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ВВЕДЕНИЕ 

 
История государства и права зарубежных стран (ИГПЗС) является 

одной из самых важных не только историко-правовых, но и теоретико-
правовых дисциплин, преподаваемых в самом начале получения 
юридического или смежного с ним высшего образования. Дело в том, что в 
курсе ИГПЗС нередко анализируются источники права и государственно–
правовые системы, которые возникли двести – сто лет назад, но до сих пор 
остаются актуальными и полноценно функционирующими. В рамках этой 
дисциплины происходит становление мировоззрения будущего специалиста, 
расширяется его юридический кругозор, совершенствуется общая правовая 
культура. На примере развития государства и права ведущих стран мира 
специалист в этой сфере постигает ключевые закономерности 
возникновения, развития и функционирования одной из важнейших функций 
государства – правоохранительной.  

Для того, чтобы помочь в их преодолении и подготовлено данные 
рекомендации. Они содержат информацию, способствующую усвоению 
одного из сложнейших предметов, изучаемых на первом курсе, – истории 
государства и права зарубежных стран. В разделах рекомендаций 
раскрываются содержание и структура курса, присутствуют конкретные 
методические указания, отвечающие на вопрос о том, что и как необходимо 
делать для того, чтобы успешно его изучать. В начале же хотелось бы дать 
несколько общих советов: 

 вы учитесь не для преподавателя, а для себя, не для получения 
оценок, а для накопления знаний (оценка – лишь свидетельство об их 
уровне); 

 знания – это не то, что вызубрено наспех к семинару, зачету или 
экзамену, а после благополучно забыто, а то, что понято, осмыслено и может 
использоваться как руководство для последующих практических действий; 

 тщетна надежда, что можно, прочитав, как в школе, один учебник, 
или конспект одной лекции «от сих до сих», успешно подготовиться к ответу 
по конкретной теме: получение высшего образования требует комплексного 
изучения материалов из самых разных источников и самостоятельного их 
осмысления; 

 нельзя откладывать подготовку конкретного задания на последний 
день: почти всегда в этот день возникнут проблемы, затрудняющие его 
выполнение;  

 планируйте свое время, максимально используя часы для 
самоподготовки; 

 не опускайте рук после первых неудач: Вы ничем не хуже тысяч 
других, учившихся на первом курсе;  

 не надейтесь на то, что можно решить проблему экзамена 
обходными путями («шпаргалки» и т.д.): жизнь коварна – упущенные знания 
обязательно востребуются на практике именно в тот момент, когда от этого 
будет зависеть многое; 
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 обязательно прорабатывайте весь учебный план до начала сессии, 
иначе свалившийся на Вас огромный объем занятий (что очень ощутимо 
выбивает из колеи первокурсника) не позволит усвоить дисциплину.  

История государства и права зарубежных стран вкупе с историей 
отечественного государства и права представляют собой две 
взаимосвязанные составные части всемирной истории государства и 
права. Эта неразрывность предопределена единством мирового 
исторического процесса, взаимопроникновением и взаимозависимостью 
правовых систем России и зарубежных стран, а также региональной 
интеграцией, развивающейся в настоящее время.  

Предмет истории государства и права зарубежных стран (ИГПЗС) 
включает в себя развитие институциональных механизмов государственной 
власти и эволюцию права в различных, наиболее показательных культурно-
исторических цивилизационных центрах. Всесторонне исследуя отдельные 
факты и общие закономерности исторического развития государственно-
правовых явлений, ИГПЗС стремится выявить главные причины, 
предпосылки, ход и последствия возникновения, расцвета и упадка 
государственных и правовых систем с глубокой древности до настоящего 
времени. В то же время ИГПЗС неразрывно связана с общей теорией 
государства и права, конституционным правом зарубежных стран и другими 
юридическими дисциплинами, поскольку позволяет использовать 
преимущества сравнительно-правового анализа для выявления общих 
тенденций мирового государственно-правового развития. 

Хронологические рамки ИГПЗС открываются со становлением первых 
очагов государственности в междуречье Тигра и Евфрата. Заканчивается курс 
анализом общих тенденций и перспектив государственно-правового развития 
зарубежных стран в Новейшее время. Некоторое «пересечение» предмета 
ИГПЗС с предметами ряда других дисциплин (например, с конституционным 
правом зарубежных стран) позволяет несколько сузить объем курса и 
одновременно углубить его специализацию. Этот процесс идет по двум 
направлениям: 1) рассматриваются лишь генеральные тенденции развития 
общественного и государственного строя, а также становления конкретных 
государственных образований, основное же внимание уделяется 
непосредственному изучению государственных институтов и правовых норм; 
2) последний раздел программы, обычно посвященный современному 
зарубежному государству и действующему праву, в методических целях 
изучается предельно кратко, ибо более подробно его исследуют отраслевые 
науки. 

ИГПЗС – одна из фундаментальных для высшего юридического 
образования наук, на которую опирается весь остальной блок изучаемых 
материалов. Она позволяет обучающимся получить представление о 
становлении и эволюции современной системы государственных и правовых 
институтов, понять причины их трансформаций, накопить объем 
представлений об историко-правовых прецедентах. В качестве учебной 
дисциплины ИГПЗС играет значительную роль в подготовке 
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специалистов юридического профиля, так как позволяет сформировать 
необходимый комплекс знаний для широкого юридического кругозора, 
позволяющего легче адаптироваться в современной правотворческой и 
правоприменительной практике. Помимо этого существует также ряд форм 
прикладного использования навыков, полученных в рамках курса истории 
государства и права: 

 правотворческая сфера – изучение и знание предыстории вопроса 
позволяет грамотно подготовить новый документ, сохранив все 
положительное и отбросив устаревшее, при этом, не попадая впросак, 
«изобретая» уже созданное ранее; 

 правоприменительная сфера – зная историю становления и 
действия закона или целого комплекса нормативных актов, специалист–
практик сможет правильно использовать его и в новых условиях, соотнеся 
его, к тому же, с другими, созданными ранее, по которым уже накоплен 
объем информации об их юридической эффективности (исторический метод 
толкования закона); 

 методическая – работа с правовыми памятниками прошлого 
формирует необходимый минимум навыков критического анализа 
современных нормативных актов, решения проблемных ситуаций.  

Ключевой целью курса истории государства и права зарубежных 
стран является подготовка обучающихся к профессиональной 
(правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, 
оперативно-служебной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и педагогической) деятельности; формирование у них 
комплекса компетенций, предусматривающих приобретение теоретических 
знаний о становлении и трансформации государства и права в зарубежных 
странах на различных исторических этапах развития, о роли и месте в 
обществе и государственном механизме органов полиции; выработка 
умений и навыков сравнительно-правового анализа важнейших институтов 
государства и права в зарубежных странах, их сопоставления с 
государственно-правовым развитием России; формирование 
соответствующих владений, обеспечивающих воплощение положительных 
достижений исторического зарубежного опыта полиции в повседневной 
правоохранительной практике. 

Конкретизации и достижению поставленной цели способствует 
решение ряда задач: 

 ознакомление обучающихся с предпосылками возникновения и 
закономерностями развития государства и права в зарубежных странах в их 
хронологической последовательности; 

 выработка понимания взаимосвязи общества, государства и права 
на основных исторических этапах (в том числе и через анализ характерных 
черт правового статуса основных социальных групп);  

 формирование представлений о наиболее завершенных моделях 
государственного механизма и правовой системы в зарубежных странах; 

 выработка ключевых владений основными историко-правовыми и 
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общими юридическими категориями и понятиями, сформировавшимися в 
ходе эволюции государства и права в зарубежных странах; 

 формирование основ умения использовать формально-
юридический и структурно-функциональный методы при сравнительном 
анализе эволюции зарубежных институтов государства и права в ходе 
изучения историко-правовых документов;  

 формирование у обучающихся высокого уровня правосознания и 
правовой культуры, уважительного, толерантного и прагматичного 
отношения к зарубежному опыту государственно-правового развития. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 
является дисциплиной базовой части программы специалитета, 
преподается на втором курсе.  

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо 
обладать знаниями, умениями в области теории государства и права, 
правоохранительных органов, религиоведения, государственной службы в 
ОВД, истории ОВД. 

Изучение дисциплины направлено на приобретение обучающимися 
следующих компетенций: 

по специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»: 

− способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

− способность на основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития Российского государства, его места и роли в 
контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние мотивы 
профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 
позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 
профессионального долга (ОПК-1); 

по специальности «Обеспечение законности и правопорядка»:  
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1) 

− способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

В соответствии с рабочим учебным планом на изучение дисциплины 
«История государства и права зарубежных стран» на юридическом 
факультете отводится: 

 по специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» 180 учебных часов, в т.ч. 40 часов – на лекционные занятия, 48 
часов – на семинарские занятия, 65 часов – на самостоятельную работу и 27 
часов – на подготовку к экзамену; 

 по специальности «Обеспечение законности и правопорядка» 
108 учебных часов, в т.ч. 23 часов – на лекционные занятия, 40 часов – на 
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семинарские занятия, 9 часов – на самостоятельную работу и 27 часов – на 
подготовку к экзамену. 

Структура курса ИГПЗС. Курс истории государства и права 
зарубежных стран состоит из вводной лекции и четырех больших 
взаимосвязанных разделов, в целом объединяющих 24 темы. 

Формирование разделов курсов осуществляется по историко-
правовому критерию, предусматривающему «срезовое» выделение 
отдельной локализованной географически эпохи, в течение которой 
происходили значительные трансформации и возникала иная модель 
зарубежного государства и права. В свою очередь, при определении 
содержания конкретных тем применялся проблемный подход.  

При изучении курса ИГПЗС используются различные формы 
проведения занятий: лекции, семинары, как альтернативные формы – 
деловые игры. В связи с ограниченным объемом учебных часов (в 
особенности по специальности «Обеспечение законности и правопорядка), 
отводимых на аудиторные занятия, значительная нагрузка ложится на часы 
самостоятельной подготовки. По тематике разделов ИГПЗС допускается 
дополнительное написание рефератов и составление конспектов 
рекомендованных преподавателем монографических исследований и 
научных статей.  

Для подготовки к занятиям вы можете использовать материалы нашего 
авторского подкаста. 

                                        
Изучение курса истории государства и права зарубежных стран на 

юридическом факультете осуществляется в течение второго семестра первого 
курса и заканчивается сдачей экзамена.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Тема 1. История государства и права зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина 

Предмет исследования истории государства и права зарубежных 

стран (ИГПЗС). ИГПЗС как составная часть всемирной истории, тесно 

связанная с другими ее отраслями. Историческое сознание, его сущность, 

формы и функции. Значение овладения историческим опытом.  

Основные научные школы ИГПЗС. Современное состояние науки 

ИГПЗС в России. ИГПЗС как правовая дисциплина и ее место среди 

других юридических наук. Методы и методологические принципы ИГПЗС 

(историко-генетический, хронологический, сравнительный, системный, 

структурно-функциональный). 

ИГПЗС как учебная дисциплина. Цели и задачи курса ИГПЗС. 

Структура курса ИГПЗС: хронологический и проблемно-хронологический 

принципы построения. Периодизация курса. Специфика организации 

учебного процесса при изучении ИГПЗС в высшем учебном заведении 

системы МВД России. 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 2. Древневосточное государство и право 

Географический, хронологический и цивилизационный аспекты 

понятия «Древний Восток». Вариативность возникновения государства в 

древневосточном регионе. Предпосылки и особенности возникновения 

государственности в цивилизационных центрах Древнего Востока. 

Географический фактор. Древневосточное ирригационное земледелие. 

Древневосточная община. Дуализм светской и религиозной власти в 

протогосударственных образованиях Древнего Востока. Древневосточная 

деспотия. Дворцовая система управления. Роль жрецов и чиновников в 

государственном аппарате. Эволюция государства в Древнем мире: от 

номов до гегемоний и империй. 

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее 

создание единого централизованного государства (конец IV – начало III 

тысячелетия до н.э.). Экономическая функция государства и его влияние 

на формирование особой социальной структуры страны. Деспотически 

теократический характер государственной власти. Система органов 

государственного управления (фараон, джати, чиновничество и пр.). 

Местное управление. Армия. Суд. 

Особенности возникновения и развития государства в Древней 

Месопотамии. Ранняя форма государственной организации – города-
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государства. Складывание государств-гегемоний. Царство династии Ура. 

Возвышение централизованного государства Вавилон. Административно-

хозяйственная и судебная реформы царя Хаммурапи. Государственный 

строй Вавилона. Роль общины и храмов в управлении. Армия. Суд. 

Периодизация истории государства в Древней Индии. Формирование 

варно-кастового деления и складывание «племенных государств». 

Возникновение первых крупных государств. Империя Маурьев. 

Специфические черты организации государственного единства в империи. 

Политика «драхмавиджан». Ганы и сандхи. Монархия и общинная 

организация. Власть царя. Центральный и местный чиновничий аппарат. 

Роль совещательных коллегиальных органов в государственном 

управлении. Армия. Суд. 

Становление и основные этапы развития государства в Древнем 

Китае. Государственные образования династии Шан (Инь). Создание 

централизованного государства Цинь. Легизм и реформы Шан Яна. 

Централизованная империя Хань. Складывание традиционной системы 

управления деспотического Китая. Роль финансовых, военных, цензорских 

и других ведомств. Статус чиновничества. Армия. Суд. 

Становление права на Древнем Востоке. «Божественность» 

происхождения. Каузальный характер первых правовых памятников. Роль 

религиозных традиций и идеологии в древневосточном праве. Законы 

Хаммурапи. Законы Ману. Древнекитайское законодательство. 

Тема 3. Античное государство и право 

Античная цивилизация и античные государства. Предпосылки, 

исторические условия и особенности возникновения государственности в 

Средиземноморье.  

Основные периоды развития государства и права в античной Греции. 

Крито-микенский этап в развитии государства и права. Разложение 

родового строя в балканской Греции и возникновение полисов. 

Гражданский коллектив. Античное классическое рабство. Сущность и 

специфика полисного устройства государства. Государственные формы в 

греческом мире.  

Государственное развитие Афин. Роль ремесла и торговли. 

Колонизация. Реформы Тезея. Архонты и ареопаг. Законы Драконта как 

ранний памятник афинского права. Реформы Солона и Клисфена и 

образование государства. Реформы Эфиальта и Перикла. Общественный 

строй Афин в V – IV вв. до н.э. Государственный механизм афинской 

демократии в классическую эпоху. Специфика афинского права. 

Государственное развитие Спарты. Специфика общественного 

устройства. Особенности землевладения. Илоты. Периэки. Завоевание как 

основа образования государства и его военно-аристократический характер. 
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Роль общины. Криптии. Специфика положения царей. Герусия. Эфоры. 

Законы Ликурга. 

Разложение родового строя и возникновение государства в Риме. 

Патриции и плебеи. Государственный строй Рима в царский период. 

Реформы Сервия Туллия. Рабовладельческая республика: общественное и 

государственное устройство. Понятие римского гражданства. Граждане, 

перегрины и латины. Комиции и их виды. Сенат. Магистратуры. Трибуны. 

Военное устройство. Трансформации в общественном строе. Рост 

товарных латифундий. Нобили и всадники. Плебс. Военная реформа 

Мария. Превращение армии в наемную и изменение ее роли. Диктатуры 

Суллы и Цезаря. Октавиан Август и переход к империи. Становление 

Римской империи. Принципат и доминат. Структура государственного 

механизма империи. Провинции. Реформы Диоклетиана и 

законодательство Константина. Возникновение христианства и его 

превращение в официальную религию и государственную идеологию 

Римской империи. Раздел империи на Западную и Восточную. Падение 

Западной Римской империи. 

Римское право и его историческая роль. Источники и история 

римского права. Древнейшее римское право. Законы XII таблиц. Римское 

право классического периода. Эдикты магистратов. Преторское право. 

«Право народов». Институции Гая. Квиритское и перегринское право. 

Публичное и частное право. Институты классического римского права. 

Постклассическое римское право. Императорские конституции. Роль 

римских юристов в развитии права. Кодификация римского права.  

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 

ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Тема 4. Раннефеодальное государство и право салических франков 

Характерные черты феодализма. Феодальная собственность на 

землю. Феодальная рента и формы феодальной зависимости. Натуральный 

характер хозяйства. Отличия в развитии средневекового государства и 

права на Востоке и Западе. Феодальное государство и право в странах 

Европы: общая характеристика и основные этапы развития. Роль 

христианства и католической церкви. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. 

Марка. Аллод. Иммунитет, коммендация, прекарий. Франкское 

королевство эпохи Меровингов. Государственный строй, дворцово-

вотчинная система управления, ее эволюция. Майордомы. «Мартовские 

поля». Реформы Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Рыцарство. 

Вассалитет – сюзеренитет. Графы. 

Франкская империя эпохи Каролингов. Имперский аппарат 

управления. «Майские поля». Местное управление. Распад империи Карла 

Великого. 
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Правовые обычаи древних германцев. Кризис римского права. 

Возникновение средневекового европейского права. Раннефеодальные 

кодификации – «варварские правды». Капитулярии, иммунитетные 

грамоты, формуляры. Салическая правда. Правовой статус служилой 

знати, свободных франков, литов, рабов и иных категорий населения. Брак 

и положение женщины. Зарождение частной собственности на землю. 

Система преступлений и наказаний. Вергельд. Суд и судебный процесс. 

Соприсяжничество. Ордалии. 

Тема 5. Государство средневековой Франции 

Возникновение французского королевства. Развитие феодальных 

отношений и оформление основных классов. Феодальная иерархия. 

Политическая децентрализация и упадок королевской власти в IX – XII вв. 

Сеньориальная монархия. Система вассалитета – сюзеренитета. Съезды 

феодальной знати. Реформы Филиппа II Августа. Королевская курия. 

Дворцово-вотчинное управление. Местное управление. Превотажи, 

бальяжи, сенешальства. 

Централизация государственной власти в XIII в. Реформы Людовика 

IX Святого. «40 дней короля». Городская милиция. Унификация монетной 

системы. Центральные специализированные ведомства: Малый 

королевский совет, Счетная палата, Парижский парламент.  

Формирование сословий в XIV–XV вв. Правовой статус первого, 

второго и третьего сословий. Образование сословно-представительной 

монархии. Укрепление власти короля. Салическая система 

престолонаследования. Генеральные штаты. «Великий мартовский 

ордонанс». Центральная администрация. Большой совет. Тайный совет 

короля. Министериалы. Местное управление. Лейтенанты, губернаторы, 

генерал-лейтенанты. Суд. Прокуратура. Военная реформа XV в. 

Общественный строй Франции XVI–XVIII вв. Установление 

«завершенной» абсолютной монархии. Реформы кардинала Ришелье. 

Создание бюрократического аппарата, постоянной армии и полиции. 

«Дворянство мантии». Легисты. Формирование центрального отраслевого 

управления. Специализированные советы. Государственный совет. 

Местное управление. Королевские комиссары. Интенданты. Суд. Споры о 

подсудности. Тюремная система. 

Тема 6. Государство средневековой Германии 

Особенности возникновения и развития раннефеодальной монархии 

в Германии (X – ХIII вв.). Реформы Генриха I Птицелова. Саксонская 

династия и особенности феодальной политики Оттона I. «Священная 

Римская империя». Вормский конкордат 1122 г. Правовой статус «военных 

щитов» феодальной иерархии. «Шеффенские сословия». Правовое 
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положение крестьянства и бюргеров. Дворцово-вотчинный аппарат 

управления. Император. Гофтаг. Графы. 

Политическая децентрализация империи. Имперские сословия. 

Земские сословия. Золотая булла 1356 г. Сословно-представительная 

монархия (XIV – XVI вв.) и ее специфика. Курфюрсты. Император. 

Имперские учреждения. Рейхстаг. Имперский суд. Политическая власть 

князей. Ландтаги. Местное управление в территориальных княжествах. 

Специфика самоуправления в «вольных городах» Ганзейского союза. 

Специфика княжеского абсолютизма. Государственный строй 

Австрии. Особенности формирования государственности в Пруссии. 

«Просвещенный абсолютизм» Фридриха II Великого. Прусское 

полицейское государство. 

Тема 7. Государство средневековой Англии 

Общественный строй у англосаксов. Раннефеодальное 

Англосаксонское королевство. Раннефеодальные сословия – эрлы, кэрлы. 

Король и королевский двор. Уитанагемот. Местное управление в 

графствах. Элдормены. Шайр-герефы. Управление в сотнях.  

Нормандское завоевание и его последствия для государственно-

правового развития Британии. Специфика вассальных отношений. 

Усиление королевской власти. Реформы Генриха II. Центральные и 

местные органы власти.  

Изменения в общественном строе Англии в XII – XV вв. 

Формирование английский сословий. Пэры, рыцари, фригольдеры, 

вилланы. Влияние войн баронов с королем в XIII в. на государственный 

строй. Великая Хартия Вольностей. Формирование сословно-

представительной монархии. Возникновение и развитие парламента. 

Королевский совет. Лорд-канцлер. Местное управление. Приходское 

самоуправление. Суд присяжных. 

Особенности абсолютной монархии в Англии. Влияние войны Алой 

и Белой роз на формирование английского абсолютизма. Реформы 

Генриха VIII. Король и парламент. Тайный совет. Звездная палата. 

Высокая комиссия. Лорд-лейтенанты и контроль за местным управлением 

и приходским самоуправлением. Военная организация. Суд. 

Тема 8. Особенности средневекового права в Западной Европе 

Партикуляризм как характерная особенность средневекового права. 

Его социально-политические причины. Основные источники 

средневекового европейского права. Обычное право западноевропейских 

народов в период средневековья. Влияние обычного права на 

возникновение других партикулярных правовых систем средневековья. 

Каноническое право. Папские буллы как источник права. Католическая 
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инквизиция. Королевское законодательство. Пределы регулирования норм 

королевского права. Городское право. Официальные и частные 

кодификации. Возрождение юридической науки в средневековье. 

Глоссаторы. Постглоссаторы. Легисты. Рецепция римского права.  

Феодальное право Франции. Источники права. «Кутюмы Бовези». 

Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. 

Государственная регламентация производства и торговли. Семейное и 

наследственное право. Уголовное право. Судебный процесс. 

Средневековое городское право Франции. 

Феодальное право Германии. Памятники права: Саксонское зерцало, 

Швабское зерцало (XIII в.), Каролина 1532 г., Прусское земское уложение 

1794 г. Ленное и Земское право. Регулирование гражданско-правовых 

отношений. Брачно-семейное и наследственное право. Судебный процесс. 

Специфика Ганзейского и Магдебургского права. Уголовное право. 

Феодальное право Англии. Особенности источников английского 

права. Королевские ассизы. Статуты и судебные прецеденты, трактаты 

английских юристов. Формирование общего права и права 

справедливости. Регулирование режима собственности. Институт 

доверительной собственности. Основные институты обязательственного, 

семейного, наследственного права. Уголовное право. Классификация 

преступлений. Фелония и мисдиминор. «Кровавое законодательство». 

Судебный процесс. 

Тема 9. Государство и право Византии 

Эволюция Восточной Римской империи и возникновение 

Византийского государства. Специфика византийского феодализма. 

Эволюция общественного строя. Правовое положение византийского 

населения. Основные этапы развития и специфика государственного строя 

Византии.  

Император и центральный государственный аппарат. Институт 

соправительства. Церковный аппарат. Разрыв восточной церкви с западной 

римской. Симфония. Военно-административная реформа VII в. и 

утверждение фемного управления. Организация территориального деления 

и местного управления. 

Централизация императорской власти в период правления 

Македонской династии (IX – X вв.). Бюрократический аппарат. 

Консистория. Синклит. «Секреты». Эволюция местного управления. 

Судебная система. 

Центробежные тенденции в империи и попытки их преодоления в 

период правления военной аристократии (конец XI – конец XII вв.). 

Кризис и гибель Византийского государства. Роль внешних завоеваний. 

Источники и особенности права Византии. Кодификация 

Юстиниана. Упрощенные комментарии (парафразы, индексы, схолии). 
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Эклога. Брачно-семейное право. Институт наследования. Договорное 

право. Уголовное право. Судебный процесс. «Земледельческий закон» и 

регулирование отношений в сельской общине. Родосский морской закон. 

Развитие византийского права в IX в. Прохирон и Эпанагога. 

Регулирование статуса ремесленных и торговых корпораций. Книга 

Эпарха. Базилики. Публичное и частное право. Новеллы. Хрисовулы. 

Церковное греческое право. Номоканоны Частные кодификации 

византийского права. «Шестикнижие Арменопула». Влияние 

византийского права на развитие законодательства в странах Южной и 

Восточной Европы. 

Тема 10. Средневековое государство и право в странах Восточной и 

Юго-Восточной Европы 

Колонизация славянскими племенами Балканского полуострова. 

«Семь славянских племен». Особенности возникновения и эволюции 

средневекового государства и права у южных славян. Влияние Византии и 

германских государств. 

Политический союз славян и булгар. Первое Болгарское царство. 

Социально-правовой статус населения. Боляре. Парики. Пережитки 

племенной организации в государственном строе. Централизация 

государственного управления при Борисе и Симеоне. Хан-царь. Совет при 

правителе. Дуализм управления на местах. Влияние Византии на 

государственное развитие Болгарии. Второе Болгарское царство. 

Болярский совет. Центральная и местная администрация. Общинное 

самоуправление. Средневековое болгарское право. «Закон судный людям». 

Особенности регулирования имущественных, обязательственных, брачно-

семейных отношений. Преступления и наказания. Суд и судебный процесс. 

Формирование раннефеодального государства у сербов. Правовое 

положение населения. Властели и властеличи. Меропхи. Сербское 

королевство при Стефане Душане. Наследование престола. Собор знати. 

Центральная и местная администрация. Средневековое сербское право. 

Законник Стефана Душана. Режим земельной собственности. Баштина. 

Прония. Регулирование имущественных, обязательственных и брачно-

семейных отношений. Преступление и наказание. Суд и судебный процесс. 

Развитие южнославянских земель в составе Османского государства. 

Особенности возникновения и развития средневекового государства 

и права у западных славян. Немецкая колонизация.  

Раннефеодальные Великоморавская держава и государство 

Пржемысловичей. Пережитки «военной демократии». Князь и дружина. 

Вхождение Чехии в состав Священной Римской империи и приобретение 

статуса королевства – курфюршества. Политическая раздробленность. 

Генеральный сейм. Центральное управление. Местное управление. 

Земские сеймы. Влияние гуситских войн и движения таборитов на 
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государственное развитие Чехии. Формирование сословно-

представительной монархии. Правовой статус панства, шляхты и 

мещанства. Король. Выборная капитуляция. Система сословного 

представительства: генеральный сейм, чешский земский сейм, земские и 

краевые сеймы. Инкорпорация земель Чешской короны в наследные 

владения Габсбургов. Развитие средневекового чешского права. Источники 

права. «Декреты князя Бржетислава». Партикулярность чешского 

средневекового права. Частные кодификации. «Книга старого пана 

Розенберга». «Изложение чешского земского права Андрея из Дубы». 

«Девять книг о правах, судьях и земских книгах земли чешской Викторина 

Корнела из Вшегрд». «Земское уложение королевства Чешского». Горное 

право Чехии. Институты вещного, обязательственного, брачно-семейного, 

наследственного, уголовного права. Суд и судебный процесс. 

Возникновение Польского раннефеодального государства Пястов. 

Князь и дружина. Княжеский совет. Местное управление. Каштелянии. 

Политическая раздробленность. Особенности формирования сословно-

представительной монархии. Возникновение Королевства Польского. 

Общественный строй. Правовой статус магнатов и шляхты. «Дворянская 

демократия». Радомская конституция 1505 г. Объединение Польши и 

Литвы. Люблинский сейм 1569 г. Речь Посполитая. Король. Элекции. 

Вальный сейм. Принцип «либерум вето». Центральная дворцовая 

администрация. Сеймы, сеймики, конфедерации шляхты. «Магнатская 

олигархия» и «шляхетская анархия». Разделы Польши в XVIII в. Развитие 

польского средневекового права. Источники права. «Эльблонгская книга». 

Вислицкий и Петрковский статуты. Полный свод статутов Казимира III. 

Институты вещного, обязательственного, брачно-семейного, 

наследственного, уголовного права. Суд и судебный процесс. 

Тема 11. Государство и право Арабского халифата 

Возникновение государственности у арабских племен. Роль ислама в 

становлении и развития арабского теократического государства. Власть 

Мухаммеда в мусульманской общине. Образование и специфика халифата. 

Халифы. Центральное управление в исламском государстве при 

«праведных халифах». Военные походы арабов и управление на 

завоеванных территориях. Организация государственной власти при 

Омейядах и Аббасидах. Центральная администрация. Великий везир. 

Главный кадий. Диваны. Особенности местного управления. Эмираты. 

Судебная система. Раздробление и падение халифата. 

Мусульманское право: источники и основные этапы развития. Коран. 

Сунна. Тефсир. Иджма. Фетва. Иджтихад. Основные мусульманские 

мазхабы: ханифиты, маликиты, шафииты, ханбалиты. Система 

мусульманского средневекового права. «Право личного статуса». Институт 

полигамного брака. Наследственное право. Муамалат. Регулирование 
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имущественных отношений. Мульк. Харадж. Матрука. Мават. Вакуф. 

Специфика обязательственного права. «Обязательства перед Аллахом». 

Уголовное право. Категории преступлений и наказаний. Процессуальное 

право. 

Тема 12. Государство и право стран Востока в период Средневековья 

Особенности средневековой государственности на Востоке. 

Характер поземельных отношений и феодальной эксплуатации в странах 

Востока. Особенности эволюции общественного строя. Влияние на 

специфику государственного строя внешних (завоевание, заимствование) и 

внутренних (особенности хозяйства, религия, этические учения, 

демография) на социальную и политическую структуру стран Востока. 

Преемственность и дискретность в государственном развитии 

средневековых восточных стран. 

Средневековое государство в Индии. Политическая раздробленность 

в VI – XII в. Государственный строй княжеств. Махараджа. 

Мантрипаришад. Слабость центрального и местного управления. 

Государственный строй Делийского султаната. Центральные и местные 

органы управления в империи Великих Моголов. Общинное 

самоуправление. Завоевание Индии Англией и его государственно-

правовые последствия. Изменения в средневековом праве Индии. Влияние 

мусульманского права. Поздние дхармашастры. Правовые трактаты и 

комментарии к дхармашастрам (нибандхи). Митакшара. Даябхага. 

Средневековая кастовая система. Регулирование имущественных, 

обязательственных, брачно-семейных, наследственных отношений. 

Преступление и наказание. Суд и судебный процесс. 

Особенности и основные этапы развития средневекового государства 

в Китае. Утверждение феодальных отношений в Китае (III – VI вв.). 

Империя Тан. Императорская власть. Административные реформы 

центрального и местного управления. Имперские экзамены на 

государственные должности. Организация армии и суда. Политическая 

раздробленность и централизация государственной власти в период 

династии Сун. Государственное развитие Китая после монгольского 

завоевания. Государственный строй империи Мин. Административные 

реформы Чжу Юаньчжана. Придворное управление. Бюрократический 

аппарат. Манчжурское завоевание Китая. Государственный строй империи 

Цин. Местное управление. Полиция и тюремная система Китая в XVIII в. 

Право средневекового Китая. Своды установлений династий Тан и Сун. 

Законы Великой династии Мин. Влияние конфуцианства и легизма на 

развитие средневекового китайского права. Эволюция правового статуса 

различных категорий населения. Регулирование имущественных, 

обязательственных, брачно-семейных, наследственных отношений. 

Преступление и наказание. Суд и судебный процесс. 
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Возникновение японской государственности. Ямато. Особенности и 

основные этапы формирования и развития средневекового общества и 

государства в Японии. Реформы Тайка и утверждение раннефеодального 

государства. Самураи. Власть императора. Система сегуната: Минамото, 

Асикага. Объединение страны в период сегуната Токугава. Бакуфу. 

Организация местного управления. Армия. Право средневековой Японии. 

Источники права. Кодекс Тайхо рё. Кодекс Ёро рицу рё. Гири. Букэ-хо. 

Уложение годов Дзёэй (1232 г.). Кодекс годов Камму (1334 – 1338 г.). 

Закон восемнадцати статей Иэясу (1615 г.). Кодекс из 100 статей (1742 г.). 

Эволюция правового статуса различных категорий населения. 

Регулирование имущественных, обязательственных, брачно-семейных, 

наследственных отношений. Преступление и наказание. Суд и судебный 

процесс. 

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В  

НОВОЕ ВРЕМЯ 

Тема 13. Развитие государства в Англии в Новое время 

Предпосылки, ход и формы конституционных трансформаций в 

Европе и Северной Америке в Новое время.  

Особенности конституционной трансформации в Англии в Новое 

время. Революция XVII в. и образование буржуазного государства в 

Англии. Законодательство Английской революции, ее роль в становлении 

конституционной монархии в Англии. Индепендентская республика и 

протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г.  

Реставрация монархии Стюартов. Бредская декларация 1660 г. 

Политический режим и форма правления в период реставрации. «Habeas 

corpus act» 1679 г. «Славная революция» 1688 г. Формирование 

конституционной монархии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 

г. Развитие английского парламентаризма. Кабинетная система. 

Развитие английской конституционной монархии и парламентаризма 

в XVIII – XIX вв. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 – 1885 гг. 

Формирование политических партий. Реформы местного управления 

(Законы 1835, 1888, 1894 гг.) и судебной системы (Законы 1873 – 1876 гг.). 

Изменения в государственном строе в конце XIX – начале ХХ в. Закон о 

парламенте 1911 г. 

Образование колониальной империи. Управление колониями. Акт о 

действительности колониальных законов 1865 г. Возникновение 

английский доминионов: Канады, Австралийского Союза, Новой 

Зеландии, Южно-Африканского Союза. 

Тема 14. Становление государства в Соединенных Штатах Америки 

Специфика положения североамериканских колоний в составе 

Британской империи. Формы колониального управления и 



19 

самоуправления. Война за независимость. Формирование военно-

политического союза колоний. Декларация независимости 1776 г. Статьи 

конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. Принципы исторической 

конституции США: республиканизм, федерализм, сдержек и противовесов, 

приоритета свободы личности, юридического верховенства конституции. 

Федеральный государственный механизм: Президент, Конгресс, 

Верховный Суд. Билль о правах 1791 г.  

Государственное развитие США в XIX – начале XX вв. Создание 

федерального государственного аппарата. Возрастание роли 

президентской власти. Стабилизация парламентской процедуры. Судебная 

система. Дело Марбери против Мэдисона 1803 г. Двухпартийная система. 

Расширение федерации. Гражданская война 1861 – 1864 гг. и 

конституционное закрепление ее результатов. Укрепление федерации. XIII, 

XIV и XV поправки к Конституции. Закон Шермана 1890 г. Изменения в 

государственном строе США в конце XIX – начале XX в.  

Тема 15. Развитие государства во Франции в Новое время 

Особенности конституционной трансформации во Франции в Новое 

время. Великая французская революция 1789 – 1794 гг. Законодательные 

акты об «уничтожении феодального режима». Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Оформление конституционной 

монархии. Образование политических клубов. Формирование 

национальной гвардии. «Муниципальная революция». Национальный 

Конвент. Жирондистская республика. Якобинская диктатура. Декларация 

прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. 

Переворот 9 термидора и Конституция 1795 г. Директория. 

Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Государственный 

механизм периода консульства. Сенатус-консульт 1802 г. и Конституция 

1804 г. Государственный строй Первой империи. Бонапартистский режим. 

Централизация и бюрократизация центрального и местного управления. 

Армия. Полиция. Крушение наполеоновской империи. 

Реставрация монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Государственный 

строй легитимной монархии. Июльская монархия. Хартия 1830 г. 

Революция 1848 г. Конституция 1848 г. Государственный строй 

Второй республики. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. 

Государственный строй Второй империи. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. 

Конституционные законы 1871 – 1875 гг. Государственный строй 

Третьей республики.  

Образование французской колониальной империи. Управление 

колониями. 
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Тема 16. Развитие государства в Германии в Новое время 

Падение «Священной римской империи германской нации». Первые 

объединения германских государств: Германская конфедерация, Рейнский 

Союз. Образование Германского Союза. Преобладание Австрии. 

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 

Прусский союз («Малая Германия»). 

Прусская монархия в XIX в. Конституция 1850 г. Король. 

Правительство. Ландтаг. Борьба Пруссии за гегемонию в германских 

землях. Прусско-австрийская война и образование Северо-Германского 

союза. Конституция Северо-Германского союза 1867 г.  

Франко-прусская война и образование Германской империи. 

Конституция 1871 г. Форма правления и форма государственного 

устройства. Гегемония Пруссии. Император. Канцлер и правительство. 

Бундесрат. Рейхстаг. Государственный строй субъектов империи. 

Политический режим. Особенности партийной системы. Армия. Полиция. 

Судебная система. 

Государственное развитие Германской империи на рубеже XIX – XX 

вв. Особенности германского империализма. Образование колониальной 

империи. Управление колониями. 

Тема 17. Развитие государства в Японии и Китае в Новое время 

Япония. Гражданская война и ликвидация сегуната. Восстановление 

императорского правления. Причины и предпосылки революции Мэйдзи. 

Реформы конца 60-х – 70-х гг. XIX в.: административная, военная, 

аграрная. Ликвидация феодальных сословий. «Просвещенный 

национализм». Социально-политические преобразования. «Движение за 

свободу и народные права». Образование политических партий. 

Конституция 1889 г. Особенности монархии. Император и парламент. 

Модификация судебной системы. Особенности японского империализма. 

Армия и политика военной экспансии в конце XIX – начале XX вв. 

Китай. Империя Цин в первой половине XIX в. Положение 

императора и маньчжурской знати. Система государственного управления. 

«Восьмизнаменные войска». Административное деление Китая. 

«Открытие» Китая западными державами. Договоры с Англией и 

Францией и превращение Китая в полуколонию европейских держав. 

Крестьянская война образование государства тайпинов 1861 – 1864 гг. 

Реформы в период «самоусиления». «Сто дней реформ» императора 

Гуансюя. Зарождение революционного движения. «Союз возрождения 

Китая» Сунь Ятсена. Синьхайская революция 1911 – 1913 гг. и 

провозглашение Китайской республики. Временная конституция 

Китайской республики. Образование партии гоминьдан.  
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Тема 18. Развитие права в Новое время 

Буржуазные революции XVII – XIX вв. и становление национальных 

правовых систем. Принципы буржуазного права. 

Становление, развитие и характерные черты англо-саксонской 

правовой семьи в Новое время. Особенности английского буржуазного 

права. Доктрина прецедента. Преемственность в праве. Слияние «общего 

права» и «права справедливости». Частичная реформа уголовного и 

гражданского права, консолидированные правовые акты в конце XIX – 

начале ХХ вв.: Акт о товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. 

и др. Влияние английского «общего права» на право США. Особенности 

североамериканского права. Различия в правовом регулировании на 

федеральном уровне и на уровне штатов. Английское право в колониях 

Великобритании в XIX – начале XX. 

Становление, развитие и характерные черты континентальной семьи 

права. Конституционное закрепление основных принципов буржуазного 

права в ходе революций. Утверждение приоритета закона в системе 

источников права. Кодификация права. Особенности романского и 

германского права и их влияние на развитие правовых систем других 

европейских стран и колоний. 

Гражданское право и процесс в Новое время. Основные принципы и 

институты английского гражданского права. Реальная и персональная 

собственность. Договоры и деликты. Изменения в брачно-семейном праве. 

Законодательство о компаниях. Становление гражданского права во 

Франции. Гражданский кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона) и его 

изменения. Влияние гражданского кодекса 1804 г. на процесс становления 

и кодификации гражданского права в других странах. Торговый кодекс 

Франции 1807 г. Развитие торгово-промышленного законодательства в 

XIX в. Дуализм частного права. Развитие гражданского права в Германии в 

XIX в. Австрийское гражданское уложение 1811 г. Саксонское 

гражданское уложение 1897 г. Германское гражданское уложение 1900 г. 

Закрепление новых тенденций развития гражданского права в 

Швейцарском гражданском уложении. Гражданский кодекс Японии 1898 г. 

Основные принципы и институты гражданско-процессуального права в 

Новое время. Гражданско-процессуальный кодекс Франции 1806 г. 

Гражданско-процессуальный кодекс Германии 1877 г. 

Уголовное право и процесс в Новое время. Развитие английского 

уголовного права в конце XVIII – XIX вв. Либерализация карательной 

политики. Отмена архаичных наказаний и конфискации имущества. 

Демократизация процедуры рассмотрения уголовных дел. Развитие 

уголовного права во Франции. Принципы, система, основные институты 

Уголовного кодекса Франции 1810 г. Уголовно-процессуальный кодекс 

Франции 1808 г. Влияние Уголовного кодекса 1810 г. на уголовное 
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законодательство других стран. Уголовное уложение Германской империи 

1871 г. Уголовный кодекс Японии 1907 г. 

Трудовое и социальное законодательство. Развитие трудового и 

социального законодательства в Англии. Первые законы о сокращении 

продолжительности рабочего дня, о легализации профсоюзов, о стачках, о 

женском и детском труде. Законодательство о труде и положении 

профсоюзов в США. Антирабочая и антипрофсоюзная деятельность 

Верховного Суда США. Развитие законодательства о труде во Франции. 

Закон Ле Шапелье 1791 г., причины его отмены. Законодательство о труде 

в Германии. 

РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Тема 19. Государственный строй Великобритании и Франции в 

Новейшее время 

Великобритания. Важнейшие модификации в государственном строе 

и политическом режиме Великобритании в XX – начале XXI вв. Развитие 

двухпартийной системы. Реформы избирательной системы 1918, 1928, 

1948, 1969 гг. Повышение роли правительства. Формирование 

минестериального режима. Акт о министрах короны 1937 г. Развитие 

делегированного законодательства. Акты о чрезвычайных полномочиях 

1920 и 1964 гг. Бюрократизация государственного аппарата. Усиление 

контроля центральной власти за местным управлением. Акты о местном 

управлении 1929, 1933, 1972 гг. Полиция. Реформы судоустройства 1971 и 

1981 гг. Крушение Британской колониальной империи и образование 

Британского Содружества наций. Вестминстерский статут 1931 г. Попытки 

реформ государственной власти и управления в исторических областях 

Великобритании в конце XX – XXI вв. Делегированные национальные 

администрации и парламенты в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. 

Референдум о независимости Шотландии 2014 г. Дискуссии о монархии. 

Государственно-правовые аспекты участия и прекращения членства 

Великобритании в Европейском Союзе. 

Франция. Третья республика между двумя мировыми войнами. 

Многопартийная блоковая система. Профцентры и их специфика. 

Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1919 и 1927 г. 

Падение роли парламента и усиление правительства. Бюрократический 

аппарат. Карательные органы. Изменения в государственном строе и 

политическом режиме. Борьба демократических сил против фашизма. 

Народный фронт. Вторая мировая война и крах Третьей республики. 

«Режим Виши». Движение Сопротивления. «Сражающаяся Франция». 

Образование Временного правительства. Возникновение Четвертой 

республики. Изменения в партийной системе. Конституция 1946 г. 

Конституционные реформы. Политический режим во Франции в период 
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1946 – 1958 гг. «Французский союз». Военный переворот в Алжире в 

1958 г. и падение Четвертой республики. Формирование Пятой 

республики. Конституция 1958 г. и ее изменения. Развитие политической 

системы и государственного строя Франции во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. Государственно-правовые аспекты членства Франции в 

Европейском Союзе. 

Тема 20. Эволюция государственного строя Германии и Италии в 

Новейшее время 

Предпосылки, сущность и основные признаки тоталитаризма. 

Тоталитарные варианты выхода из общественно-политического кризиса и 

модернизации европейского общества в первой половине XX в. 

Италия. Основные этапы государственного объединения Италии во 

второй половине XIX в. Трансформация Пьемонтского (Альбертинского) 

статута 1848 г. в Конституцию объединенной Италии. Специфика 

конституционной монархии в начале XX в. Партийная система. Специфика 

итальянского фашизма. Установление и законодательное оформление 

фашистской диктатуры. Особенности итальянского варианта 

тоталитаризма. «Корпоративное государство». Закон от 3 апреля 1926 г. и 

«Хартия труда» 1927 г. Национальный совет корпораций. 

Огосударствление фашистской партии. Карательные органы фашистской 

диктатуры. Образование Итальянской республики. Конституция 1947 г. и 

ее развитие во второй половине XX – начале XXI вв. Партийная система. 

Положение главы государства. Специфика итальянского парламентаризма. 

Особенности исполнительной власти. Специфика унитарного устройства 

Итальянской республики и дискуссии о статусе областей. Судебная 

система. Полиция. Местное самоуправление. Государственно-правовые 

аспекты членства Италии в Европейском Союзе. 

Германия. Ноябрьская революция 1918 г. и падение режима Второй 

империи. Специфика социально-экономического и политического 

положения Германии в рамках Версальской системы. Веймарская 

республика и ее слабость. Конституция 1919 г. Специфика партийной 

системы. Зарождение национал-социализма. Причины установления и 

механизм нацистской диктатуры. Законы «Об устранении бедственного 

положения народа и государства» и «Об обеспечении единства партии и 

государства» 1933 г. Нацистский политический режим. Ликвидация 

конституционных прав и свобод, многопартийной системы. Центральные и 

местные органы управления. Государственное регулирование экономики. 

Карательный террористический аппарат нацистской диктатуры: СС, СА, 

СД, гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды. Армия. Крах 

нацистской Германии. Потсдамские соглашения. Образование Германской 

Демократической республики и Федеративной республики Германии. 

Оккупационный статус ФРГ 1949 г. Конституция 1949 г. Государственный 
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механизм ФРГ в 1949 – 1989 гг. Партийная система ФРГ в 1949 – 1989 гг. 

Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 

Изменения в политической системе и государственном механизме после 

объединения. Судебная система. Полиция. Государственно-правовые 

аспекты членства ФРГ в Европейском Союзе. 

Тема 21. Особенности развития государства в США в Новейшее 

время 

Формирование военно-административного аппарата после 

вступления США в Первую мировую войну. Государственное 

регулирование социально-экономической сферы в период «нового 

национализма» и «новой демократии». Развитие политической системы и 

государственного механизма после окончания первой мировой войны. 

Государственное развитие в период «твердого индивидуализма» и 

«просперити». 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и его последствия 

для США. «Новый курс» Ф. Рузвельта как либеральный вариант выхода из 

кризиса Антикризисное законодательство: законы о банках, 

восстановлении промышленности, регулировании сельского хозяйства. 

Законы о социальном законодательстве и трудовых отношениях. Усиление 

исполнительной власти. Бюрократизация государственного аппарата. 

Трансформации политического режима США после второй мировой 

войны. Военно-промышленный комплекс и транснациональные 

корпорации. Социальное законодательство после Второй мировой войны. 

Законы Тафта-Хартли 1947 г., Маккарена-Вуда 1950 г., Хэмфи-Батлера 

1954 г., Лэнрама-Гриффина 1959 г. Законодательство 1950–1960–х гг. 

против расовой дискриминации. Эволюция политической системы и 

государственного механизма в 1970-х гг. – начале XXI в. Изменения в 

партийной системе. Централизация государственной власти. Расширение 

полномочий федеральных органов и президента. Исполнительное 

управление при президенте. Изменения в избирательном праве. Поправки 

к Конституции в XX в. Закон об избирательных правах 1965 г. Структура и 

функции полицейских и разведывательных органов. Федеральное бюро 

расследований. Агентство национальной безопасности. Центральное 

разведывательное управление. Специфика атторнейской службы. 

Изменения в судебной системе. Тюремные учреждения. Военно-

промышленный комплекс и армия. 

Тема 22.Особенности развития государства в Японии и Китае в 

Новейшее время 

Япония. Изменения в политической системе Японии после Первой 

мировой войны. Избирательные реформы. Закон «Об охране 

общественного спокойствия» 1925 г. Милитаризация общества и 
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государства. Закон «О всеобщей мобилизации нации» 1938 г. Специфика 

японского тоталитаризма. Создание «новой политической структуры». 

«Ассоциация помощи трону». Общества служения отечеству. Система 

«двенадцати дворов». Всеобщий полицейский контроль. Государственное 

регулирование экономики. Милитаризация экономики. «Новая 

экономическая структура». Карательные органы: армия, полиция, суд. 

Капитуляция Японии. Установление оккупационного режима. Первые 

послевоенные преобразования государственного аппарата. Закон об 

аграрной реформе 1946 г. Демонополизация экономики. Конституция 

1947 г. Государственный строй и система буржуазно–демократических 

прав и свобод по Конституции 1947 г. Сан-Францисский мирный договор, 

его влияние на развитие государственного аппарата Японии. Изменения в 

политической системе в 50 – 60-х гг. XX вв. «Войска самообороны», 

развитие военного потенциала Японии. Политические движения за 

реформу Конституции 1947 г. Государственное развитие Японии на 

рубеже XX – XXI вв. 

Китай. Государственное развитие Китая между мировыми войнами. 

Конституция 1931 г. Японская оккупация Китая. Освобождение Китая. 

Гражданская война. Образование Китайской народной республики. 

Политическая система и государственный механизм по Конституции 

1954 г. Монополия коммунистической партии на власть. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Конституция 1975 г. Реформы Дэн 

Сяопина и курс на регулируемую государством рыночную экономику. 

Политическая система и государственный механизм по Конституции 

1982 г. Специфика административного деления и местного управления. 

Статус Гонконга и Макао. Проблема Тайвани. Судебная система. Армия. 

Правоохранительные органы. 

Тема 23. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в 

Новейшее время 

Образование после Первой мировой войны национальных и 

полиэтнических государств в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 

Чехословакии, Югославии. Основные черты конституций 20 – 30 гг. 

Общие характерные черты государственного развития: унитарное 

государственное устройство, парламентарные формы правления, 

бикамерализм, преобладание радикальных левых или правых партий. 

Нарастание авторитаризма перед второй мировой войной. Чрезвычайные 

полномочия Президента Чехословакии. Диктаторские режимы в Венгрии и 

Польше. Военно-авторитарные режимы в Болгарии и Румынии. 

Политическое развитие в годы Второй мировой войны: в условиях 

нацистской оккупации (Польша, Чехия, Югославия) и фашистских 

диктатур (Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия). 
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Образование народно-демократических государств в Центральной и 

Юго-Восточной Европе после окончания Второй мировой войны и 

основные особенности их государственного строя. «Социалистические 

преобразования». Создание Совета экономической взаимопомощи и 

Организации Варшавского договора. Либерализация народно–

демократических политических режимов в 60 – 70-е гг. XX в. Построение 

«основ социализма» и пересмотр конституций в 60 – 80-е гг. XX в. 

Попытки демократизации политических режимов и государственного 

механизма. «Пражская весна» 1968 г. Диссидентское движение.  

Кризис и начало политической трансформации в странах Восточной 

и Юго-Восточной Европы в конце 80-х – начале 90-х гг. Распад 

Чехословакии и Югославии. Развитие конституционного законодательства 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Государственно-правовые аспекты членства стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в Европейском Союзе. 

Тема 24. Развитие права в Новейшее время 

Важнейшие направления и этапы развития права в ХХ – начале 

XXI вв. Сближение англосаксонской и континентальной правовых систем. 

Изменения в системе и источниках права. Создание новых кодексов и 

консолидированных актов. Делегированное законодательство. Изменения 

в системе права, появление новых отраслей права: авторского, 

финансового, валютно-денежного, делового и др.  

Гражданское и торговое право. Развитие института юридического 

лица. Изменения в акционерном законодательстве. Антитрестовские 

законы в США: Закон Шермана 1890 г. и др.; в Англии: Законы о 

монополиях и ограничительной торговой практике 1948, 1956, 1965, 

1976 гг.; в Японии и ФРГ. Изменения в праве собственности. Частичная 

национализация и денационализация собственности. Новые тенденции в 

обязательственном праве. Ограничения свободы договора, отход от 

принципа «безусловного исполнения договора». 

Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и 

детей в семье. 

Трудовое и социальное законодательство. Новое законодательство о 

профсоюзах и забастовках. Изменения в законодательстве о труде: 

сокращение рабочего времени, минимальный уровень заработной платы, 

пенсии, социальное страхование и др. 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. Отражение в 

уголовном праве ХХ в. борьбы консервативных и демократических 

тенденций. Законодательство о политических преступлениях. 

Либерализация уголовного права и процесса. 

Основные этапы эволюции международного права. ООН и 

оформление современной системы международного права. Возникновение 
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и эволюция системы международно-правовых стандартов в области прав 

человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., международные 

пакты о правах человека 1966 г., Хельсинкские соглашения 1975 г., 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Создание и основные этапы развития Европейского Суда по правам 

человека. Международное право и решение глобальных проблем 

человечества. 

  



28 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Виды 

занятий 

С
ам

о
ст

. 

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

1 - 

2 

История государства и права зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина. Древневосточное государство и право 
2  2  

1 
История государства и права зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина 
3 3   

2 Древневосточное государство и право 7 3  4 

3 Античное государство и право 10 4 2 4 

4 Раннефеодальное государство и право салических франков 6 2 2 2 

5 Государство средневековой Франции 6 2 2 2 

6 Государство средневековой Германии 6 2 2 2 

7 Государство средневековой Англии 6 2 2 2 

8 Особенности средневекового права в Западной Европе 8 4 2 2 

9 - 

10 

Государство и право Византии. Средневековое государство и 

право в странах Восточной и Юго-Восточной Европы 
13 7 2 4 

11 Государство и право Арабского халифата 6 2 2 2 

12 Государство и право стран Востока в период Средневековья 4 2  2 

13 Развитие государства в Англии в Новое время 6 2 2 2 

14 Становление государства в Соединенных Штатах Америки 6 2 2 2 

15 Развитие государства во Франции в Новое время 6 2 2 2 

16 Развитие государства в Германии в Новое время 6 2 2 2 

17 Развитие государства в Японии и Китае в Новое время 6 4  2 

18 Развитие права в Новое время 8 4 2 2 

19 
Государственный строй Великобритании и Франции в 

Новейшее время 
6 2 2 2 

20 
Эволюция государственного строя Германии и Италии в 

Новейшее время 
6 2 2 2 

21 
Особенности развития государства в США в Новейшее 

время 
6 2 2 2 

22 
Особенности развития государства в Японии и Китае в 

Новейшее время 
6 2 2 2 

23 
Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в 

Новейшее время 
6 4 2  

24 Развитие права в Новейшее время 8 4 2 2 

Экзамен 27    

За 2 семестр 180 65 40 48 

Итого за период обучения 180 65 40 48 
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Обеспечение законности и правопорядка 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Виды занятий 

С
ам

о
ст

. 

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

1 - 

2 

История государства и права зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина. Древневосточное государство и право 
4  2 2 

3 Античное государство и право 4  2 2 

4 Раннефеодальное государство и право салических франков 4  2 2 

5-6 
Государство средневековой Франции. Государство 

средневековой Германии 
4  2 2 

7 Государство средневековой Англии 2   2 

8 Особенности средневекового права в Западной Европе 5 1 2 2 

9 - 

10 

Государство и право Византии. Средневековое государство 

и право в странах Восточной и Юго-Восточной Европы 
8 2 2 4 

11 Государство и право Арабского халифата 4  2 2 

12 
Государство и право стран Востока в период 

Средневековья 
3 1  2 

13 Развитие государства в Англии в Новое время 4  2 2 

14 Становление государства в Соединенных Штатах Америки 4  2 2 

15 Развитие государства во Франции в Новое время 4  2 2 

16 Развитие государства в Германии в Новое время 3 1  2 

17 Развитие государства в Японии и Китае в Новое время 3 1  2 

18 Развитие права в Новое время 4  2 2 

19 
Государственный строй Великобритании и Франции в 

Новейшее время 
4  2 2 

20 
Эволюция государственного строя Германии и Италии в 

Новейшее время 
4  2 2 

21 
Особенности развития государства в США в Новейшее 

время 
4  2 2 

22 
Особенности развития государства в Японии и Китае в 

Новейшее время 
3 1  2 

23 
Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в 

Новейшее время 
3 1 2  

24 Развитие права в Новейшее время 3 1 2  

Экзамен 27    

За 2 семестр 108 9 32 40 

Итого за период обучения 108 9 32 40 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ ЛЕКЦИЙ 

Лекция – одна из важнейших форм приобретения новых и 

систематизации полученных ранее знаний. Вместе с тем не следует думать, 

что на лекции можно получить абсолютно исчерпывающую информацию по 

конкретной теме учебной программы. Чаще всего, ограниченность времени, 

выделяемого преподавателю учебным планом, объективно делает подобную 

цель недостижимой. Поэтому лектор обычно ставит перед собой комплекс 

более узких задач. Лекция может содержать: 

 развернутый план изложения материала – своеобразный «скелет», 

облегчающий самостоятельное изучение (к тому же, часто вопросы лекций 

совпадают с вопросами итогового контроля знаний); 

 более подробное изложение наиболее сложных для понимания 

проблем, дискуссионных вопросов, результатов новейших научных 

исследований, которые еще не отражены или изложены нечетко и неполно в 

имеющихся учебных пособиях.  

Последнее обстоятельство делает регулярное посещение и 

конспектирование лекций жизненно необходимым для успешного изучения 

предмета. Вместе с тем, первокурсники обычно сталкиваются с тем фактом, 

что темп чтения лекции существенно отличается от привычной им по 

средней школе диктовки и у них создается впечатление невозможности 

записать информацию.  

Традиционная ошибка – прекратить писать, надеясь на память или на 

последующее списывание конспекта у более удачливого товарища. 

Запомнить все со слуха и с первого раза могут лишь особо талантливые 

люди, число которых очень невелико. Чужой же конспект очень часто 

оказывается «нечитаемым», так как писавший его делал это только для себя и 

исходил из собственного уровня знаний и понимания. Да и почерк далеко не 

у всех разборчив.  

Писать конспект всегда надо самому. Во-первых, это способствует 

усвоению материала, ибо «включает» особый вид памяти – «моторную». Во-

вторых – навык быстрого осмысления и письменной фиксации устной 

информации имеет огромное значение в последующей профессиональной 

деятельности.  

Для того чтобы научиться конспектировать, следует понять 

ненужность дословного записывания всего материала, излагаемого лектором 

(то, что нужно записать дословно, преподаватель всегда выделит и повторит).  

Хороший конспект предполагает синтез: надо внимательно выслушать 

мысли лектора, а потом сжато записать их своими словами, обязательно 

используя сокращения. Конкретная форма сокращений всегда 

индивидуальна, но можно выделить ряд общих правил: 

 наиболее часто употребляемые в данном курсе термины (например, 

государство, источник права, форма правления и т. д.) можно обозначать 
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определенным значком как в форме буквы (допустим, Г, ИП, ФП…), так и 

рисунка (стрелка, обозначающая логический переход или действие, 

фигурные скобки или знак суммы, обозначающие вывод или итог и т. д.); 

 сокращение должно впоследствии легко прочитываться – для этого 

от слова оставляют корень и окончание (например, «дискриминация» – 

дискрим–я, «легисакционного» – легисакц–го).  

В лекции могут встречаться непонятные термины или имена 

собственные. Если преподаватель не повторил или не объяснил их сам, не 

следует прерывать лекцию вопросом (это не менее невежливо, чем возглас 

«подождите, я не успеваю записать»). Лучше поставить рядом с записанным 

словом вопросительный знак в кавычках («?») и на перемене или в часы 

консультаций обратиться к преподавателю за разъяснениями.  

Конспект лучше писать в тетрадном блоке с перфорацией (отверстиями 

под скоросшиватель) для последующей систематизации вместе с результатами 

самостоятельной работы по конкретной теме. Не следует забывать и оставлять 

поля в 3 – 5 см. для позднейших заметок и примечаний. Четко фиксируйте 

дату лекции, номер и название темы и конкретного вопроса. Шире 

используйте разноцветные ручки и маркеры для выделения смысловых 

блоков.  

Работа над конспектом не прекращается после окончания лекции. 

Возьмите за правило – в ходе ближайших же дней (пока в памяти еще свежи 

данные последних лекций) перечитать сделанный конспект, расшифровав 

нечетко сделанные сокращения, выяснив непонятные места, выделив 

основные смысловые блоки.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

СЕМИНАРАМ 

 

Семинар (лат. seminarium — буквально: «рассадник», «теплица») 

представляет собой форму учебных занятий, при которой обучающиеся 

обсуждают вопросы, специально сгруппированные преподавателем по 

темам курса, а также решают задачи и дискутируют по содержанию 

заранее подготовленных сообщений и докладов. На семинаре 

преподаватель, главным образом, выполняет роль координатора и 

контролера учебной деятельности обучающегося. 

Цели семинарских занятий различны:  

 закрепление усвоенного материала и текущий контроль знаний;  

 изучение конкретных правовых источников и слабо освещенных 

в лекциях вопросов; 

 решение проблемных заданий, позволяющих применять на 

практике полученные теоретические знания. 

Соответственно различаются и формы проведения семинарских 

занятий: 

 фронтальный опрос, когда тема разбивается на десятки 

мельчайших вопросов, требующих кратких ответов (часто практикуется в 

форме письменной «пятиминутки»); 

 углубленный опрос, похожий на типичный для школы ответ на 

уроке (может проводиться в виде письменной контрольной работы); 

 дискуссионное обсуждение конкретной проблемы с возможным 

искусственным разделением участников на группы, обязанные защищать 

конкретную концепцию; 

 заслушивание докладов; 

 деловые игры. 

Несмотря на все различия в формах, объективный результат 

большинства семинаров по истории государства и права зарубежных стран 

один: знания практически каждого обучающегося должны быть оценены. 

Отсутствие на семинарах по неуважительной причине равнозначно 

получению неудовлетворительной оценки и всегда должно быть 

отработано путем сдачи темы преподавателю в часы консультаций. 

Отсутствие по уважительной причине отработке подлежит не всегда и 

требует индивидуального обсуждения с преподавателем.  

Подготовка к семинарским занятиям должна сопровождаться 

изучением текстов конкретных правовых памятников, ответами на 

контрольные вопросы, а также выполнением учебных заданий. Перечень 

монографической литературы по темам семинарских занятий также дан в 

соответствующих разделах списка. 
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Глубокое и всестороннее изучение государства и права невозможно 

без опоры на документальные источники. Именно их самостоятельный 

анализ позволяет приобрести навыки, необходимые для юридической 

практики. 

Имеющийся в распоряжении ученых колоссальный массив 

разнообразных документов, содержащих информацию по ИГПЗС, можно, 

согласно их природе, условно разделить на две большие группы: 

 источники права (тексты законодательного характера, изданные 

сборники обычаев, материалы административных и правоохранительных 

органов, нотариальные документы, юридические доктрины и т.д.); 

 неюридические тексты, которые, тем не менее, несут 

определенную государственно-правовую информацию (летописи и 

хроники, другие исторические сочинения, переписка, беллетристика, 

художественные произведения и т.д.) 

Каждый документ, поступающий в распоряжение историка 

государства и права, должен быть изучен с помощью особых методов. При 

этом важнейшим является критический подход к изучению документов. 

Однако необходимо понимать, что реализация данного подхода должна 

прямо зависеть от характерных особенностей конкретного документа. 

Следует учесть, что при изучении документальных источников не 

может быть единого общего шаблона, который в полном объеме можно 

было бы с одинаковым успехом применять к любому из них. Каждый текст 

требует специфического подхода. Вместе с тем мы попытаемся наметить 

примерный поэтапный план изучения источников. 

Этот процесс состоит из трех основных стадий. 

Первая начинается с внимательного неторопливого прочтения как 

самого текста, так и всего справочного материала, окружающего его. В 

процессе чтения необходимо обратить внимание на следующие узловые 

моменты: 

1). Данные об авторе: имя, социальное происхождение 

(принадлежность к определенной социальной группе может существенно 

прояснить авторскую позицию), род занятий (в дополнение к сказанному 

выше отметим, что, например, манеры рассуждения политика и философа 

могут быть различны), принадлежность к определенному государству 

(взгляд иностранца на конкретный национальный факт или процесс может 

быть совсем иным), степень личного участия в описываемом событии 

(непосредственный автор или наблюдатель, современник или потомок); 

мотивы, заставившие обратиться к данной проблеме. 

2). Время создания документа и его исторический контекст: надо 

быть особенно осторожным и критичным, если текст был написан спустя 

долгое время после описываемого события, кроме того следует выяснить 

специфику летоисчисления в конкретный исторический момент; 

3). Цель создания документа; 
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4). Вид документа (классифицировать документ необходимо по 

нескольким основаниям); 

5). Структура документа (в том случае, если анализируется сугубо 

юридический акт, целесообразно рассмотреть особенности систематизации 

в нем норм права); 

6). Логическая «встроенность» данного историко-правового 

памятника в систему однотипных синхронизированных или разведенных 

по времени, локализованных или существующих в различных 

географических регионах источников права.  

7). Интерпретация документа в историографии (при рассмотрении 

данного вопроса большую помощь может оказать обращение к конспектам 

лекций, учебной и научной литературе, рекомендованной преподавателем). 

Вторая стадия – непосредственный анализ содержания самого 

документа. Он предполагает последовательное рассмотрение основных 

структурных блоков текста. В этой связи необходимо: 

1). Выделить ключевые понятия и термины, (при этом следует 

обратить внимание на то, что содержание одинаковых понятий в 

различные эпохи могло существенно различаться); 

2). Выявить логику текста историко-правового памятника, а также 

его доктринальную сторону и значимость (какие принципиально новые 

черты он вносит в правопонимание для данного промежутка времени. При 

этом необходимо учесть, что зачастую важнейшая для исследователя 

проблема в данном тексте может быть едва намечена или содержаться в 

нескольких фразах, обрамленных объемными рассуждениями «вокруг да 

около». При анализе собственно юридических памятников нужно 

выделить те инновации, которые они вносят в существующую правовую 

систему. 

Третья стадия – составление развернутого плана, позволяющего 

свободно ориентироваться в документе (при анализе конкретного закона 

или кодекса рекомендуется выписать номера статей, раскрывающих 

конкретную позицию плана). Целесообразно также составление 

всевозможных схем, которые позволяют отразить специфику правового 

регулирования, содержащуюся в конкретном историко-правовом акте. 

Целенаправленное изучение историко-правового памятника может 

быть как полным, так и частичным. Полный всесторонний анализ 

документа обычно практикуется в том случае, если он является 

характерным показателем развития исследуемой государственно-правовой 

системы. В этой связи сам правовой памятник может оказаться зачастую 

единственным познавательным источников о конкретной эпохе развития 

государства и права. Такими памятниками, в частности во многом 

являются письменные документы, относящиеся к ранним стадиям развития 

человеческой цивилизации. 
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Частичный анализ историко-правового памятника применяется 

обычно при работе над конкретной познавательной темой. В этом случае 

акцент делается на исследовании отдельных структурных блоках 

документа (например, нормах, регулирующих отношения по поводу 

передачи наследства). Зачастую работа над конкретной темой 

исследования осуществляется в ходе рассмотрения не одного, а нескольких 

источников (в том числе абсолютно разноплановых – правовых актов, 

хроник, свидетельств и т.д.). В этой связи важно при общем рассмотрении 

правового памятника внимательно проследить его структурные 

особенности, с тем, чтобы в дальнейшем не «растерять» ценные сведения, 

необходимые для успешной работы над темой исследования. Большую 

роль также имеют в данном случае навыки сравнительного анализа 

синхронизированных по времени или разновременных сведений о 

государственно-правовых явлениях. 

Эффективность анализа историко-правового памятника невозможна 

без внимательного изучения учебной и, особенно, монографической 

литературы по соответствующей теме. Таким образом, работа над 

документом носит двоякий характер: с одной стороны, его изучение 

позволяет скорректировать полученные ранее теоретические знания, с 

другой стороны, само исследование немыслимо без уже имеющейся 

информативной базы. Все это в целом позволяет совершенствовать 

историко-правовое образование. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен по истории государства и права зарубежных стран является 

своеобразной формой и закономерным итогом изучения дисциплины. Он 

может приниматься как в устной, так и (предпочтительно) в письменной 

форме. В билете содержатся два вопроса. Как правило, один из них 

посвящен истории государства и права Древнего мира и Средневековья, 

второй – государственно-правовому развитию зарубежных стран в Новое и 

Новейшее время. В то же время в билете отражены два основных 

содержательных блока курса: история зарубежного государства и история 

зарубежного права. 

Критерии оценок на экзамене по ИГПЗС. Оценка «отлично» 
выставляется, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает; умеет самостоятельно обобщать 

изученный материал и соотносить его с современными достижениями 

науки и проблемами практики, задачами и деятельностью органов 

внутренних дел; не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями; правильно 

обосновывает принятые решения; прослеживает тематические и 

межпредметные связи. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

программный материал; грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос; может правильно 

применять теоретические положения для анализа результатов 

практической деятельности и решения практических задач; 

самостоятельно выполняет практические задания, демонстрируя 

необходимые умения и владения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей; 

допускает неточности, дает недостаточно правильные формулировки; 

нарушает последовательность изложения программного материла; 

испытывает затруднения при выполнении типовых практических заданий, 

анализе и интерпретации полученных результатов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

отказался отвечать или не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки в изложении материала и 

формулировках, не выполняет типовые практические задания. 

Самым важным советом при подготовке к экзамену является 

необходимость планомерной работы. Важно понять, что историю 

государства и права зарубежных стран невозможно выучить на сессии. 
В то же время обучающемуся могут пригодиться и еще ряд рекомендаций 

по подготовке к экзамену: 
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1) Необходимо использовать удобные и понятные учебники. 

2) Внимательно прочитайте список экзаменационных вопросов, 

приведенный в данном пособии, составьте себе представление о 

распределении при подготовке времени на отдельные содержательные 

блоки дисциплины, отраженные в этих вопросах. Некоторые темы, 

например, больше в силу их методической значимости будут представлены 

в экзаменационных билетах. 

3) Систематизируйте материал при изучении. Составляйте 

конспекты ответов на вопросы экзамена, рисуйте таблицы, попытайтесь 

представить материал в виде схем (например, довольно хорошо 

схематизируются вопросы о структуре государственной власти и т.п.). 

Эффективность подготовки при этом существенно возрастает, если Вы 

систематизируете материал по памяти, а затем его проверяете по учебнику. 

4) Периодически повторяйте пройденный материал, научитесь 

самостоятельно задавать себе вопросы на повторение. Не стоит впадать в 

пессимизм или панику по поводу забытой информации. Самое главное, что 

Вы это обнаружили и готовы исправить.  

5) В период сессии важно рационально использовать весь 

накопленный ранее информативно–теоретический потенциал и подойти в 

наилучшей форме к экзамену по истории государства и права зарубежных 

стран. 

Успешной сдачи экзамена по истории государства и права 

зарубежных стран! 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ) 

1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. 

2. Предпосылки, особенности и основные этапы складывания государства 

на Древнем Востоке. 

3. Древневосточная деспотия как форма рабовладельческого государства 

на Древнем Востоке. 

4. Возникновение и особенности древневосточного права. 

5. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

6. Особенности возникновения и развития государства в Древней 

Месопотамии. 

7. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 

8. Законник Хаммурапи - памятник древневавилонского права. 

9. Регулирование имущественных отношений по Законнику Хаммурапи. 

10. Брак, семья и наследование по Законнику Хаммурапи. 

11. Преступление и наказание по Законнику Хаммурапи. 

12. Суд и судебный процесс по Законнику Хаммурапи. 

13. Общественный и государственный строй Древней Индии. 

14. Законы Ману: памятник древнеиндийского права. 

15. Статус древнеиндийских варн по Законам Ману. 

16. Регулирование имущественных отношений по Законам Ману. 

17. Брак, семья, наследование по Законам Ману. 

18. Преступление и наказание по Законам Ману. 

19. Суд и судебный процесс по Законам Ману. 

20. Особенности возникновения и основные этапы развития 

древнекитайской государственности. 

21. Общественный и государственный строй Древнего Китая в период 

империи Цинь. 

22. Общественный и государственный строй Древнего Китая в период 

империи Хань. 

23. Особенности древнекитайского законодательства. 

24. Полисное устройство античного государства: предпосылки 

возникновения, сущность и основные закономерности развития. 

25. Формирование и основные этапы развития государства в Аттике (от 

реформ Тесея до реформ Клисфена). 

26. Государственное устройство Афинской рабовладельческой демократии 

в V-IV вв. до н.э. 

27. Общественное и государственное устройство Спарты. 

28. Основные черты права Древней Греции. 

29. Общественный и государственный строй Древнего Рима в царский пе-

риод. 

30. Общественный и государственный строй Римской республики. 
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31. Особенности общественного и государственного устройства Римской 

империи в период принципата. 

32. Особенности общественного и государственного устройства Римской 

империи в период домината. 

33. Римское право: сущность, этапы эволюции, источники. 

34. Законы XII Таблиц как памятник римского права. 

35. Правовой статус личности в римском классическом праве. 

36. Брак, семья, наследование в римском классическом праве. 

37. Регулирование вещных прав в римском классическом праве. 

38. Обязательства в римском классическом праве. 

39. Преступление и наказание в римском праве. 

40. Суд и судебный процесс в римском классическом праве. 

41. Кодификации постклассического римского права. 

42. Предпосылки возникновения, сущность, формы и основные этапы 

развития средневекового европейских государств. 

43. Франкское королевство: общественный и государственный строй 

раннефеодальной монархии. 

44. Правовые памятники франков. Салическая правда. 

45. Регулирование имущественных отношений по Салической правде. 

46. Система преступлений и наказаний по Салической правде. 

47. Суд и судебный процесс по Салической правде. 

48. Общественный и государственный строй сеньориальной монархии во 

Франции. 

49. Общественный и государственный строй сословно-представительной 

монархии во Франции. 

50. Абсолютная монархия во Франции. 

51. “Священная Римская империя германской нации”: особенности обще-

ства и государства. 

52. Абсолютная монархия в Пруссии: особенности общественного и 

государственного строя. 

53. Раннефеодальная Англия до нормандского завоевания: специфика 

общественного и государственного строя. 

54. Специфика сословно-представительной монархии в Англии. 

55. Специфика абсолютной монархии в Англии. 

56. Партикулярное феодальное право в средневековой Европе. 

57. Средневековое каноническое право. 

58. Рецепция римского права в эпоху Средневековья. 

59. Средневековое право Франции. Кутюмы Бовези. 

60. Средневековые частные кодификации права Германии. Саксонское 

зерцало. 

61. Система преступлений и наказаний по Каролине. 

62. Суд и судебный процесс по Каролине. 

63. Средневековое городское право. Магдебургское право. 
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64. Специфика средневекового английского права. 

65. Великая Хартия Вольностей как памятник средневекового права. 

66. Основные этапы развития общественного и государственного строя 

Византийской империи. 

67. Источники византийского права. 

68. Эволюция регулирования имущественных отношений в византийском 

праве. 

69. Эволюция институтов брачно-семейного и наследственного права в 

Византии. 

70. Система преступлений и наказаний в византийском праве. 

71. Суд и судебный процесс в Византии. 

72. Общественное и государственное развитие южных славян в 

Средневековье. 

73. Общественное и государственное развитие западных славян в 

Средневековье. 

74. Феодальное право у южных славян в Средневековье. 

75. Феодальное право у западных славян в Средневековье. 

76. Общественный и государственный строй Арабского халифата. 

77. Источники и специфика мусульманского средневекового права. 

78. Регулирование имущественных отношений в мусульманском 

средневековом праве. 

79. Брак, семья и наследование в мусульманском средневековом праве. 

80. Преступление и наказание в средневековом мусульманском праве. 

81. Суд и судебный процесс в мусульманском средневековом обществе. 

82. Общественный и государственный строй средневекового Китая. 

83. Общественный и государственный строй средневековой Японии. 

84. Общественный и государственный строй средневековой Индии. 

85. Предпосылки, ход и формы конституционных трансформаций в Европе 

и Северной Америке в Новое время. 

86. Английская буржуазная революция и становление буржуазного 

государства в Англии в XVII в. 

87. Государственный строй Англии в период протектората О. Кромвеля. 

«Орудие управления» 1653 г. 

88. Государственный строй Англии в период реставрации монархии 

Стюартов и «Славной революции» 1688 г. 

89. Первые конституционные акты в Англии: Habeas corpus act 1679 г., 

Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г.  

90. Развитие буржуазной государственности в Англии в XVIII-XIX вв. 

91. Государственное развитие североамериканских колоний в XVII-первой 

половине XVIII вв. 

92. Американская война за независимость и формирование 

государственности США. 

93. Декларация независимости США 1776 г. 
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94. Государственный строй конфедерации североамериканских штатов. 

Статьи конфедерации 1781 г. 

95. Конституция США 1787 г. и первый цикл поправок к ней. 

96. Государственное развитие США в XIX-начале XX вв. 

97. Гражданская война в США (1861-1865 гг.) и ее государственно-право-

вые последствия. 

98. Великая Французская революция и образование буржуазного государ-

ства (1789-1792 гг.). 

99. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

100. Якобинская диктатура во Франции. 

101. Консульство и империя Наполеона Бонапарта: общественный и 

государственный строй. 

102. Легитимная и июльская монархия во Франции: общественный и 

государственный строй. 

103. Государственный строй Франции в период II Республики и II 

Империи. 

104. Конституционные основы и государственный механизм III 

Республики во Франции в Новое время. 

105. Основные этапы, формы и способы государственного объединения 

немецких земель в Новое время. 

106. Прусская Конституция 1850 г. 

107. Образование Германской империи, ее государственный и 

общественный строй. Конституция 1871 г. 

108. Революция Мейдзи и образование буржуазного государства в 

Японии. 

109. Основные черты государственного развития Китая в Новое время. 

110. Основные черты управления зависимыми территориями в 

колониальных империях в Новое время. 

111. Предпосылки и основные этапы становления национальных 

правовых систем стран Европы в Новое время. 

112. Основные черты континентальной системы гражданского права в 

Новое время. 

113. Гражданский кодекс Франции: принципы и основные институты. 

114. Германское гражданское уложение. 

115. Основные черты континентальной системы уголовного права в 

Новое время. 

116. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

117. Уголовное уложение Германии. 

118. Развитие трудового и социального законодательства в Новое время. 

119. Развитие гражданско-процессуального права стран континентальной 

Европы в Новое время. 

120. Развитие уголовно-процессуального права стран континентальной 

Европы в Новое время. 
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121. Основные черты англо-саксонской правовой системы в Новое время. 

122. Возникновение и специфика правовой системы США в Новое время. 

123. Становление и развитие международного права в Новое время. 

124. Основные направления развития государства в странах Западной 

Европы и Северной Америки. 

125. Изменения в государственном строе Великобритании в XX в. 

126. Изменения в государственном строе III Республики во Франции в 20-

3-х гг. XX в. 

127. Государственный механизм IV Республики во Франции. 

128. Государственный механизм V Республики во Франции. 

129. Становление и основные этапы развития французской полиции. 

130. Причины возникновения и сущность тоталитарных государств в 

Европе в 20-30-х гг. XX вв. 

131. Буржуазная революция 1918 г. и государственный строй Веймарской 

Германии. 

132. Государственный механизм нацистской диктатуры в Германии. 

133. Формирование и эволюция государственного строя ФРГ во второй 

половине XX-начале XXI вв. 

134. Становление и основные этапы развития полиции в Германии. 

135. Объединение и государственное развитие Италии в начале XX в. 

136. Государственный механизм фашистской диктатуры в Италии. 

137. Государственное развитие Италии после Второй мировой войны. 

Конституция 1947 г. 

138. Становление и основные этапы развития итальянской полиции. 

139. Государственное регулирование экономики и антимонопольное 

законодательство США в начале XX в. 

140.  “Новый курс” Ф. Рузвельта в США. 

141. Основные трансформации в государственном строе США во второй 

половине XX-начале XXI вв. 

142. Формирование и основные этапы развития полиции в США. 

143. Государственный механизм милитаристской Японии. 

144. Демократизация японской государственности во второй половине 

XX – начале XXI вв. 

145. Становление и основные этапы развития полиции Японии. 

146.  Государственное развитие Китая в 20-30-х гг. XX в.  

147. Образование и эволюция государственного строя Китайской 

народной республики.  

148. Становление и основные этапы развития правоохранительной 

системы Китайской народной республики. 

149. Образование и государственное развитие национальных и 

полиэтнических государств Центральной и Юго-Восточной Европы. 

150. Государственный строй «народных демократий» и 

социалистических стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 



43 

151. Кризис и политическая трансформация стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в конце XX – начале XXI вв. 

152. Становление, основные этапы развития и особенности полицейских 

и милицейских органов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 

Новейшее время. 

153. Важнейшие направления развития правовых систем в Новейшее 

время. 

154. Основные тенденции развития гражданского и торгового права в 

Новейшее время. 

155. Основные тенденции развития брачно-семейного права в Новейшее 

время. 

156. Трудовое и социальное законодательство в Новейшее время. 

157. Основные тенденции развития уголовного права в Новейшее время. 

158. Основные тенденции развития процессуального права в Новейшее 

время. 

159. Версальско-Вашингтонская система договоров и развитие 

международного права в первой половине XX в.  

160. Лига Наций – первая универсальная международная организация. 

161. ООН и оформление современной системы международного права. 

162. Возникновение и эволюция системы международных стандартов в 

области прав человека в Новейшее время. 

163. Создание и основные этапы развития Европейского Суда по правам 

человека. 

164. Возникновение и основные этапы развития права Европейского 

Союза. 
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