

милиция вооруженная организация из рабочих-добровольцев промышленных предприятий, 

действовавшая на общественных началах. После октября 1917 г. получила юридическое 

признание в постановлении НКВД РСФСР от 28 октября (10 ноября) 1917 г. «О рабочей 

милиции». В конце октября 1918 г. заменяется постоянной штатной (кадровой) 

организацией; 3) в РФ название полиции, система государственных органов по охране 

общественного порядка, защите жизни, здоровья и прав граждан, интересов общества и 

государства от преступных и иных противоправных посягательств; наделена правом 

применять меры принуждения. Входит в систему МВД РФ. Подразделяется на 

криминальную милицию и милицию общественной безопасности.  

 

МИНИСТЕРСТВО (от лат. ministro - служу, управляю) - родовое название наиболее 

важных центральных органов государственного управления, входящих в структуру 

правительства. Впервые были образованы в Западной Европе в XVI-XVII вв. В России 

учреждены в 1802 г. В 1917 - 1946 гг. назывались «народными комиссариатами». Глава 

министерства (министр) входит в состав правительства.  

 

МИР - название сельской, а также городской (посадской) общины в России в XIII - 

начале XX вв. Члены мира собирались на сход для раскладки и сбора податей, 

перераспределения пустующих общинных земель.  

 

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК - должностное лицо в России в период проведения 

крестьянской реформы 1861 г. Назначался из дворян для утверждения уставных грамот и 

разбора конфликтов между крестьянами и помещиками. Обладал судебно-административной 

властью.  

 

МИРОВОЙ СУД - в ряде государств низшее звено судебной системы. Мировой суд 

как суд первой инстанции рассматривает в упрощенном порядке мелкие уголовные и 

гражданские дела, а также дела об административных правонарушениях. В России 

действовал в 1864 - 1889 и 1912 - 1917 гг. Мировые суды избирались населением и действо 

вали в составе одного мирового судьи. В РФ воссоздан в 1997 г.  

 

МИРОВОЙ СУДЬЯ - должностное лицо, единолично рассматривающее дела в 

мировом суде. В дореволюционной России избирался уездным земским собранием, в городах 

- городской думой. В ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 

г. предусмотрено восстановление института мировых судей, которые отнесены к судам 

субъектов РФ.  

 

МИРОВОЙ СЪЕЗД, съезд мировых судей - апелляционная инстанция для мирового 

суда, организованного по реформе 1864 г. в России. Для рассмотрения апелляционных дел 

съезд мог иметь отделения, которые заседали в составе трех мировых судей под 

председательством одного из них. Председатель съезда избирался на три года мировыми 
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судьями округа (как участковыми, так и почетными). Распорядительная власть председателя 

заключалась в наблюдении и руководстве работой съезда мировых судей как постоянно 

действующего учреждения. Председатель распределял работу между отделениями, поручал 

судьям доклады; он же созывал общие собрания судей.  

 

МИРСКИЕ ПОВИННОСТИ - натуральные и денежные повинности сельских жителей 

России до 1917 г. по содержанию органов крестьянской администрации, исправлению дорог 

и т. п. Раскладка мирских повинностей между сельскими обществами производилась 

волостными сходами, между отдельными крестьянами - сельскими сходами.  

 

МОБИЛИЗАЦИЯ (фр. mobilisation, от лат. mobilis - подвижный) - комплекс 

мероприятий по переводу на военное положение вооруженных сил, экономики и 

государственных институтов страны (общая мобилизация) или какой-либо их части 

(частичная мобилизация). Порядок мобилизационной подготовки и проведения мобилизации 

определяется в РФ федеральным законом.  

 

МОНАРХ (гр. monarch - единоличный правитель, от гр. mona - один и archia - власть) 

- единоличный глава государства, осуществляющий власть по собственному праву, а не в 

порядке делегации. За редким исключением власть монарха является пожизненной и пере 

дается в порядке престолонаследия. Во всех монархических странах монарх - 

неприкосновенная особа и никакой ответственности не подлежит. Может носить различные 

названия: король, султан, эмир, великий герцог, князь. В России исторические названия 

монарха - великий князь Киевский, великий князь Московский, царь, император.  

 

МОНАРХИЯ (гр. monarchia - единовластие) - форма правления, при которой главой 

государства является монарх. В России по следовательно существовали различные 

исторические типы монархии: раннефеодальная, сеньориальная, сословно-представительная, 

абсолютная; в начале ХХ в. появилась тенденция перехода к дуалистической 

конституционной монархии. В современном мире сохраняются два исторических типа 

монархии - абсолютная монархия и конституционная монархия. Последняя существует в 

двух видах, различающихся степенью ограничения власти монарха: дуалистическая 

монархия и парламентарная монархия.  

 

МОНАСТЫРИ (от гр. monasterion - келья отшельника) - в буддизме, христианстве 

(православии и католицизме) общины монахов или монахинь, принимающие единые правила 

жизни (устав). В Русском государстве до секуляризации (1764) монастыри были крупными 

землевладельцами. Ликвидированные после Октябрьской революции, монастыри стали 

возрождаться в РФ с 1991 г., однако достаточной правовой основы для их деятельности пока 

не создано.  

 

МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - категория феодально-зависимых крестьян в России 

с XI в. до середины XVIII в. Принадлежали монастырям. Подвергались тем же формам 

эксплуатации, что и крепостные в светских владениях. После секуляризации в 1764 г. 

образовали категорию экономических крестьян.  

 

МОСТОВЩИНА - 1) на Руси с XI в. феодальная повинность, по которой население 

города и деревни было обязано строить и ремонтировать дороги и мосты или платить 

«мостовые деньги»; 2) в Русском государстве пошлина с возов и товаров, провозимых по 

мостам. Право собирать мостовщину принадлежало государству и феодалам в своих 

вотчинах и поместьях. Служилые люди, гонцы и иноземцы были освобождены от уплаты 

мостовщины. Упразднена в 1754 г.  
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МЫТ - в Древней Руси государственная пошлина с торговли, взимавшаяся при 

провозе товаров через заставы. Отменена Торговым уставом 1653 г. (в Москве и Нижнем 

Новгороде - только в 1753 г.).  

 

МЫТНЫЙ ДВОР - государственное учреждение в Москве и Нижнем Новгороде в 

XVII - первой половине XVIII в. по сбору таможенной пошлины с торговли лесом, сеном, 

скотом, продовольствием (кроме хлеба) и др.  

 

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК - в Российской империи гражданский чин (7го класса). 

См. Столоначальник.  

 

НАДВОРНЫЙ СУД - в Российской империи в 1719 - 1866 гг. (с перерывами) 

судебное учреждение в СанктПетербурге и Москве для решения уголовных и гражданских 

дел иногородних и разночинцев, не имевших недвижимости в столичных губерниях. Состав 

назначался императором.  

 

НАДЕЛ - земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину 

помещиком или государством за различные повинности (надельное землепользование). В 

России после крестьянской реформы 1861 г. превратился в общинную или подворную 

крестьян скую собственность (надельное землевладение).  

 

НАДЗОР ПОЛИЦЕЙСКИЙ - в царской России административная мера, 

применявшаяся с начала XIX в. (узаконена в 1882 г.). Поднадзорный не имел права менять 

место жительства, состоять на государственной и общественной службе и т. д. Надзор 

полицейский подразделялся на гласный и негласный, временный и пожизненный.  

 

НАЙМИТЫ - на Руси XII-XVII вв. общее название разорившихся крестьян, посадских 

и беглых холопов, нанимавшихся на работы и находившихся в личной зависимости от 

нанимателя.  

 

НАМЕСТНИК - 1) должностное лицо на Руси в XII-XVI вв., возглавлявшее местное 

управление; 2) В XVIII - начале XX вв. глава наместничества в Российской империи.  

 

НАМЕСТНИЧЕСТВО - 1) в Российской империи 1775-1796 гг. административно-

территориальная единица (дветри губернии), которой управлял наместник; 2) система 

управления национальными окраинами России. В 1815-1874 гг. существовала в Царстве 

Польском, в 1844-1883 и 1905-1917 гг. - на Кавказе.  

 

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ - обозначение в марксистской литературе политической 

системы, утвердившейся в ряде стран Европы и Азии в 1940-х гг. при поддержке СССР. 

Народная демократия считалась промежуточной стадией при переходе от «буржуазной» 

демократии к «социалистической» государственности.  

 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ - до декабря 1993 г. название депутатов Советов всех 

уровней в РФ.  

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (наркомат) - в Советском государстве в 1917-1946 гг. 

центральный орган государственного управления определенной сферой деятельности или 

отраслью народного хозяйства. Возглавлялся народным комиссаром (наркомом). Впервые 

были созданы в октябре 1917 г. Вторым съездом Советов. В 1946 г. преобразованы в 

министерства.  
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НАРОДНЫЙ СУД - см. Районные суды.  

 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - мера социально-экономической политики государства, в силу 

которой имущество, находящееся в частной собственности, передается в собственность 

государства; одно и оснований прекращения права собственности. Право государства на 

национализацию частной собственности, в том числе и принадлежащей иностранцам, 

является бесспорной прерогативой суверенного государства. В демократических 

государствах национализация производится только на основании закона и при условии 

адекватной компенсации собственнику национализируемого имущества.  

 

НЕДОИМКА - сумма налога или другого обязательного платежа, не внесенная в 

установленный государством срок.  

 

«НОВОПРИХОДЦЫ», «новопорядчики» - категория феодально-зависимого 

населения в Русском государстве в XV - XVII вв., крестьяне, потерявшие свою землю и 

селившиеся на чужой на основе договора, по которому после нескольких льготных лет 

начинали исполнять повинности в полной мере, как сторожильцы.  

 

ОБЕЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ - полные холопы, рабы в древней и средневековой Руси; см. 

Холопы.  

 

ОБЕРПРОКУРОР - в Российской империи: а) сановник, светское лицо, возглавлявшее 

Синод; б) начальник департамента Сената.  

 

ОБЖА - единица поземельного обложения в новгородских землях в XV - XVII вв.  

 

ОБИДА - преступление по «Русской правде» в архаичной трактовке, когда 

определяющим выступает не формальный признак (противоправность), а материальный 

(причинение морального или материального вреда конкретному лицу). При этом уголовное 

правонарушение не отграничивалось от гражданско-правового.  

 

ОБЛАСТЬ - 1) в Российской империи административная единица, расположенная на 

приграничной территории и на землях казачьих войск, соответствует губернии. Обычно 

входила в генерал-губернаторства; 2) в СССР - основная административно-территориальная 

единица по административно-территориальной реформе 1923 - 1929 гг.; 3) один из шести 

видов субъектов РФ. Образуются на территориальной основе. В настоящее время в состав 

РФ входят 49 областей. В соответствии с п. 3 ст. 5 Конституции РФ область имеет свой устав 

и законодательство.  

 

ОБЛИХОВАНИЕ - в Русском государстве XVI-XVII вв. особая форма судебного 

процесса, впервые предусмотренная Судебником 1550 г.: когда подозреваемого обвиняли в 

том, что он «ведомолихой человек», этого было достаточно для применения к нему пытки. 

Если после этого он сознавался в преступлениях, его предавали смертной казни. К «лихим» 

(самым опасным) делам относились разбой, грабеж, поджог, убийство, особые виды татьбы.  

 

ОБРОК - форма феодальной ренты; ежегодный сбор денег и продуктов с феодально-

зависимых крестьян землевладельцем. Продуктовый оброк отменен в 1861 г., денежный 

сохранился (для временнообязанных крестьян) до 1883 г. Слово «оброк» употреблялось 

также в значении налога. В Московском государстве XVI-XVII вв., когда заменяли 

несколько разнообразных государственных повинностей, лежавших на тяглом населении 

данной территории, одним налогом, он получил название оброк.  
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ОБРУЧЕНИЕ - взаимное обещание вступить в брак и обмен кольцами. В Русском 

государстве в допетровский период совершалось в церкви и сопровождалось заключением 

письменного договора об имущественных обязательствах будущих супругов. В 1702 г. 

потеряло религиозное и имущественное значение. В 1775 г. обручение и венчание 

объединены в один обряд. После 1917 г. обручение не предусматривалось советским 

законодательством. В 1920 - 1950х гг. УК ряда союзных республик СССР (Азербайджана, 

Туркмении, Узбекистана) предусматривали уголовную ответственность за обручение лиц, не 

достигших брачного возраста.  

 

ОБЩИНА - 1) традиционная форма социальной организации. Первобытная (родовая) 

община характеризуется коллективным тру дом и потреблением, более поздняя форма - 

соседская (территориальная, сельская), сочетает индивидуальное и общинное землевладение. 

В дореволюционной России община была замкнутой сословной единицей, используемой как 

аппарат для сбора податей (после крестьянской реформы 1861 г. - собственником земли). В 

ходе столыпинской аграрной реформы общинное землевладение заменялось частным 

крестьянским. В 1990е гг. родовая община коренных малочисленных народов и 

традиционная казачья община вновь получили признание в законодательстве некоторых 

субъектов РФ, в т. ч. как особый субъект права; 2) в ряде стран название местной 

административно-территориальной единицы (синонимы - коммуна, муниципальное 

образование); 3) совокупность представителей определенного вероисповедания, 

религиозного толка или национальности в стране, городе и т. п. (религиозная, национальная 

община).  

 

ОБЩИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - одна из древнейших форм земельных отношений, 

принадлежность определенного земельного участка крестьянской (соседской) общине. 

Возникло в эпоху распада родовых отношений. В Российской империи до 1861 г. 

юридически не признавалось, хотя права владения общин некоторых категорий крестьян 

(государственные) могли выступать объектом судебной защиты. В результате крестьянской 

реформы 1861 - 1866 гг. общинное землевладение оформилось как надельное 

землепользование (после выкупной операции - землевладение). В ходе столыпинской 

реформы заменялось индивидуальным землевладением (см. хутор, отруб). В настоящее 

время вновь получает правовое признание (в отдельных субъектах РФ).  

 

ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДИТЬСЯ - одна из конституционных обязанностей граждан во 

всех «социалистических» и отдельных демократических (напр., Испания) государствах. В 

«социалистических» странах имеет юридическое значение (действует уголовная 

ответственность за «тунеядство»), тогда как в демократических - только моральное.  

 

ОГНИЩАНИН - хозяин подсеки (огнища) в древнерусских землях, средний и мелкий 

землевладелец, «княжий муж», ведавший рабами князя. В XII-XIII вв. огнищане были 

влиятельной группой в удельных княжествах и Новгородской республике.  

 

ОДНОДВОРЦЫ - в Российской империи до 1866 г. категория государственных 

крестьян. Образовалась в первой четверти XVIII в. из людей, несших дозорную и 

сторожевую службу на южной границе в связи с созданием регулярной армии и не попавших 

в состав дворянства-шляхтества. До 1840 г. имели право владеть крепостными. По Своду 

законов Российской империи отнесены к «крестьянам, водворенным на собственных 

землях».  

 

ОКОЛОТОЧНЫЙ (околоточный надзиратель) - в Российской империи чин городской 

полиции, ведавший небольшой частью территории города - околотком.  
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ОКОЛЬНИЧИЙ - придворный чин и должность в Русском государстве XIII - начале 

XVIII вв. Первоначально функциями окольничего были, по-видимому, устройство 

путешествий князя и участие в приеме и переговорах с иностранными послами. В XIV - XV 

вв. окольничий входил в состав Думы великих князей, был вторым по значению (после 

боярина) думным чином. Окольничие назначались руководителями приказов, полковыми 

воеводами, участвовали в организации придворных церемоний.  

 

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ - в России в 1864-1917 гг. одно из основных звеньев системы 

общих судов. Образовывались обычно на территории нескольких уездов с учетом 

численности населения и объема работы. Председатели и члены Окружного суда 

назначались императором по представлению министра юстиции. В составе Окружного суда 

образовывались (в зависимости от количества судей) присутствия. К основному их 

полномочию относилось рассмотрение уголовных и гражданских дел по первой инстанции. 

Иногда Окружные суды выступали в роли второй инстанции по отношению к съездам 

мировых судей.  

 

ОПРИЧНИНА - 1) в XIV-XV вв. особое удельное владение женщин из 

великокняжеской семьи; 2) название удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой 

территорией, войском и государственным аппаратом; 3) система внутриполитических мер 

Ивана Грозного в 1565 - 1572 гг. для борьбы с предполагаемой изменой в среде знати 

(массовые репрессии, казни, земельные конфискации и т. п.).  

 

ОРГАН ГОСУДАРСТВА - организованная часть государственного механизма, 

наделенная властными полномочиями, компетенцией и необходимыми средствами для 

осуществления задач, стоящих перед государством на конкретном участке руководства 

обществом. Органом государства может быть одно должностное лицо или известным 

образом организованная группа должностных лиц.  

 

ОРДА - у тюркских и монгольских народов первоначальная военно-административная 

организация, затем - становище кочевников, в Средние века - ставка правителя государства.  

 

ОРДАЛИИ (ср.лат., ед. ч. ordalium, от англосакс. ordal - приговор, суд) - то же, что 

«суд божий».  

 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН - понятие, в основном совпадающее по смыслу с понятием 

«конституция» в тех странах, где последняя существует в виде единого акта.  

 

ОСТРОГ - в России XVIII - XIX вв. тюрьма, обнесенная стеной.  

 

ОТКУП – в Российском государстве XVII - ХVIII вв. исключи тельное право, 

предоставлявшееся государством за определенную плату частным лицам (откупщикам), на 

сбор каких-либо налогов, продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.). Отменен в 

1863 г.  

 

ОТРАБОТКИ - в пореформенной России система обработки крестьянами помещичьей 

земли собственным инвентарем за арендованную землю (в основном за отрезки), ссуды 

хлебом, деньгами и т. д. Пережиток барщинного хозяйства.  

 

ОТРЕЗКИ - часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после 

крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков. Отрезки в основном производились, 

если надел превышал высшую норму, и составляли около 18% дореформенного 

землепользования крестьян.  
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ОТРУБ - в России в начале XX в. земельный участок, выделенный из общинной земли 

(в результате столыпинской аграрной реформы) в единоличную крестьянскую собственность 

без переноса усадьбы (в отличие от хутора).  

 

ОФИЦЕР (нем. offizier, от лат. officiarius - должностное лицо) - лицо командного 

(начальствующего) состава в вооруженных силах, полиции и жандармерии. Впервые звание 

офицера появилось в конце XVI в. во Франции. В России введено в 1630х гг. в полках 

«иноземного строя». В конце 1917 г. офицерские звания упразднены; в СССР введены в 1943 

г.; сохранены в РФ.  

 

ПАРТИЗАНЫ (фр. partisan) - по международному праву лица, добровольно 

сражающиеся в составе организованных партизанских сил на территории, занятой 

противником (контролируемой реакционным режимом), за свободу и независимость своей 

родины. Партизаны являются комбатантами, если они удовлетворяют следующим условиям: 

имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; должным образом организованы; 

имеют отличительный знак; открыто носят оружие; соблюдают законы и обычаи войны.  

 

ПЕРЕДЕЛЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ - в России способ распределения земли внутри общины. 

Осуществлялись сельским сходом (с 1861 г. и в селениях бывших крепостных крестьян) на 

принципах уравнительного землепользования. С 1893 г. были поставлены под контроль 

земских начальников.  

 

ПОВАЛЬНЫЙ ОБЫСК - в русском уголовном процессе до 1864 г. один из элементов 

предварительного следствия, состоявший в том, что все жители данного околотка (участка) 

опрашивались относительно жизни и поведения заподозренного. В послереформенном 

процессе в виде пережитка остался институт окольных людей, очень напоминающий 

повальный обыск (по судебным уставам 1864 г. опрашивались не все жители околотка, а 

лишь часть). Кроме того, стороны имели право отвода окольных людей, чего не было при по 

вальном обыске.  

 

ПОВЕШЕНИЕ - один из квалифицированных способов смертной казни. В России 

было впервые законодательно предусмотрено в Соборном уложении 1649 г. Считалось 

позорящим наказанием. Повешение использовалось и как средство массового устрашения, 

поскольку тела повешенных обычно оставались на виселицах, установленных в наиболее 

людных местах, в течение нескольких дней. Как способ казни политических преступников 

повешение применялось в России в XIX и начале XX вв. В советское время повешение было 

восстановлено в конце Великой Отечественной войны для изменников Родины и пособников 

оккупантов, но в Уголовный кодекс не включено.  

 

ПОВОЗ - вид повинности на Руси (перевозки по приказу помещика, выдача коней его 

гостям и т. д.). С XV в. - денежный оброк и ямская повинность.  

 

ПОДАТИ - в России до середины XIX в. название различных денежных налогов с 

зависимого населения (см. подворное обложение, подушная подать). Социальные группы 

населения, платившие подати, назывались податными сословиями. Во второй половине XIX 

в. подати были заменены системой налогов, охватывавшей все население России.  

 

ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ - в России XVIII - первой половине XIX вв. крестьяне и 

мещане; платили государственные подати (подушную подать, земские сборы), несли 

государственные повинности (рекрутскую, другие натуральные и денежные повинности), 

подвергались телесным наказаниям, были ограничены в свободе передвижения.  
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ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ - в России XVII - начале XVIII вв. система раскладки 

прямых налогов на податное население. Сменило посошное обложение. Правительство 

определяло сумму налога, а городские и сельские общины распределяли ее на каждый двор. 

Заменено подушной податью.  

 

ПОДДАНСТВО - термин, применяемый в государствах с монархической формой 

правления для обозначения гражданства.  

 

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ - в России XVIII - XIX вв. основной прямой налог. Заменила в 

1724 г. подворное обложение. Облагались все мужчины податных сословий независимо от 

возраста. Отменена в 80-90х гг. XIX в.  

 

ПОДЫМЩИНА - налог в России в пользу местной администрации; взимался в XVI - 

XVIII вв. «с дыма», т. е. с крестьянского дома, хозяйства.  

 

ПОДЬЯЧИЙ (гр. hypodiakonos, от hypo - под и diakonos - служитель) - канцелярский 

служащий в приказах и в местных государственных учреждениях Русского государства XVI 

- XVIII вв. Делились на старших, средней статьи и младших. Старший подъячий - 

ближайший советник дьяка, начальник структурной части приказа (стол, повытье). 

Составляли особую группу служилого неподатного населения. Получали денежное, хлебное, 

а иногда и поместное жалованье.  

 

ПОЖАЛОВАНИЕ - согласно гражданским законам Российской империи один из 

способов приобретения прав на имущество. Предполагал «дарование кому-либо от 

Императорского Величества именным Высочайшим указом недвижимого имущества в 

полную или ограниченную собственность». Являлся безвозмездным договором, но 

существенно отличался от дарения тем, что: а) объектом пожалования могла быть только 

недвижимость, являвшаяся государственным (казенным) достоянием (собственностью); б) 

субъектом пожалования, с одной стороны, оказывалось частное лицо, а с другой - Государь 

Император как монарх (а не как частный собственник); в) пожалование облекается в форму 

Высочайшего именного указа. Если лицо, которому пожаловано имущество, умирало до 

«поступления в действительное обладание», право на имущество переходило к наследникам.  

 

ПОЖИЛОЕ - пошлина в России конца XV - XVII вв., которую уплачивал крестьянин 

при уходе от своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего.  

 

ПОЗОРЯЩИЕ НАКАЗАНИЯ - уголовные наказания, преследующие цель публично 

опозорить, унизить осужденного. В эпоху позднего феодализма получили наиболее широкое 

распространение самые тяжелые формы позорящего наказания: выставление у позорного 

столба, надевание ошейников, предметов преступления, изгнание из города метлами, 

специальные обряды шельмования (удар по лицу палачом), облачение в шутовские наряды и 

т. п. В России позорящие наказания появляются в начале XVIII в. До 1880 г. сохранялось 

выставление у позорного столба для приговоренных к каторжным работам и к ссылке на 

поселение. В большинстве современных государств позорящие наказания не применяются.  

 

ПОКЛАЖА - название договора хранения в русском дореволюционном гражданском 

законодательстве.  

 

ПОКОН ВИРНЫЙ (обычай вирный) - постановление о сборе штрафа (виры) и 

отчислениях сборщикам при Ярославе Мудром и позднейших князьях. Включен в «Русскую 

правду».  
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ПОКРУТА - в Псковско-Новгородских землях XIV - XV вв. одно из возможных 

условий договора землепользования - предоставление землевладельцем в долг крестьянину 

денег, хлеба, сельско-хозяйственных орудий, что ставило последнего в зависимое 

положение.  

 

ПОЛЕ - в Русском государстве XIII - XVI вв. судебный поединок. Упоминалось в 

судебниках 1550 и 1589 гг. Обычно поле предусматривалось как альтернатива присяге 

(крестному целованию), причем в качестве противоборствующих могли выступить и 

свидетели обеих сторон. Инициатива решения дела принадлежала участникам процесса. 

Престарелые, малолетние и духовные лица имели право выставлять за себя другое лицо 

(«наймита»). Проигрыш поединка или отказ от поля означал проигрыш дела.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ - меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное 

лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения 

гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, 

высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях 

ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, 

признававшихся социально опасными для государства или политического строя по 

классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, 

осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными 

функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и 

должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися 

административными полномочиями (см. Закон РСФСР «О реабилитации  

жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.).  

 

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО - в дореволюционной России отрасль законодательства и 

научная дисциплина, явившиеся прообразом современного административного права. 

Предметом науки полицейского права являлось внутреннее управление. Однако содержание 

и метод полицейского права до самой революции 1917 г. так и не были точно определены.  

 

ПОЛИЦИЯ (нем. Polizei) - система особых органов по охране общественного порядка 

и борьбе с преступностью. Расследует некоторые виды правонарушений. В России 

регулярная полиция существовала с 1718 до 1917 г. В 1918 г. заменена милицией. В РФ и 

ряде других стран полиция называется милицией, что не соответствует подлинному 

значению последнего термина. В РФ в 1993 г. создана налоговая полиция (упразднена в 2003 

г.).  

 

ПОЛИЦМЕЙСТЕР (полицеймейстер) (нем. Polizeimeister) - в Российской империи с 

1782 г. начальник полиции во всех губернских и других крупных городах; ему подчинялись 

участковые и городские приставы, полицейские (или околоточные) надзиратели и 

городовые. В Петербурге и Москве было по несколько полицмейстеров во главе с 

оберполицмейстером или градоначальником.  

 

ПОЛИЧНОЕ - в Древней Руси название вещественных доказательств. Отсюда 

известное выражение «поймать с поличным».  

 

ПОЛОВНИКИ - в Русском государстве XIV - начала XIX вв. категория зависимых 

крестьян, работающих «из полу», т. е. за часть продукта, на господской земле.  

 

ПОЛОВНИЧЕСТВО - вид аренды земли. См. также половники.  
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ПОЛОНЯНИЧНЫЕ ДЕНЬГИ - налог в России 1551 - 1679 гг., который собирали на 

выкуп русских «полоняников» (пленных) главным образом из Крыма.  

 

ПОЛУВИРА - в Древней Руси по «Русской правде» вид наказания - штраф за 

причинение увечья другому лицу.  

 

ПОЛЮДЬЕ - в Древней Руси первоначально ежегодный объезд князем и дружиной 

подвластного населения («людей») для сбора дани; затем - сама дань неопределенного 

размера. В Новгородской и Смоленской землях в XII в. название фиксированной денежной 

повинности.  

 

ПОМЕСТНАЯ СИСТЕМА - обеспечение земельными владениями (поместьями) за 

военно-административную службу в России с конца XV в. до 1714 г.  

 

ПОМЕСТНОЕ ПРАВО - вид феодального «держания» земли. Зародилось в сфере 

княжеско-дворцового и церковно-монастырского вотчинного хозяйства. В XVII в. 

оформилось как преимущественное право военнослужилого дворянства владеть 

государственными землями с сидящими на них (прикрепленными) крестьянами. Это право 

было закреплено жалованной грамотой Екатерины II.  

 

ПОМЕСТЬЕ - 1) в широком значении - комплекс феодальной земельной 

собственности и связанных с ней прав на феодально-зависимых крестьян, т. е. синоним 

вотчины; в более узком, специальном значении - крупное или среднее феодальное хозяйство, 

в котором большую часть всей земельной площади составлял домен, обрабатывавшийся 

барщинным трудом крепостных крестьян (см. барщина); особое распространение получило в 

Восточной и Центральной Европе XVI - XVIII вв.; 2) условное земельное владение в России 

конца XV - начала XVIII вв.; предоставлялось государством за несение военной и 

государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI - XVII вв. 

постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г.; в XVIII-XX вв. - то же, 

что земельное имение.  

 

ПОМЕЩИКИ - в дореволюционной России дворяне-землевладельцы. Изначально - 

служилые люди, «испомещавшиеся», т. е. получавшие в пользование землю (поместье), в т. 

ч. и населенную крестьянами, за государственную службу. Постепенно поместья стали 

наследственными, с 1714 г. - собственностью помещиков. Октябрьская революция 1917 г. 

ликвидировала сословие помещиков и их землевладение.  

 

ПОМЕЩИЧЬИ КРЕСТЬЯНЕ (частновладельческие крестьяне) - в царской России 

название крепостных крестьян. Как особая категория помещичьи крестьяне образовались в 

конце XVI в. С установлением крепостного права и до крестьянской реформы 1861 г. 

принадлежали на правах собственности дворянам-помещикам. Являлись наиболее 

многочисленной категорией крестьянства Российской империи.  

 

ПОСАД - в Русском государстве XV - XVIII вв. предместье, торгово-ремесленная, 

первоначально не укрепленная часть городов. В XV - XVII вв. торгово-ремесленное 

население посада - посадские люди - относилось к тяглым сословиям, земля на посаде 

считалась в верховной собственности государства. Частнофеодальные владения на посаде 

(«белые» слободы и дворы) были ликвидированы к середине XVII в.  

 

ПОСАДНИК - 1) наместник князя в землях, входивших в состав Древнерусского 

государства; 2) высшая государственная должность в Новгородской и Псковской 
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феодальных республиках. Посадник избирался на вече на один - два года и руководил 

деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал вопросами управления и суда, 

командовал войском, руководил вечевым собранием и боярским советом, 

представительствовал во внешних сношениях. В 1354 г. в Новгороде вместо одного 

посадника введено шесть, правивших пожизненно («старые» посадники); из их среды 

ежегодно избирался «степенный» посадник. Реформой 1416-1417 гг. число посадников было 

увеличено втрое, а «степенные» посадники стали избираться на полгода.  

 

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ - торгово-ремесленное население русских городов и части 

поселений городского типа (посадов, слобод).  

 

ПОСЛУХИ - в Древней Руси по «Русской правде» свидетели «доброй славы» лица, 

поручители.  

 

ПОСОХА - повинность «тяглого» населения в России XVI - XVII вв. - поставка 

посошных людей.  

 

ПОСОШНОЕ (посошное обложение) - поземельный налог в Русском государстве, 

утвердившийся в середине XVI в.; при исчислении посошного за единицу обложения бралась 

соха. В 1679 г. посошное было заменено подворным обложением.  

 

ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ (посошная рать) - в Русском государстве XVI - XVII вв. 

временные служилые люди, набиравшиеся в порядке повинности (посоха). Использовались 

как пехота в армии, а также на строительных и ремонтных работах.  

 

ПОСЕССИОННОЕ ПРАВО (от лат. possessio - владение) - в царской России XVIII в. 

право, в силу которого владельцы фабрик и заводов недворянского сословия приобретали 

(получали от государства) в условное владение государственных крестьян, а также земли, 

недра и леса для промышленного использования. Установлено указами 1721 г. о покупке 

людей к заводам и 1736 г. о прикреплении мастеровых. Посессионное владение землями 

сохранялось местами до 1917 г.  

 

ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в царской России с 1721 г. крестьяне, 

прикрепленные для работы к определенной фабрике или заводу, фактически крепостные 

рабочие. Окончательно разряд посессионных крестьян был ликвидирован в 1863 г.  

 

ПОСУЛ - в Русском государстве вплоть до XVI в. плата подсудимого судье «за 

прилежание». Размер посула нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже 

«лихоимством». С XVI в. был запрещен и стал рассматриваться как взятка.  

 

«ПОТОК И РАЗГРАБЛЕНИЕ» - в русском средневековом праве вид наказания за 

разбой, конокрадство и поджог: изгнание преступника (позднее - обращение в рабство) и 

конфискация его имущества.  

 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ - 1) в Российской империи с 1832 г. привилегированная 

категория сословия «городских обывателей»; включала потомственных почетных граждан 

(дети личных дворян и духовных лиц, окончившие академию или семинарию; лица 

свободных профессий, имевшие ученую степень) и личных (дети рядового духовенства; 

лица, окончившие университеты и другие высшие учебные заведения; чиновники 14-10го 

классов). Все почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской 

повинности, телесных наказаний; 2) лица, обладающие почетным гражданством.  
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ПРАВЕЖ (от др.рус. править, взыскивать) - на Руси и Русском государстве 

насильственный порядок взыскания долга с ответчика, который отказывался или не имел 

возможности его уплатить. Должника в течение определенного срока ежедневно били 

батогами, и если он все равно не возвращал долг - отдавали в холопы кредитору. В 1718 г. 

правеж отменен с заменой его принудительными работами.  

 

ПОДМЕТ - в Русском государстве XV - XVII вв. государственное преступление, 

заключавшееся в распространении прокламаций, призывающих к мятежу.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - в Российской империи 1865-1917 гг. мера 

административного воздействия на периодическую печать. Вы носилось министерством 

внутренних дел за нарушение цензурных правил. После третьего предостережения издание 

приостанавливалось или закрывалось.  

 

ПРЕЗИДИУМ (от лат. praesidium - председательство) - группа лиц, коллегия, 

избранная для руководства собранием (совещанием), постоянный руководящий орган.  

 

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ - один из основных элементов монархической системы 

правления; означает переход власти монарха от одного представителя царствующего дома 

(династии) к другому в установленном законом порядке. В Российском государстве порядок 

престолонаследия до XVIII в. не был закреплен законом. Петр I установил право монарха 

назначать себе преемника, что после его смерти послужило источником ряда дворцовых 

переворотов. Впервые порядок престолонаследия получил глубокую законодательную 

проработку при Павле I, подписавшем в день своей коронации 5 апреля 1797 г. два закона: 

Акт о престолонаследии и Учреждение об императорской фамилии. Из трех европейских 

систем престолонаследия была выбрана немецкая, по которой мужчины и мужские линии 

получали пре имущество во всех линиях и во всех степенях родства; женщины могли 

наследовать престол лишь при полном пресечении мужского потомства. Принятие данных 

законов завершило создание основ государственного права абсолютной монархии.  

 

ПРИДАНОЕ - часть семейного имущества, которое полагалось выделить дочери, 

выходящей замуж. Институт приданого подробно регламентировался гражданско-правовыми 

нормами. В русском праве до XVIII в. приданое оставалось в общем распоряжении супругов. 

В XVIII - XIX вв. имущество супругов было раздельным и приданое признавалось 

собственностью жены. После революции 1917 г. правовая регламентация приданого в России 

(СССР) исчезает.  

 

ПРИКАЗНЫЙ ДЬЯК - начальник и письмоводитель канцелярии («дьячей избы») 

центральных правительственных и местных учреждений в России XVI - начала XVIII вв. См. 

также дьяк.  

 

ПРИКАЗЫ - органы центрального управления в России XVI - начала XVIII вв. 

Находились в непосредственном ведении царя и Боярской думы. Реформа аппарата 

управления и введение коллегий привели к ликвидации приказной системы. Лишь немногие 

из них продолжали функционировать и позднее (до 1763 г. сохранился, напр., Сибирский 

приказ).  

 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - в уголовном праве СССР до 1933 г. название 

исправительных работ.  
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ПРИСТАВ - 1) в Русском государстве XV - XVII вв. должностное лицо, посылаемое 

для вызова кого-либо на великокняжеский или царский суд; 2) с 1782 г. - полицейская 

должность.  

 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - по законодательству РФ граждане, включенные в 

списки присяжных заседателей и призванные отправлять правосудие путем рассмотрения 

уголовных дел (см. суд присяжных). Институт присяжных заседателей существовал в  

России с 1862го по 1917 гг.; воссоздан в 1992 г. Присяжные заседатели должны быть 

дееспособные граждане, достигшие 25 лет, не имеющие судимости. Для рассмотрения 

конкретного дела присяжными заседателями отбираются аппаратом суда методом случайной 

выборки.  

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ - в России в 1864-1917 гг. адвокат на государственной 

службе при окружном суде или судеб ной палате.  

 

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК - в бывшем СССР индивидуальная форма 

землепользования граждан, при которой земля предоставлялась в бесплатное и бессрочное 

пользование для подсобного хозяйства, строительства индивидуального жилого дома и 

хозяйственных построек на праве личной собственности. Различались приусадебное 

землепользование колхозников, рабочих, служащих.  

 

ПРОДАЖА - в Древней Руси по «Русской правде» штраф, уплачиваемый виновным за 

нетяжкие преступления (тяжкие наказывались вирой и полувирой).  

 

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) - в Советской России (СССР) твердо 

фиксированный натуральный налог с крестьянских хозяйств, введенный декретом ВЦИК от 

21 марта 1921 г. взамен продразверстки. В 1923 г. был введен единый прямой 

сельскохозяйственный налог.  

 

ПРОДРАЗВЕРСТКА (продовольственная разверстка) - система заготовок 

сельскохозяйственных продуктов в Советской России в 1919 - 1921 гг., элемент политики 

«военного коммунизма». Обязательная сдача государству по твердым ценам всех 

(фактически - безвозмездно) «излишков» (сверх установленных норм на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. В рамках новой экономической политики 

заменена продналогом.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (артель) - по гражданскому 

законодательству РФ добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, 

бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении имущественных паевых взносов. Законом и учредительными 

документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его 

деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является коммерческой 

организацией. Члены производственного кооператива несут по его обязательствам 

субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о 

производственном кооперативе и уставом кооператива.  

 

ПРОПИСКА - в бывшем СССР (и РФ до 1993 г.) название системы учета места 

жительства граждан органами внутренних дел (милицией). Сопровождалась проставлением в 

паспорт или заменяющий его документ штампа прописки, в котором указывается место 

постоянной или временной прописки. Законом РФ «О праве граждан на  
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свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» от 25 

июня 1993 г. предусмотрена замена прописки системой регистрационного учета, носящего 

уведомительный характер.  

 

ПРОЦЕСС (от лат. processus - продвижение) - порядок рассмотрения дел в суде или 

административных органах, судопроизводство; судебное дело.  

 

ПРОЩЕННИКИ - в Древней Руси вольноотпущенные холопы. Находились под 

покровительством церкви, жили на ее земле, за что несли повинности.  

 

ПУТНЫЕ БОЯРЕ - на Руси XIV - первой половины XVI в. бояре, получавшие в 

управление и кормление пути - отдельные подразделения (конюшего, ловчего, сокольничего, 

чашника) в дворцовом хозяйстве.  

РАБОЧИЙ ДОМ (работный дом) - в ряде европейских стран XVII - начала XX вв. 

специальные дома для принудительного содержания и эксплуатации деклассированных 

элементов. В XVII - XVIII вв. Рабочие дома получили большое распространение в Англии. В 

России учреждены в ходе губернской реформы Екатерины II.  

 

РАДА - 1) историческое название народных собраний и советов представителей на 

Украине, в Белоруссии, Литве и Польше (напр., Переяславская рада, «Черная рада»), в 

России (Избранная рада); 2) название сепаратистских органов власти в Белоруссии, на 

Украине в 1917-1918 гг. (Белорусская рада, Центральная рада); 3) совет на Украине 

(Верховная Рада и т. п.).  

 

РАСПРАВА - в Российской империи в 1775-1796 гг. название суда для 

государственных крестьян, однодворцев, с 1781 г. - и для казаков. Нижние расправы (в 

уездах) решали мелкие уголовные и гражданские дела, в Верхних расправах (в губерниях) 

эти решения обжаловались. В 1838 - 1858 гг. существовали Сельские (по мелким 

гражданским делам и проступкам) и Волостные (для обжалования их решений) расправы.  

 

РАССТРЕЛ - один из наиболее распространенных способов смертной казни. В 

советский период применялся и в качестве наказания, и как способ внесудебной расправы 

(30-е - начало 50-х гг.).  

 

РАССТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ - чрезвычайная мера, применявшаяся в СССР 

в период Великой Отечественной войны в местностях, объявленных на осадном положении, 

к «провокаторам, шпионам и прочим агентам врага, призывающим к нарушению по рядка». 

Ранее такая мера применялась в СССР по закону 1929 г. к объявленным вне закона 

«невозвращенцам» из-за границы.  

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ (от позднелат. rehabilitatio - восстановление) - восстановление в 

правах. Реабилитацией лица (по праву РФ) считается вынесение оправдательного приговора 

при пересмотре дела, постановление (определение) о прекращении уголовного дела за 

отсутствием события или состава преступления либо за недоказанностью участия в 

преступлении, а также постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении. Ряд особенностей имеет реабилитация жертв политических репрессий и 

реабилитация репрессированных народов. Согласно Закону РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий» от 18 октября 1991 г. реабилитированные лица восстанавливаются 

в утраченных ими правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются 

государственные награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации в порядке, 

устанавливаемом вышеуказанным Законом и другими нормативными актами РФ.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ - по определению Закона 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г. «признание и 

осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей 

до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на 

восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их 

упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством». Реабилитация 

предусматривает возвращение народов (согласно их волеизъявлению) в места традиционного 

проживания на территории РФ. В то же время в процессе реабилитации репрессированных 

народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в 

настоящее время на данных территориях.  

 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ - в России название чрезвычайных судебных 

органов, существовавших в первые годы советской власти. Созданы согласно Декрету о суде 

№ 1 от 22 ноября 1917 г. для борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими опасными 

преступлениями. Революционные трибуналы по подсудности разделялись на общие, 

военные, транспортные, по делам печати. В силу отсутствия кодифицированного уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства основным источником права для 

революционных трибуналов выступало «революционное правосознание». Упразднены в 

1922 г. в ходе судебной реформы в РСФСР.  

 

РЕКРУТ (нем. Rekrut) - лицо, принятое на военную службу по найму или повинности. 

В русской армии в 1705-1874 гг. лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности. В 

1874 г. термин «рекрут» заменен словом «новобранец».  

 

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ - способ комплектования русской регулярной армии в 

XVIII - XIX вв. Рекрутской повинности подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и 

др.), которые выставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 1874 г. заменена 

воинской повинностью.  

 

РЕПАРАЦИИ (от лат. reparatio - восстановление) - одна из форм материальной 

ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный другому субъекту 

в результате международного правонарушения. Репарация может выплачиваться в натуре, в 

виде денежной или иной материальной компенсации либо одновременно реституции и 

компенсации убытков. Впервые репарации были предусмотрены в Версальском мирном 

договоре 1919 г. как форма возмещения ущерба, причиненного Германией и ее союзниками в 

ходе Первой мировой войны 1914-1918 гг. В современном международном праве репарация 

выступает прежде всего как материальная ответственность государства за развязывание 

агрессивной войны (военные репарации).  

 

РЕПАТРИАЦИЯ - возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или 

происхождения лиц, оказавшихся (в силу различных обстоятельств) на территории другого 

государства. Осуществляется обычно на основе международных договоров (напр., 

репатриация военнопленных), но возможна и внедоговорная репатриация. В этом случае она 

должна быть предусмотрена законами заинтересованного государства (государств). 

Репатриация, связанная с изменением (приобретением) гражданства, может представлять со 

бой разновидность оптации.  

 

РЕПРЕССИЯ (от позднелат. repressio - подавление) - карательная мера, наказание, 

применяемое государственными органами.  

 

РОБА, раба - в Древней Руси рабыня, невольница. Могла быть наложницей своего 

господина, служанкой, кормилицей, ключницей в его доме. По «Русской правде» дети робы 
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от господина после его смерти становились свободными вместе с матерью. Робой называлась 

также жена холопа, представителя самой низшей категории феодальн-озависимого 

населения.  

 

РОЗГИ - тонкие гибкие прутья. С древнейших времен сечение розгами - мера 

наказания за мелкие преступления. В России отменены в 1903 г.  

 

РОЗЫСКНОЙ (ИНКВИЗИЦИОННЫЙ) ПРОЦЕСС - одна из исторических форм 

уголовного процесса, характерная для периода Средних веков и начала Нового времени. 

Существенными чертами розыскного процесса является отсутствие прав обвиняемого и 

возможности состязаться с обвинителем, слияние в одном лице функции судьи, обвинителя и 

защитника. Процесс распадался на розыск, следствие и суд. Производство следствия и 

судебное разбирательство были негласные, тайные, письменные. Действовала теория 

формальных доказательств. Решающим для осуждения было признание подсудимым своей 

вины.  

 

РУБЛЬ - денежная единица Российской империи, СССР, РФ (равная 100 копейкам). 

Понятие «рубль» возникло в XIII в. в Новгороде как название половины гривны (слиток 

серебра массой около 200 г).  

 

РУКОПРИКЛАДЧИК - человек, который содействует оформлению совершенной 

сделки, подписывая ее за лицо, лишенное возможности это сделать в силу физических 

недостатков, болезни или иных причин.  

РЯД - договор, соглашение в Древней Руси.  

 

САМОДЕРЖАВИЕ - монархическая форма правления в России, при которой 

носитель верховной власти (царь, император) обладал верховными правами в 

законодательной, административной и судебной сфере. Несмотря на появление в 1905-1906 

гг. элементов  

конституционной монархии, самодержавие в России просуществовало вплоть до 

Февральской революции 1917 г.  

 

СВОД - вторая стадия судебного процесса в Древней Руси. Лицо, у которого 

обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого она приобретена. «Свод» 

продолжался до тех пор, пока не доходил до человека, не способного дать объяснение, где он 

приобрел эту вещь. Таковой признавался татем (вором).  

 

СВОЕЗЕМЦЫ (земцы) - на Руси XII-XVI вв. мелкие земле владельцы, занимавшие 

промежуточное положение между крупны ми землевладельцами-феодалами и крестьянами.  

 

СВОЗ - в Русском государстве XV - XVII вв. сыск и возвращение беглых крестьян их 

владельцам.  

 

СВЯТОТАТСТВО - в Русском государстве XV - XVIII вв. название особо тяжкого 

преступления, направленного против церкви. Наказывалось смертной казнью.  

 

СЕЛЬСКИЕ СУДЫ - в послереформенной царской России судебные учреждения 

низшего уровня (назывались также крестьянскими или волостными судами). Избирались они 

по многоступенчатой системе на три года. Рассматривали мелкие имущественные споры и 

дела о проступках членов сельских общин. Могли приговорить к штрафу, обязанности 

загладить вред, аресту до трех суток и розгам (порке). Их приговоры и решения проверялись 

верхними сельскими судами, состоявшими из председателей всех сельских судов. 
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Контролировались мировыми судьями (где они были), земскими начальниками, уездными 

съездами и губернскими присутствиями.  

 

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА - выборное должностное лицо в России второй половины 

XIX - начала XX в. Избирался сельским сходом, обладал ограниченной административно-

полицейской властью. В настоящее время в ряде субъектов РФ - избираемое жителями села, 

деревни общественное должностное лицо системы местного само управления.  

 

СЕЛЬСКИЙ СХОД - орган управления сельского общества в России второй половины 

XIX - начала XX в. Состоял из домохозяев, избирал сельского старосту и других 

должностных лиц. Обладал судебно-полицейской властью.  

 

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - низшая общественно-административная единица в России 

второй половины XIX - начала XX вв. Состояло из одного или нескольких сел, владевших 

общинными угодьями. Управлялось сельским сходом. Несколько сельских обществ 

составляли волость.  

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) - 1) после проведения 

принудительной коллективизации в СССР основная форма организации 

сельскохозяйственных производителей (крестьян). Статус сельскохозяйственной артели 

регулировался специальной отраслью - колхозным правом; 2) сохранилась в 

законодательстве РФ. По определению ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 15 

ноября 1995 г. сельскохозяйственная артель - «сельскохозяйственный кооператив, созданный 

гражданами на основе добровольного членства для совместной деятельности по 

производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для иной не 

запрещенной законом деятельности путем добровольного объединения имущественных 

паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, земельных и имущественных 

долей и другого имущества граждан и передачи их в паевой фонд кооператива». Для членов 

артелей (колхозов) обязательно личное трудовое участие в их деятельности; при этом их 

члены являются сельскохозяйственными товаропроизводителями независимо от 

выполняемых ими функций.  

 

СЕРЕБРЕНИКИ - в Северо-Восточной Руси XIV - XVI вв. крестьяне, взявшие у 

господина деньги («серебро») в долг. Исполняли отработочную повинность, от которой 

освобождались, только уплатив долг (вместе с процентами).  

 

СИРОТСКИЙ СУД - в дореволюционной России (1775 - 1917 гг.) учреждение, 

ведавшее опекунскими и сиротскими делами лиц городских сословий. Учреждался при 

городовых магистратах, а после введения судебных уставов (1864 г.) - при окружных судах.  

 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ - в Русском государстве XIV - начала XVIII в. лица, 

находившиеся на государственной службе. С середины XVI в. делились на служилых людей 

«по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), которые владели землей с крестьянами, 

имели  

юридические привилегии и занимали руководящие должности в армии и 

государственном управлении, и служилых людей «по прибору» (стрельцы, пушкари, 

затинщики, городовые казаки и т. п.), которые набирались из крестьян и посадских людей. 

Служилые люди получали денежное и хлебное жалованье и освобождались от 

государственных налогов и повинностей.  

 

СМЕРДЫ - мелкие землевладельцы, составлявшие неоднородную по социально-

правовому статусу группу населения в Древней Руси (и в некоторых других славянских 
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странах). В период XI-XII вв. смерды - это прежде всего крестьяне-общинники, утратившие 

личную свободу полностью или частично. Наряду с ними в категорию смердов входило 

также лично свободное сельское население. В период феодальной раздробленности (XII-XIII 

вв.) термином «смерды» обозначались все сельские жители определенной территории 

(крестьяне - подданные местного феодала). Личная свобода смердов ограничивалась 

запретом перехода под опеку другого феодала. В XIV - XV вв. понятие смерды на Руси было 

заменено новым - крестьяне.  

 

СОВЕСТНЫЙ СУД - губернский суд России в 1775 - 1862 гг. Рассматривал 

гражданские дела в порядке примирительной процедуры и некоторые уголовные 

(малолетних, невменяемых и т. п.).  

 

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - особая разновидность республиканской формы 

правления. Формально характеризуется следующими признаками: единую систему органов 

власти составляют сове ты, действующие на непрофессиональной основе; отсутствует 

различие между органами государственной власти и органами местного самоуправления (как 

и само понятие «местное самоуправление»); не признается принцип разделения властей: 

советы осуществляют как представительную (законодательную), так и исполнительную 

власть (непосредственно или через свои исполнительно-распорядительные органы - 

исполнительные комитеты, советы министров); все государственные органы подконтрольны 

и подотчетны соответствующим советам; как правило, отсутствуют единоличный глава 

государства и органы конституционного надзора; депутаты советов ответственны перед 

своими избирателями, связаны их наказами и могут быть отозваны в случае «потери доверия 

избирателей». Советская республика впервые возникла в России в 1917 г. и была 

впоследствии утверждена еще в ряде «социалистических» государств. В конце 1980-х - 

начале 1990-х гг. во всех восточноевропейских и некоторых азиатских странах наблюдался 

отказ от Советской республики в пользу других форм республиканской власти. В РФ также 

произошел по степенный демонтаж Советской республики в ходе конституционной реформы 

1990 - 1993 гг.  

 

СОВЕТЫ - в государствах советского типа (см. Советская республика) полновластные 

на своей территории государственные органы, выполняющие одновременно 

представительные (законодательные), исполнительно-распорядительные и контрольные 

функции (непосредственно или через создаваемые ими органы). Советы составляют единую 

систему представительных органов власти, т. е. отсутствует принципиальная разница между 

Советом низшего и высшего уровней. Депутаты Совета работают, как правило, на 

непрофессиональной основе, в соответствии с принципом императивного мандата 

формально связаны наказами избирателей и могут быть отозваны ими в любое время. Все 

административные и судебные органы в государстве подотчетны и подконтрольны 

соответствующим Советам, а нижестоящие Советы подконтрольны вышестоящим. На 

практике Советы в социалистических странах лишь оформляли своими актами решения 

руководства коммунистических партий.  

 

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ - в 1936 - 1977 гг. представительные органы 

государственной власти в СССР. См. так же Советы народных депутатов.  

 

СОВЕТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ - выборные политические организации; 

возникли в ряде мест России в ходе Революции 1905 - 1907 гг. В ходе Февральской 

революции созданы вновь. После Октябрьской революции слились с Советами рабочих и 

солдатских депутатов.  
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СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - в СССР до 1991 г., в РФ до принятия 

Конституции 1993 г. и в бывших союзных республиках СССР название представительных 

органов власти, избиравшихся населением (до октября 1977 г. назывались Советами 

депутатов трудящихся).  

 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ - 

выборные органы государственной власти в России и СССР (конец января 1918 - декабрь 

1936 г.).  

 

СОВХОЗ (советское хозяйство) - сельскохозяйственное государственное предприятие. 

В СССР первые совхозы были созданы в 1918 г. По законодательству РФ имущество совхоза 

является государственной собственностью (федеральной или субъектов РФ); оно  

закрепляется за совхозами и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения.  

 

СОЖЖЕНИЕ - один из квалифицированных способов смертной казни. Применялось 

на Руси с XIII в. Законодательно сожжение было закреплено Соборным Уложением 1649 г. и 

практиковалось до конца XVIII в. Назначалось почти исключительно за религиозные 

преступления. При этом основной целью было не столько причинить страдания казнимым, 

сколько уничтожить «нечистую силу». Кроме того, к сожжению приговаривались 

поджигатели, что явно было проявлением талиона закона.  

 

СОСЛОВИЕ - социальная группа, обладающая закрепленными в законе или обычае и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации 

общества характерна иерархия. В России со второй половине XVIII в. утвердилось сословное 

деление на дворянство, духовенство, горожан (купечество, мещанство) и крестьянство. 

Внутри сословных корпораций существовало подразделение на более мелкие группы, 

отличавшиеся между собой в правовом отношении. С развитием капитализма происходит 

разрушение сословного строя и обычно его юридическая отмена. В России сословия 

отменены только в 1917 г. советской властью.  

 

СОСЛОВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - принцип организации власти, в 

соответствии с которым депутаты выборных учреждений представляют не все население 

страны или ее отдельной территории, а закрытые социальные группы - сословия, от которых 

эти депутаты непосредственно избираются. Сословное представительство в России 

проявилось во второй половине XVI - первой половине XVII вв. (Земские соборы), когда в 

отличие от Западной Европы процесс со здания сословий не был завершен.  

 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ (СОСТЯЗАТЕЛЬНО-ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ) ПРОЦЕСС - одна из 

ранних исторических форм процесса. В Древней Руси стороны являлись активными 

участниками процесса. Состязательный процесс строится на началах процессуального 

равенства сторон и разделения функций между обвинителем, защитой и судом. При этом 

обвинитель несет «бремя доказывания» виновности обвиняемого, а суд выступает как арбитр 

между сторонами. Решение суда зависит от позиции сторон (напр., признание обвиняемым 

вины исключает судебное следствие и суд постановляет обвинительный приговор; отказ 

обвинителя от обвинения предрешает оправдание подсудимого). В современных условиях 

для состязательного процесса характерна оценка доказательств по внутреннему убеждению 

судей, рассмотрение дела судом присяжных.  

 

СОТСКИЙ - в России выборное (обычно от 100 дворов) должностное лицо от 

городского посадского населения (XVI - XVIII вв.), государственных крестьян (конца XVIII 

в. - 1861 г.) и всех категорий крестьян после реформы 1861 г. для выполнения общественных, 

а также полицейских обязанностей.  
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СОХА - единица податного обложения в России XIII - XVII вв. Первоначально 

измерялась количеством рабочей силы, затем количеством пахотной земли.  

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВО - самостоятельная правовая система России (СССР) 

после Октябрьской революции 1917 г.; после Второй мировой войны была воспринята 

другими странами, избравшими социалистический путь развития. Хотя социалистическое  

право несет на себе многие черты континентальной системы права (см. Романо-

германское право), включая сходные процессуальные начала и правовую методологию, оно 

отличается от других правовых систем господством государственной собственности на 

средства производства, особой системой политического устройства с доминированием 

коммунистической партии, отрицанием разницы между публичным правом и частным 

правом, а также концепцией права как силы, способствующей построению 

коммунистического общества.  

 

ССЫЛКА - вид уголовного наказания, состоит в удалении осужденного из места его 

жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России применялись 

по суду или в административном порядке (административная ссылка), главным образом, в  

отношении лиц, обвинявшихся в политических преступлениях. Сложилась в XVI - 

XVII вв., наибольшее распространение получила в XIX - начале XX вв. В советском 

уголовном праве ссылка как вид наказания существовала до 1992 г.  

 

ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЫ - в России 1822 - 1917 гг. официальное название лиц, 

сосланных на поселение в Сибирь по суду или после отбытия срока каторги.  

 

СТАН - 1) в Русском государстве XIV-XVI вв. административно-территориальная 

единица; 2) в России со второй четверти XIX в. административно-полицейский округ из 

нескольких волостей во главе со становым приставом. В уездах было по два - три стана.  

 

СТАНИЦА - в России крупное казачье сельское поселение или административно-

территориальная единица, объединяющая небольшие казачьи селения.  

 

СТАНОВОЙ ПРИСТАВ - полицейская должность в царской России, учрежденная в 

1837 г. в каждом стане. До 1862 г. назначался и увольнялся губернатором из кандидатов, 

представленных местным дворянством. Подчинялся уездному исправнику и земскому суду 

(с 1862 г. - уездному полицейскому управлению). С 1878 г. в распоряжении ста нового 

пристава были полицейские урядники. Должность ликвидирована в 1917 г.  

 

СТАНОВЩИК - в Русском государстве XIV-XVI вв. должностное лицо, назначенное 

великим князем заведовать административно-полицейскими, финансовыми и судебными 

делами на территории определенного стана.  

 

СТАРОЖИЛЬЦЫ - категория крестьян в Русском государстве XIV - XVII вв. 

Старожильцы были коренными жителями на определенных землях в противоположность 

«новоприходцам». Закрепощение старожильцев происходило быстрее, чем пришлого 

крестьянства. В XV - XVII вв. старожильцами назывались также авторитетные свидетели (не 

только крестьяне), которые привлекались к опросу при решении спорных дел.  

 

СТАРОСТА - 1) в Древней Руси представитель низшей княжеской администрации, 

обычно из холопов. В России XVI - начала XX вв. выборное должностное лицо для 

руководства небольшими административно-территориальными единицами и общественными 

коллективами (староста земский, губной, сельский, артельный и т. п.); 2) название главы 
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местного самоуправления в ряде субъектов РФ. Должности старосты стали вводиться с 

конца 1993 г. Как правило, старосты возглавляют местное самоуправление в небольших 

населенных пунктах и избираются непосредственно населением. Срок полномочий старосты 

обычно два года.  

 

СТАРШИНА - в дореволюционной России выборное лицо, руководившее делами 

какой-либо сословной организации, профессионального объединения и т. п.  

 

СТАТССЕКРЕТАРЬ - 1) в России личный секретарь (докладчик) императора 

(императрицы) в XVIII - начале XIX вв. С XIX в. почетное звание высших сановников, 

дававшее право лично докладывать императору и объявлять его словесные повеления. Статс-

секретарь Государственного совета - начальник отделения Государственной канцелярии; 2) 

глава общегосударственного органа, центрального ведомства или министерства, член 

правительства, заместитель или ближайший помощник министра.  

 

СТАТСКИЙ СОВЕТНИК - в России гражданский чин 5-го класса. Лица, его имевшие, 

занимали должности вице-директора департамента и вице-губернаторов.  

 

СТОЛ - 1) в Древней Руси княжий престол; 2) низшая структурная часть центральных 

и местных учреждений дореволюционной России; 3) учреждение, занимающееся каким-либо 

узким кругом канцелярских дел (адресный стол и др.).  

 

СТОЛОНАЧАЛЬНИК - в царской России с 1811 г. должностное лицо, возглавлявшее 

так называемый стол. Обычно чиновник 7-го класса.  

 

СТРАДНИКИ - страдные люди (от «страда» - тяжелая полевая работа), на Руси XIV - 

XVI вв. холопы, посаженные на землю и обязанные обрабатывать барскую пашню. 

Землевладельцы выдавали страдникам рабочий скот, семена и сельхозинвентарь.  

 

СТРЯПЧИЙ - 1) в Русском государстве XVI - XVII вв. дворцовый слуга; придворный 

чин; 2) в России в 1775 - 1864 гг. название не которых судебных чиновников (уездные 

стряпчие, губернские стряпчие - помощники губернских прокуроров); 3) с 1832 г. - 

присяжный стряпчий, ходатай по частным делам в коммерческих судах.  

 

«СУД БОЖИЙ» (indiciumDei) - древнейший вид судебных доказательств; род 

испытания (огнем, водой и др.), с помощью которого устанавливалась «судебная истина». 

Известен по многим ранним памятникам права, в т. ч. и по «Русской правде». Важнейшие 

формы Суда божьего: поединок (на Руси - «поле»); испытание огнем: очищающийся от 

обвинения держал определенное время руку в огне, проходил через костер и т. д.; испытание 

водой: обвиняемый должен был достать из котелка с кипящей водой какой-нибудь предмет 

(напр., кольцо) или его связывали и опускали на веревке в воду; если обвиняемый всплывал, 

это значило, что его «вода не принимает»» (т.е. он не прав); жребий, применявшийся обычно 

при обвинениях в краже.  

 

СУД ПРИСЯЖНЫХ - один из наиболее демократических институтов судебной 

системы, воплощающий принцип непосредственного участия народа в отправлении 

правосудия. В классическом варианте состоит из скамьи присяжных заседателей - коллегии 

из 6, 12 или иного числа граждан, отобранных по случайной методике только для данного 

дела и решающих вопросы факта, и одного (иногда нескольких) профессионального судьи, 

решающего вопросы права. На основании вердикта присяжных судьи выносят приговор, 

определяют меру наказания. Как правило, суд присяжных рассматривает серьезные 
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уголовные дела в первой инстанции и его решения не под лежат апелляционному 

обжалованию. В России существовал в 1864 - 1917 гг. и с 1993 г.  

 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г. - наиболее радикальная из буржуазно-

демократических реформ в царской России. Провозгласила принципы независимости судей, 

гласности, устности и состязательности судебного процесса, ликвидировала сословный суд. 

Ввела суд присяжных, адвокатуру, мировые суды.  

 

СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ - в судебной системе России 1864 - 1917 гг. вышестоящие по 

отношению к окружным судам инстанции. Создавались обычно на территориях нескольких 

губерний. Председатели и члены этих судов назначались царем. Требования к тем, кто хотел 

занимать такую должность, во многом совпадали с требованиями, предъявлявшимися к 

кандидатам в окружные судьи. К основным функциям судебных палат относились: а) 

принятие решений о предании суду, в т. ч. и по делам, рассматривавшимся в окружных судах 

с участием присяжных; б) разбирательство по первой инстанции дел о государственных 

преступлениях и «преступлениях по должности» (обычно в эти суды попадали чиновники 

так называемого среднего уровня); в) проверка в апелляционном порядке обоснованности и 

законности решений окружных судов по гражданским делам и их приговоров, вынесенных 

по уголовным делам без участия присяжных заседателей или сословных представителей. По 

первой инстанции в судах этого уровня решения и приговоры выносились, как правило, 

профессиональными судьями. Для некоторых случаев закон допускал или считал 

обязательным участие сословных представителей. Участие присяжных не 

предусматривалось.  

 

СУДЕБНЫЙ ПОЕДИНОК - в Средние века в Европе один из способов разрешения 

споров (доказывания обвинения); состоял в вооруженном единоборстве сторон или их 

представителей перед су дом. Вид «суда божьего». В русском праве назывался «поле».  

 

СЮЗЕРЕНИТЕТ - характерная для эпохи феодализма система личных отношений и 

отношений власти, выраженных в виде договоров между сюзеренами (сеньорами) и 

вассалами. В основе отношений сюзеренитета лежала иерархическая структура феодальной 

собственности. В форме сюзеренитета строились и международно-правовые отношения 

между сильными и более слабыми (вассальными) государствами.  

 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ - законодательный акт в России XVIII - XX вв., определявший 

порядок прохождения службы чиновниками. Из дан Петром I в 1722 г. Устанавливал 14 

рангов (классов, классных чинов, 1-й - высший) по трем видам: военные (армейские и 

морские), штатские и придворные. Упразднен после Октябрьской революции 1917 г.  

 

ТАТЬ - название вора в Древней Руси.  

 

ТАТЬБА - кража по «Русской правде». Видами татьбы были кража из закрытых 

помещений, конокрадство, кража холопа и пр.  

 

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ - в древнем праве мера, заключавшаяся в причинении 

осужденному физических мук. Подразделялись на членовредительные - урезание языка, 

вырывание ноздрей, отсечение конечностей и т. п.; болезненные - битье кнутом, плетью, 

батогами, розгами; позорящие - выставление у позорного столба; клеймение. В России 

телесным наказаниям подлежали только податные («подлые» сословия). Частично отменены 

в 1863 г., окончательно - как мера уголовного наказания - в 1904 г.  
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ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК - в России чин 9-го класса. С 1845 г. давал личное 

дворянство, ранее его получали с 14-го класса.  

 

ТИУН - в XI - XIII вв. в Древней Руси название привилегированных княжеских и 

боярских слуг, управлявших феодальным хозяйством. В XIV - XVII вв. тиуны великого князя 

были заняты в их хозяйстве и в управлении волостями и городами; тиун наместников и 

волостелей осуществлял первичный разбор судебных дел.  

 

ТОВАРИЩ МИНИСТРА (председателя) - в Российской империи заместитель 

министра или председателя. Заведовал наиболее важными структурными частями 

министерства или другого учреждения, выполнял отдельные ответственные поручения.  

 

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ - в СССР выборные общественные органы, которые были 

призваны содействовать «воспитанию граждан в духе коммунистического отношения к 

труду, бережного отношения к социалистической собственности, соблюдению правил 

социалистического общежития, развитию у них чувства коллективизма и товарищеской 

взаимопомощи, уважения достоинства и чести советских людей». Разбирали дела о мелких 

проступках и налагали штраф до 50 руб.  

 

ТОРГОВАЯ КАЗНЬ - в России XV - XVIII вв. вид уголовного наказания, 

заключавшийся в публичном битье кнутом на торговых площадях и в других 

присутственных местах. Первоначально применялось только как основное наказание, с XVII 

в. - и как дополнительное. В XVIII в. уступает место другим видам телесных наказаний.  

 

ТРУДОДЕНЬ - мера затрат труда в колхозах, применявшаяся в 1930-1966 гг.; служила 

основой распределения доходов.  

 

ТУНЕЯДСТВО - в широком смысле паразитическое существование за счет общества. 

По советскому уголовному законодательству было наказуемо тунеядство, заключавшееся в 

длительном, более четырех месяцев подряд (или в течение года в общей сложности), 

проживании совершеннолетнего трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением 

от общественно полезного труда (ст. 209 УК РСФСР). Ответственность за тунеядство 

исключена Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. В законодательстве РФ термин не 

употребляется.  

 

ТЫСЯЦКИЙ - на Руси военачальник, возглавлявший городское ополчение 

(«тысячу»). В феодальной Новгородской республике тысяцкий выбирался на вече из бояр 

обычно на год и являлся помощником посадника. Помимо организации народного ополчения 

занимался  

вопросами торговли и торгового суда. В городах, где не было вечевого управления, 

тысяцкие назначались князьями из числа бояр, их должность становилась наследственной. В 

XIV - XV вв. должность тысяцкого была постепенно заменена воеводами и наместниками.  

 

ТЯГЛО - в Русском государстве XV - начала XVIII вв. денежные и натуральные 

государственные повинности крестьян и посадских людей (выражение «тянуть тягло»). С 

введением подушной подати эти повинности стали называться «податью». В XVIII-XIX вв. 

тягло - единица обложения крестьян повинностями в пользу землевладельцев (размер работ 

и выплат рассчитывался по «тягловой паре», которую составляли мужчина и женщина, как 

правило, супруги, трудоспособного возраста).  

 

ТЯГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве XV - начале XVIII вв. общее название 

различных групп крестьян, плативших налоги и несших государственные повинности. С 
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введением подушной подати (1724 г.), которую должны были платить все крестьяне, а также 

холопы, тяглые крестьяне стали именоваться податным населением.  

 

УДЕЛ - в русском праве: а) доля представителя княжеского рода в родовом владении; 

б) удельное княжество.  

 

УДЕЛЬНОЕ КНЯЖЕСТВО (удел) - на Руси XII - XVI вв. со ставная часть крупных 

великих княжеств, управлялось членом великокняжеской семьи. Номинально удельные 

княжества зависели от великих князей, однако фактически были независимы, имея 

собственные войска, монету, судебные учреждения и т. п. Упраздняются по мере 

формирования и укрепления Русского централизованного государства. Последнее удельное 

княжество (Угличское) ликвидировано в 1591 г.  

 

УДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ - в России конца XVIII - начала XX вв. земли, принадлежавшие 

императорской семье и управлявшиеся Департаментом уделов. С 1863 г. удельные земли 

выделялись в собственность удельным крестьянам на возмездных условиях, близких к тем, 

что устанавливались для крепостных крестьян. Национализированы после Октябрьской 

революции 1917 г.  

 

УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - категория феодально-зависимого сельского населения 

России конца XVIII - середины XIX вв., к которой относились крестьяне, проживавшие на 

удельных землях и принадлежавшие императорской семье. Несли повинности в основном в 

форме оброка. В 1863 г. на удельных крестьян распространились основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. В отличие от помещичьих крестьян, удельные крестьяне 

переводились на обязательный выкуп своих надельных участков, а после начала внесения 

выкупных платежей причислялись к состоянию крестьян-собственников с ограниченным 

правом распоряжения участком. Система управления удельными крестьянами, сложившаяся 

задолго до крестьянской реформы 1861 г., опиралась на традиционные институты 

крестьянского самоуправления. Ее принципы и элементы послу жили основой для 

разработки реформы управления государственными крестьянами в 1837-1841 гг., а позднее 

нашли отражение и в организации управления бывшими крепостными крестьянами.  

 

УЕЗД - административно-территориальная единица в России с XIII в. Делился на 

волости. С 1775 г. - низшая административная, судебная и финансовая единица; полицейско-

административная власть осуществлялась исправником. В ходе административно-

территориальной реформы в СССР в 1923-1929 гг. уезды были преобразованы в районы. В 

настоящее время районы вновь стали именоваться уездами в ряде субъектов РФ.  

 

УКАЗНОЕ ПРАВО - 1) право главы государства издавать указы; 2) совокупность 

действующих указов, изданных главой государства.  

 

УЛОЖЕННЫЕ КОМИССИИ - временные коллегиальные органы в России в XVIII в. 

Созывались для кодификации законов, вступивших в силу после Соборного уложения 1649 г. 

Всего их было 7; крупнейшая (собрание всероссийских сословных представителей)  

созвана Екатериной II в 1767 - 1769 гг.  

 

УЛОЖЕНИЕ - старинный русский синоним понятия «кодекс»; означал не только 

систематизацию законодательного материала («свод»), относящегося ко всем или какой-либо 

одной отрасли права, но и его переработку. Этот термин вошел в постоянное употребление 

со времени Соборного уложения 1649 г. и сохранился в русской кодификации до 

Октябрьской революции 1917 г. (напр., Уложение о наказаниях).  
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УРОК - по «Русской правде» возмещение ущерба, который получал потерпевший из 

общей суммы штрафа.  

 

УРЯДНИК - 1) нижний чин уездной полиции в России в 1878 - 1917 гг., ближайший 

помощник станового пристава; 2) унтер-офицерское звание в казачьих войсках; 

существовали звания старшего и младшего урядника.  

 

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ - 1) великокняжеские и царские грамоты XIV - первой 

половины XVI в., ограничивавшие «кормы» и поборы наместников, волостелей, тиунов и 

других представителей местного управления и суда. Со второй половины XVI в. вместо 

уставных грамот появляются уставные земские грамоты, в которых определяются округ, 

получивший местное самоуправление, число выборных должностных лиц, состав 

избирателей, ведомство выборных, их подчинение органам центральной власти и 

ответственность перед последними; 2) в России XIX в. документы, которые фиксировали  

отношения помещика с временнообязанными крестьянами по Положениям 19 февраля 

1861 г., устанавливали размер надела и повинности за пользование им. Вводились мировыми 

посредниками.  

 

УСТАНОВЛЕНИЕ - в Российской империи: 1) постановление, закон; 2) учреждение 

или заведение (напр., Кредитные установления).  

 

ФЕОДАЛИЗМ (нем. Feudalismus, фр. feodalite, от позднелат. feodum, feudum - феод) - 

специфическая система экономических, социальных и политикоправовых отношений, 

характеризующаяся: а) условным правом собственности на землю; б) принадлежностью  

власти (суверенной или хотя бы административно-полицейской) землевладельцам-

помещикам; в) наличием феодальной иерархии, юридически неравных и социально 

замкнутых сословий. Общепринятое определение феодализма в исторической науке 

отсутствует (не в последнюю очередь из-за значительных цивилизационно-исторических  

отличий от «классического» западноевропейского образца, наблюдающихся не только 

в азиатских обществах, но и в Восточной Европе).  

 

ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА - одна из форм земельной ренты; существовала в виде 

отработочной (барщина), продуктовой (натуральный оброк) и денежной.  

 

ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО - исторический тип права, соответствующий экономическим 

и социально-политическим отношениям феодального общества. Важной отличительной 

чертой феодального права являлось открытое закрепление юридического неравенства в 

сословной организации феодального общества. Для феодального права так же характерны 

партикуляризм (т. е. местные различия), крайне низкая юридическая техника, 

казуистический характер нормативных актов. Источниками феодального права до периода 

абсолютизма были главным образом обычаи, соглашения феодалов, а также грамоты 

монархов, закреплявшие привилегии тех или иных сословий, отдельных лиц, городских 

общин. Большое значение имела и судебная практика. Самостоятельную ветвь феодального 

права составляло каноническое право. В XVI - XVII вв. в ряде европейских государств 

начинается кодификация права, издаются единые законодательные акты, напр. свод 

«Каролина» 1552 г. в Германии, Соборное уложение 1649 г. и др. На протяжении всего 

периода феодализма в Европе применялось римское право, главным образом в сфере 

торгового оборота.  

 

ФИСКАЛ - в России в 1711-1729 гг. государственный служащий для надзора за 

деятельностью (главным образом финансовой) учреждений и должностных лиц. 
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Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. Генерал-фискалом), подчиненными генерал-

прокурору.  

 

ФОРМАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - в XVI - XIX вв. система оценки доказательств 

в уголовном процессе, при которой значение каждого вида доказательств и их форма были 

заранее определены в законе. Суд вместо непосредственной оценки доказательств по делу 

выносил решение с учетом места имеющихся доказательств в иерархической системе 

формальных доказательств.  

 

ХОЛОПЫ - в России в Х - начале XVIII вв. категория населения, по правовому 

положению близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли 

различные работы для своих хозяев. Xолопами становились в результате пленения, продажи 

за долги, брака с холопом или холопкой. С XVII в. получали в пользование землю и 

облагались повинностями. С введением в 1722 - 1724 гг. по душной подати холопы 

превратились в крепостных крестьян.  

 

ХУТОР - 1) сельское поселение (однодворное, позднее многодворное) при освоении 

новых земель; 2) на Кубани и Дону, а также на Украине - поселения вне сел и станиц, 

независимо от числа дворов; 3) в России - обособленная крестьянская усадьба на земельном 

участке индивидуального владения.  

 

ЦАРЬ (от лат. caesar - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы 

государства. Первым царем был Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом император, 

но неофициально существовал наравне с ним.  

 

ЦЕЛОВАЛЬНИК - в Русском государстве XV - XVIII вв. должностное лицо, 

избиравшееся из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных 

финансовых или судебных обязанностей; участвовал также в полицейском надзоре за 

населением. Вступая в должность, целовальник давал присягу (целовал крест, отсюда 

название).  

 

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО - право, по которому управляется церковь. В эпоху феодализма 

к церковному праву относили и ряд вопросов государственного, административного, 

семейного, наследственного, уголовного, уголовно-процессуального, финансового права. В 

Русском государстве до XVIII в. целые группы населения, напр. нищие, вдовы, «церковные 

люди», находились под юрисдикцией церкви и подчинялись ее правовым нормам. В 

результате секуляризации и особенно после буржуазных революций объем церковного права 

сильно суживается, сводится до норм, регулирующих внутреннюю жизнь церкви. До 

Октябрьской революции 1917 г. церковное право входило в систему права Российской 

империи и преподавалось во всех учебных заведениях России.  

 

ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ (в т. ч. МОНАСТЫРСКИЕ) - в России крестьяне, 

принадлежавшие церковным учреждениям. В 1764 г. превращены в экономических крестьян.  

 

ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ - акты древнерусского права; регулировали отношения 

между церковью и государством в первые века после принятия христианства. Обычно 

церковные уставы определяли объем церковной юрисдикции (компетенцию церковных 

судов) и устанавливали особый налог в пользу церкви - десятину.  

 

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК - брак, заключенный в церкви по религиозным обрядам. В 

дореволюционной России признавался только церковный брак. В РФ церковный брак 

юридической силы не имеет.  
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ЦИРКУЛЯР (нем. Zirkular) - ведомственный правовой акт, содержащий определенные 

предписания подчиненным органам. В РФ до сих пор действует ряд циркуляров НКВД 

СССР.  

 

ЧЕЛОБИТНЫЕ (от «бить челом») - в делопроизводстве Русского государства XV - 

начала XVIII в. просьбы, жалобы, доносы и пр. Подавались и адресовались индивидуально 

или группами дворян, посадских людей, крестьян и т. д. в государственные учреждения, на 

имя царя, помещикам. Челобитной называлось также исковое заявление в суд.  

 

ЧЕЛЯДЬ - название зависимого населения Киевской Руси. Около VI-IX вв. – рабы-

пленники в состоянии патриархального рабства. В IX-Х вв. стали объектом купли-продажи. 

С XI в. термин «челядь» относился к части зависимого населения, занятого в феодальном 

хозяйстве. В XVIII-XIX вв. Челядью называли дворовых людей помещиков.  

 

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Русском государстве XIV - XVIII вв. крестьяне, 

жившие на «черных», государственных землях. Находились фактически в феодальной 

зависимости от государства по причине прикрепления их к земельному участку (со второй 

половины XVI в.). Помимо уплаты податей и оброков черносошные крестьяне должны были 

отбывать и тяжелые натуральные повинности: пахать десятинную пашню (государственная 

барщина), исполнять дорожные работы, доставлять подводы, рубить леса; целыми селами и 

волостями их приписывали к заводам - не только казенным, но и частным - в качестве 

чернорабочих (особенно в XVIII в.). По мере раздачи «черных земель» правительством в 

вотчины и поместья число черносошных крестьян постепенно сокращалось, в середине 

XVIII в. они окончательно вошли в состав государственных крестьян.  

 

ЧЕТВЕРТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - вид землевладения однодворцев в России; число 

четвертей земли, наследственно закреп ленных за определенной семьей без права продажи. 

По реформе 1866 г. превратилось в полную частную собственность.  

 

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ - вид смертной казни в Средние века в России (до конца XVIII в.) 

и в европейских государствах: рассечение тела осужденного на четыре части или 

последовательное отсечение конечностей и головы.  

 

ЧЕТИ (четверти) - центральные государственные учреждения в России XVI-XVII вв.; 

ведали финансами территорий, административно-судебными делами по отношению к 

тяглому населению и питейными доходами (Новая четь). Взимали с податного населения  

«четвертные доходы», за счет которых выплачивали высшим разрядам служилых 

людей годовое жалованье.  

 

ЧИН - служебный разряд военных и гражданских служащих, с которым связаны 

определенные права и обязанности. В РФ установлены классные чины для прокурорских 

работников. До начала XVIII в. в России существовали думные чины. Петром I введены 

чины 1-14-го классов, присваивавшиеся согласно Табели о рангах.  

 

ЧИНШ (польск. czynsz) - на западе Российской империи регулярный фиксированный 

оброк продуктами или деньгами, который платился землевладельцу наследственным 

пользователем (чиншевиком).  

 

ЧИНШЕВИКИ - лично свободные крестьяне в Литве и западных районах Белоруссии, 

присоединенных к России. Являлись бессрочными наследственными арендаторами земель 
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помещиков, которым они платили специальный денежный оброк - чинш, упраздненный в 

1860е гг.  

 

ЧИНШЕВОЕ ПРАВО - в XIII-XIV вв. в странах Европы особый вид поземельных 

отношений, которые устанавливались между феодальными землевладельцами (сеньорами) и 

крестьянами - держателями земли (чиншевиками). Чиншевое право закрепляло бес срочное 

наследуемое пользование землей за оброк (чинш), чаще всего денежный. Эта форма 

земельных отношений пришла на смену барщине по мере развития товарно-денежного 

оборота.  

 

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСКИЕ НАКАЗАНИЯ - наиболее варварский вид телесных 

наказаний, заключающийся в лишении человека частей тела или нанесении иных увечий.  

 

ШЕЛЬМОВАНИЕ (от нем. schelmen - шельмовать, объявлять подлецом) - в русском 

праве 1716 - 1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь 

или вечную ссылку. Введено Воинским артикулом Петра I в 1716 г. Процедура шельмования 

включала следующие действия: имя преступника прибивалось к виселице, палач над 

коленопреклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли вором (шельмой). 

Преступник предавался церковной анафеме и объявлялся вне закона. Это наказание 

предусматривалось в 11 случаях. В дальнейшем шельмование было заменено «лишением 

всех прав состояния».  

 

ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА - исполнительный орган городского самоуправления в 

России (1785-1870 гг.), в Санкт-Петербурге - до 1846 г., в Москве - до 1862 г. Избиралась на 

три года из 6 гласных. Ведала вопросами городского благоустройства.  

 

ШЛЯХТА - название мелкопоместного дворянства в феодальной Польше. 

Шляхетское сословие было весьма многочисленным, в некоторых районах страны 

представители шляхты достигали 20% населения. Шляхта традиционно обладала 

многочисленными правами и привилегиями, в т. ч. политическими, что обусловило 

сохранение в феодальной Польше на протяжении веков режима «дворянской республики».  

 

ШПИЦРУТЕНЫ - орудия для телесных наказаний, представлявшие собой длинные 

тонкие лозы. В России введены Воинским артикулом 1715 г. Наказание шпицрутенами 

производилось товарищами солдатами, и потому, в отличие от кнута, плетей и батогов, 

которыми наказывал палач, не содержало в себе ничего бесчестящего.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России второй половины XVIII - первой 

половины XIX вв. категория государственных крестьян, образованная из бывших 

монастырских и церковных крестьян после секуляризации. Обладали относительной личной 

свободой, несли государственные повинности.  

 

ЮРЬЕВ ДЕНЬ - 26 ноября (по старому стилю) - церковный праздник в честь св. 

Георгия, с которым в России XV-XVI вв. связывалась возможность перехода крепостного 

крестьянина от одного феодала к другому. В общегосударственных масштабах запрет пере 

хода крестьян иначе как за неделю до и после Юрьева дня был узаконен Судебником 

1497 г. В конце XVI в. закон полностью запретил переселение крестьянства.  

 

ЯРЛЫКИ (от тюрк. ярлэк - повеление, приказ) - льготные грамоты ханов Золотой 

Орды подвластной светской и духовной знати.  
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ЯСАК (тюрк.) - в России XV - начала XX вв. натуральный налог с народов Сибири и 

Севера. Взимался главным образом пушниной, в XVIII в. постепенно переводился в 

денежную форму. Ясак не имел важного фискального значения, являясь, скорее, внешним 

выражением подданства. 


