


История  Российского государства является ВИ в соответствии с профилем  ОП СПО 

«Юриспруденция».  Она тесно связана с курсом истории, однако, в сравнении с последней 

имеет более узкий предмет изучения и является основой для изучения в последующем 

истории государства и права, отраслевых и специальных юридических дисциплин  и др. 

Программа является документом, определяющим содержание билета ВИ.  

 

    Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, методы периодизация и историография истории Российского 

государства.  

Предмет истории российского  государства. Методология: формационный и 

цивилизационный подходы, теория социальной модернизации и др. Исторические 

источники и их классификация. Периодизация. Факторы, воздействующие на 

формирование и развитие российской государственности. Основные научные школы: 

государственная (юридическая) школа, теория «официальной народности», 

славянофильское направление, евразийство, марксизм, школа С.В. Юшкова, современные 

направления.  

  Тема 2. Киевская Русь  (IX−XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Теории происхождения 

древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Общественный 

строй Киевского государства. Дискуссии о характере общественного строя в историко-

правовой литературе. Социальная дифференциация общества. Правовое положение 

социальных групп: князья, бояре, дружинники, духовенство, городское население, 

смерды, закупы, холопы. Формы раннефеодальных отношений и рабовладельческого 

уклада в древнерусском государстве. Государственный строй. Форма правления: 

дискуссии в историко-правовой литературе. Высшие органы власти и управления.  

Реформы князей, становление княжеской администрации. Княжеские съезды, вече, 

десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. Организация войска. Судебная 

система. Крещение Руси и его воздействие на характер государственно-церковных 

отношений, российской государственности и права. Роль христианской (православной) 

религии в формировании единого государства и древнерусской народности. Становление 

древнерусского права. Источники права: обычное право, каноническое право, договоры 

Руси с Византией и другими государствами, княжеские уставы и уставные грамоты. 

«Русская правда».   

Тема 3. Государство  и право Руси в удельный период  (XII−XIV вв.) 

Общая характеристика удельного периода. Предпосылки и причины политической 

раздробленности. Политическое развитие наиболее крупных русских земель. Особенности 

государственного и общественного строя Владимиро-Суздальского и Галицко-

Волынского княжеств, Новгородской и Псковской республик. Памятники права Северо-

Западной Руси: Новгородская и Псковская судные грамоты, их характеристика. 

Установление монголо - татарского владычества над Русью. Характер и особенности 

монгольского ига. Политическая и экономическая зависимость Руси, система 

монгольского  управления (наместников-баскаков), отношение захватчиков к Русской 

православной церкви. Отмена системы баскачества, восстановление власти русских 

князей и превращение их в данников-вассалов хана Золотой Орды. Восприятие русскими 

княжествами элементов татарской политической и правовой культуры. Дискуссии в 

исторической науке о природе и характере монголо-татарского ига, воздействии 



монгольской системы управления на развитие русской государственности. Земли 

Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Особенности общественно-

политического строя Великого княжества Литовского и формирование в его пределах 

украинской и белорусской народностей. Распространение на территории Украины и 

Белоруссии власти польских панов и шляхты. Особенности права Великого княжества 

Литовского. Литовские статуты. Магдебургское городское право. Судебная система. 

Складывание польско-литовской унии.  

 

  Тема 4. Образование русского централизованного государства  (XIV – нач. XVI 

вв.) 

Причины и особенности складывания единого русского государства. 

Освобождение Руси от вассальной зависимости Золотой Орды. Политика «собирания 

Руси» вокруг Московского княжества. Формирование единой государственной 

территории. Усиление власти великого князя и ее идеологическое обоснование. 

Восприятие московскими князьями политического  наследия  Византийской империи, её 

политической культуры и практики, государственных атрибутов. Провозглашение 

единодержавия московских великих князей. Институты власти: феодальные съезды, 

формирование дворцово-вотчинной системы управления, зарождение приказов. 

Складывание системы местничества. Управление на местах. Система кормлений. 

Общественный строй. Изменение в правовом статусе отдельных социальных групп. 

Формирование служилого дворянского сословия, превращение боярства в придворный 

чин и утрата боярами ряда прав (свободного выбора князя, отъезда и др.). Формирование 

посадского люда, причисление посадских к разряду «черных» податных людей. Судебник 

1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. Зарождение розыскного 

(инквизиционного) процесса, его отличительные особенности. Развитие права феодальной 

собственности на землю. Становление системы служилого землевладения.  

Тема 5. Российское государство в  XVI – сер. XVIIвв.  

Общая характеристика сословно-представительной монархии как формы правления 

переходного типа. Дискуссия о существовании сословий в средневековой Руси и 

происхождении сословий. Сословия как результат деятельности государства; теория 

закрепощения и раскрепощения сословий. Естественное, органическое формирование 

сословий (С.М. Соловьев, Н.П. Павлов-Сильванский). Правовой статус отдельных 

социальных групп. Венчание московских государей на царство. Царская власть в 

официальной идеологии: ее наследственный характер, божественное происхождение, 

неприкосновенность. Изменения в представлениях о власти московских царей в 

общественном сознании в период Смутного времени. Практика соборного избрания царей 

и ее последствия. «Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 1606 г., договор с польским 

королем Сигизмундом 1610 г., ограничение власти М.Ф. Романова. Институты сословно-

представительной монархии: Земские соборы и Боярская Дума. Их роль и функции в годы 

Смутного времени, расцвет при первых Романовых. Приказная система управления. 

Типология и функции приказов. Состояние местного управления. Развитие институтов 

самоуправления. Губная и земская реформы «Избранной рады». Роль церкви в 

государственном управлении. Учреждение патриаршества. Взаимоотношения церкви и 

государства. Организация финансов. Складывание налоговой системы. Организация 

вооружённых сил. Военная реформа Ивана Грозного. Учреждение стрелецкого войска. 

Полки иноземного строя. Судебник 1550 г., Стоглав, указные книги приказов, Соборное 

уложение 1649 г., Новоторговый устав. Важнейшие институты и отрасли права по 

Соборному уложению 1649 г. Завершение юридического оформления крепостной 



зависимости крестьян. Прикрепление городского населения к посаду. Развитие 

феодального землевладения: вотчинного и поместного.   

Тема 6. Россия в период становления и развития абсолютной монархии  (конец 

XVII−ХVIII вв.)  

Становление абсолютной монархии (самодержавия) в России и ее особенности. 

Статус императора. Ликвидация патриаршества и подчинение церковной власти светской. 

Ликвидация сословно-представительных институтов. Создание регулярной армии и 

флота, регулярной общей и политической полиции. Полицейская реформа Екатерины II. 

Идеология полицейского государства (Устав благочиния 1782 г.). Реформы 

государственного управления. Боярская дума и Сенат. Коллегиальная система управления 

и ее преимущества по сравнению с приказной. Правовой статус государственной службы 

(«Генеральный регламент» и «Табель о рангах»). Система местного управления. 

Учреждение губерний при Петре I. Губернская реформа Екатерины II. Управление 

городами (Регламент Главному магистрату). Государственное устройство. Превращение 

Московского государства в Российскую империю. Прирост государственной территории в 

результате разделов Польши, выхода к берегам Балтийского и Чёрного морей, 

присоединения Прибалтики, Северного Причерноморья и Крыма. Особенности 

управления национальными регионами. Законодательное оформление сословий. 

Сословные реформы Петра I и Екатерины II.  Указ о единонаследии 1714 г., Жалованная 

грамота дворянству 1785 г. Духовенство. Городское население. Жалованная грамота 

городам 1785 г. Правовое положение различных разрядов крестьян.  «Просвещенный 

абсолютизм» (Наказ Екатерины II).  

  Тема 7.  Российская империя  в  ХIХ в.  

Вызовы российской модернизации и реформы государственного управления 

Александра I. Концепция преобразований, разработанная с участием Негласного 

комитета. Создание министерств, Государственного совета, реформа Сената. Второй 

«тур» реформ. Реформаторские  идеи М.М. Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». Конституционные проекты декабристов, их воздействие на 

политику правительства. Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы 

управления. Учреждение собственной императорской канцелярии, третьего отделения, 

корпуса жандармов. Ужесточение цензуры. Расширение территории империи. 

Особенности управления в национальных регионах. Особый статус Финляндии и Польши 

в составе Российской империи. Реформы сословного строя. Законодательство о 

крестьянском сословии: указы о вольных хлебопашцах (1802 г.) и об обязанных 

крестьянах (1842 г.). Изменение правового статуса государственных крестьян. 

Учреждение сословия почетных граждан (потомственных и личных).  

Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Подготовка Свода законов.  

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Изменение правового 

статуса крестьян. Приобретение личной свободы и имущественных прав. Наделение 

крестьян землей. Правовой статус временно-обязанных крестьян и свободных сельских 

обывателей. Либеральные реформы второй половины Х1Х века. Организация 

крестьянского самоуправления. Мировые посредники. Губернские по крестьянским делам 

присутствия. Значение крестьянской реформы. Государственный механизм в 

пореформенный период. Земская и городская реформы. Компетенция органов 

самоуправления, избирательное право. Военная реформа. Отмена рекрутских наборов. 

Введение бессословной всеобщей воинской повинности.  



Контрреформы 1880–1890-х гг. Положения о земском (1890 г.) и городском (1892 

г.) самоуправлении, о земских участковых начальниках 1889 г., о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Политика русификации 

окраин. Развитие права. Источники права. Судебная реформа 1864 г. Принципы 

судопроизводства. Система общих (коронных) и мировых судов. Введение суда 

присяжных. Реорганизация прокуратуры.  Учреждение адвокатуры.  

  Тема 8. Россия в начале  XX века  (1900 – февраль 1917 г.)  

Предпосылки и ход Первой русской революции. Эволюция государственного 

строя. Правовые акты от 6 августа 1905 г. об учреждении законосовещательной Думы и 

выборах в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка».  Реформы П.А. Столыпина.  Деятельность Государственной Думы Российской 

империи I−IV созыва. Зарождение российского парламентаризма. Образование 

политических партий.  Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой 

войны. Февральская революция. Изменение формы правления: свержение самодержавия и 

провозглашение республики. Реформирование государственного механизма. Создание 

Временного правительства, его правовой статус, взаимоотношения с Петроградским 

советом рабочих и солдатских депутатов.  Двоевластияе. Кризисы Временного 

правительства и попытки их разрешения. Коалиционные составы правительства. 

Корниловский мятеж и его провал.  

Тема 9.  Советское государство (октябрь 1917 г. –  1991гг.)  

Октябрьская революция 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и первые декреты: 

о мире, о земле, о формировании советского правительства. Становление советской 

системы управления: Всероссийские съезды Советов,  Национально-государственное 

строительство. «Декларация прав народов России».  Образование Российской Федерации 

и советских национальных республик. Формирование однопартийной политической 

системы.   Конституция РСФСР 1918 г. 

 «Военный коммунизм». Гражданская война. Новая экономическая политика.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г. причины 

свертывания новой экономической политики. Индустриализация, коллективизация. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. «Культурная 

революция». Ликвидация неграмотности. Создание системы образования. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг.  Причины, этапы Великой 

Отечественной войны.  Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной 

системе международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности.  Конституция СССР 1977 года. Попытки 

модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. «перестройка» и 

«гласность». Формирование многопартийности. Политика «разрядки». «Новое 

политическое мышление». Распад мировой социалистической системы.  

 

Тема 10. Российская Федерация в  2000-2012 гг.  

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 

события 1991 года. Беловежские соглашения 1991г. и распад СССР. Политический кризис 

сентября – октября 1993 года. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.  

Общественно – политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны – участницы Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной 



экономике: реформы и их последствия. Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные 

тенденции социально-экономического и общественно – политического развития страны на 

современном этапе. В.В. Путин. Д.А.Медведев. Россия в мировых интеграционных 

процессах и формирующейся современной международно–правовой системе.  

 

Требования к уровню подготовки  абитуриентов,  

проверяемые на экзамене по  

История Российского государства. 

Абитуриент должен  

знать:  

– тенденции и содержание процессов становления и развития российской 

государственности; 

– факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, общественного 

строя;  

– основные теоретические подходы к указанным вопросам отечественных и зарубежных 

специалистов в области истории государства. 

Уметь:  

– анализировать процессы государственно-правового строительства Руси – России – 

СССР – Российской Федерации;  

– применять полученные в ходе изучения курса знания к анализу современной правовой 

политики и правовой жизни. 

Владеть : 

- навыками анализа историко-правовых проблем, быть способным формулировать и 

аргументировано отстаивать собственную точку зрения. 

 

 Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

Зав.кафедрой истории     Елоева Т.А.  


