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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине кандидатов                   

на обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в адъюнктуре по группе научных специальностей 5.1. Право,                           

по научной специальности 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 

представляет собой экзамен, который проводится в два этапа в следующих 

формах: первый этап – тестирование, второй – собеседование с 

использованием элементов системы дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание вступительного испытания определяется требованиями к 

знаниям в сфере теории государства и права; истории отечественного 

государства и права; истории государства и права зарубежных стран; истории 

учений о праве и государстве. 

Уровень готовности кандидатов на обучение должен соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 
Кандидат на обучение по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров по группе научных специальностей 5.1. Право, по 

научной специальности 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 

должен: 

знать: 

категориальный аппарат юридической науки; 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права;  

взаимосвязь государства и права с иными социальными институтами; 

механизм правового регулирования общественных отношений, 

содержание его элементов;  

общие закономерности развития государства и права России на 

различных исторических этапах; 

общие закономерности развития государства и права зарубежных стран 

на различных исторических этапах; 

основные направления развития политико-правовой мысли в России и в 

зарубежных странах; 

уметь: 

работать с действующим законодательством: проводить правовой анализ 

нормативных актов, квалифицировать юридические факты и обстоятельства; 

работать с историческими памятниками права России и зарубежных 

стран;  

анализировать исторические процессы развития государства и права в 

строго хронологической последовательности и взаимообусловленности; 

определять значение политико-правовых взглядов и идей в истории 

развития государства и права с момента формирования и по настоящее время; 
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использовать методологию теоретико-правовых и историко-правовых 

исследований в целях познания государственно-правовых явлений; 

владеть навыками: 

использования теоретико-правовых знаний в сфере государственного 

строительства, нормотворческой и правоприменительной деятельности; 

исследования проблем в области истории отечественного, зарубежного 

государства и права и политико-правовой мысли; 

применения результатов историко-правовых исследований в научной 

работе.  

В ходе собеседования кандидат на обучение должен аргументировано 

представить свою точку зрения относительно ответов на тестовые вопросы, 

продемонстрировать самостоятельность мышления, способность к 

осуществлению сравнительного анализа учебного материала. 

Общий балл за вступительное испытание определяется путем 

суммирования баллов за правильность ответов на тестовые вопросы и за 

собеседование. 

 

II СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1. Теория государства и права 

 

Тема 1. Теория государства и права как юридическая наука 

Объект и предмет теории государства и права. 

Всеобщие методы как философские основы теории государства и права. 

Диалектико-материалистический метод в изучении права и государства. 

Общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. 

Частнонаучные методы, используемые в теории государства и права 

(социологический, математический, кибернетический и другие методы 

исследования). Формально-юридический и сравнительно-правовой методы 

исследования. Научность как принцип изучения государства и права.  

Место теории государства и права в системе юридических наук и ее 

связь с иными социально-гуманитарными науками. Система юридических 

наук. Теория и история государства и права. Принцип историзма в изучении 

права и государства. Соотношение теории государства и права с отраслевыми 

юридическими науками. Теория государства и права, сравнительное 

правоведение и сравнительное государствоведение. 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и 

права. Значение теории государства и права для подготовки специалистов в 

области юриспруденции. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Многообразие теорий происхождения государства, их познавательная 

ценность. Общая характеристика патриархальной, теологической, договорной, 
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материалистической, ирригационной, органической, насильственной и иных 

теорий происхождения государства.   

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики 

первобытного общества. Власть и социальные нормы в первобытных 

обществах. Функции, организация и формы осуществления власти, действия 

нормативных регуляторов в обеспечении присваивающей экономики 

первобытных обществ, семейно-брачных отношений.  

«Мононормы» как социальные регуляторы в первобытном обществе. 

Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Генезис права. Концепции 

возникновения права. Обычай и обычное право. 

Закономерности возникновения государства. Общее и особенное в 

происхождении государства у различных народов. Обусловленность процесса 

возникновения государственности историческими, социально 

экономическими, военно-политическими, демографическими, 

экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными 

факторами. Города-государства. Государство как социальный институт, 

обеспечивающий производящую экономику. Государство как политическая, 

структурная, территориальная организация раннеклассового общества. 

 

Тема 3. Понятие и сущность государства 

Власть, политическая власть, властеотношения. Признаки государства, 

отличающие его от первобытного общества и от негосударственных 

организаций. Государственная власть как основная форма руководства и 

управления общественными процессами. 

Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Формы и способы выражения и обеспечения государством интересов классов, 

наций, социальных групп, всего общества. Государство и национальные 

отношения в обществе. 

Современные подходы к пониманию сущности государства. 

Неомарксистские концепции сущности государства. Теория элит. 

Технократическая теория. Концепции социального и правового государства.   

 

Тема 4. Типы и формы государства 

Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы 

к типологии государства, их достоинства и недостатки. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Соотношение типа и формы государства.  

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, 

социалистическом государстве. Особенности монархических и 

республиканских форм правления в разных типах государства. Нетипичные 

формы правления.  
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Национально-государственное и административное территориальное 

устройство в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, социалистическом 

государствах. Унитарное государство. Федеративное государство. 

Политико-правовой режим в различных типах государства. Виды 

политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, демократия. 

Полицейское государство. Социальные институты, обеспечивающие 

политико-правовые режимы. Роль средств массовой информации. 

Форма современного российского государства. Международное общение 

государств и его влияние на форму государства. 

 

Тема 5. Функции и механизм государства 

Понятие и содержание функций государства. Классовое и 

общесоциальное в функциях государства. Интернациональное и национальное 

в функциях государства. 

Классификация функций государства. Особенности правоохранительной 

функции государства. Реализация функций государства субъектами 

государственной власти. Правовые и организационные формы реализации 

функций государства. Методы реализации функций государства.  

Механизм и аппарат государства: понятие, структура, соотношение.  

Структура государства, обеспечивающая выполнение его функций. 

Понятие и признака государственного органа. Классификация органов 

государства.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Концепция разделения властей и её практическая реализация. Место и роль 

законодательной, исполнительной и судебной властей в механизме 

государства. Основы их взаимоотношений.  

Органы внутренних дел в механизме государства. 

Функции и механизм государства в условиях информационного 

общества. Концепция электронного правительства.  

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Политическая система общества: понятие и структура. Виды 

политических систем: тоталитарные, либерально-демократические и 

конвергенционные (смешанные). Гражданское общество и политическая 

система. 

Государство и другие элементы политической системы. Государство и 

партии. Формы участия политических партий в управлении государством. 

Правящая партия. Парламентская партия. Оппозиционная партия. 

Государство и профсоюзы.  

Государственное управление и самоуправление: соотношение, формы, 

тенденции развития. Взаимоотношения государства со средствами массовой 

информации, неправительственными, коммерческими организациями. Формы 

воздействия этих организаций на осуществление государственной власти. 
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Государство и церковь, модели взаимоотношений. Атеистические, 

светские, клерикальные и теократические государства. 

Особенности эволюции современных политических систем. 

Характеристика политической системы России и перспективы её развития. 

 

Тема 7. Личность, право, государство 

Соотношение личности и государства. Пределы государственной 

деятельности и правового регулирования. Соотношение личности и права. 

Правовое положение человека и гражданина в обществе и государстве: 

понятие, элементы и принципы. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Права и свободы человека 

и гражданина как ядро правового положения (правового статуса): понятие, 

виды, место в системе ценностей. Законные интересы. Привилегии. Льготы и 

преимущества. 

Правовая ответственность. Пределы свободы личности. Юридическая 

обязанность и ответственность личности перед обществом. 

Обеспечение государством прав и свобод личности. Соотношение прав 

человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в демократическом 

государстве. Обязанность и ответственность государства перед гражданином и 

гражданина перед государством. Социальная защищенность гражданина. 

Роль органов внутренних дел в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина и в реализации их обязанностей. 

 

Тема 8. Правовое государство и гражданское общество 

Современная концепция правового государства. Принципы правового 

государства. Верховенство закона и верховенство права. Разделение властей. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  

Модели правового государства: либеральное правовое государство и 

социальное правовое государство.  

Реализация принципов правового государства в современной России. 

Гражданское общество: понятие, структура, функции. Модели 

соотношения гражданского общества и государства (либерализм и этатизм). 

 Развитие правового государства и гражданского общества в эпоху 

цифровых технологий. Тенденции развития права. Эволюционное развитие и 

реформы. 

 

Тема 9. Современные проблемы понимания права 

Правопонимание как фундаментальная проблема общей теории права. 

Исторические, политические, духовные, культурные, экономические, 

идеологические и гносеологические причины разных подходов к праву.  

«Узкое» и «широкое» понимание права. Основные концепции 

правопонимания, их достоинства и недостатки. Школа естественного права, ее 

влияние на современное законодательство и юридическую практику. 
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Психологическая школа права. Историческая школа права. Социологическая 

юриспруденция. Юридический позитивизм. Нормативистская теория права. 

Аналитическая юриспруденция. Материалистическая теория. 

Интегративный подход к праву и его общетеоретическое и практическое 

значение. Интеграция основных направлений правопонимания и её 

проявления в теоретико-правовой науке. Либертарная теория права. 

Коммуникативная теория права. Инструментальный подход к праву.  

Развитие правопонимания в отечественной юридической науке. 

Соотношение права и закона как философская и практическая проблема 

юриспруденции.  

 

Тема 10. Право в системе социального регулирования 

Социальные нормы: понятие и сущность. Виды социальных норм: 

политические, правовые, моральные нормы, нормы общественных 

организаций (корпоративные), обычаи, традиции, эстетические и другие 

нормы. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право как нормативный регулятор общественных отношений. Понятие 

права. Право как система правил поведения. Право как мера свободы 

личности. Содержание права. Объективное и субъективное право. 

Преемственность в праве. Общечеловеческое и классовое в праве. 

Право и политика. Право как основа внутренней и внешней политики и 

средство её осуществления. Способы и формы выражения в праве 

государственных, классовых, иных социальных интересов. Право и социальная 

структура общества. Право и национальная структура общества, право и 

национальные отношения. Особенности выражения в праве интересов нации, 

народа. 

Право и мораль. Право и религия. Право, обычаи, традиции. Право и 

социально-технические нормы. 

Социальная роль и функции права. Регулятивная и охранительная 

функции права. Права как ценность и феномен культуры.  

 

Тема 11. Нормы права 

Понятие и признаки нормы права. Нормы права и индивидуальные 

правовые предписания. Нормы права и правоположения.  

Логическая структура правовой нормы. Соотношение реальной и 

логической структуры. Особенности структуры регулятивных и 

охранительных норм.  

Классификация норм права. Специализированные нормы права, их виды 

и функциональное значение. 

Способы изложения нормы права в нормативных правовых актах.  

Нетипичные правовые предписания. Принципы права и их 

классификация. Общие, межотраслевые и отраслевые принципы права. 

Аксиомы права. Правовые презумпции. Юридические фикции.  
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Тема 12. Система права, система законодательства 

Система права: понятие и элементы. Отрасль права. Институт права. 

Основания деления права на отрасли. Право частное и публичное. Право 

материальное и процессуальное. 

Система законодательства: понятие, структура и соотношение с 

системой права. Межотраслевые связи в системе права. Проблема 

комплексных отраслей законодательства.  

 Соотношение системы права и правовой системы. Понятие и структура 

правовой системы. Типы права и правовых систем. Правовые семьи, их виды. 

Международное и внутригосударственное право, их соотношение. 

 

Тема 13. Правотворчество и формы права 

Правообразование и правотворчество. Правотворчество в Российской 

Федерации. Понятие, принципы, субъекты и виды правотворчества. 

Правотворческий процесс и его стадии. Стадии законодательного процесса. 

Юридическая техника: понятие и виды. Законодательная техника. 

Соотношение источника и формы права. Материальное, идеологическое, 

формальное значение понятия «источник права».  

Основные виды форм (источников) права.  

Виды форм права в российской правовой системе. Система нормативных 

правовых актов в России. Порядок действия нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

Кодификация нормативных правовых актов. Институционная и пандектная 

системы кодификации.  

 

Тема 14. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 

Признаки правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

Структура правоотношения. Виды правоотношений. 

Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая 

концепции объекта правоотношения. Виды объектов правоотношений. 

Субъекты правоотношений: общая характеристика, виды. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус лица: понятие, элементы, виды.  

Фактическое и юридическое содержание правоотношения. 

Субъективные права и юридические обязанности как элементы юридического 

содержания правоотношения. Структура субъективного права. Правомочия, 

правопритязания, законные интересы. Особенности секундарных прав.  

Юридические факты: понятие, особенности. Классификация 

юридических фактов. Действия, события, юридические состояния. 

Фактический состав. 
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Тема 15. Правовое поведение и его юридические последствия 

Понятие и признаки правомерного поведения. Объективная и 

субъективная стороны правомерного поведения. Мотивация правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. Норма права как мера определения 

правомерного поведения. Правовые последствия правомерного поведения.  

Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений. 

Социальные причины правонарушений.  

Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения. 

Объективная сторона. Причинно-следственная связь и ее значение в праве. 

Материальные и формальные составы правонарушений. Субъект 

правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Значение и формы 

вины. Субъективное и объективное вменение. Казус.   

Основания юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 16. Действие права 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования общественных отношений. Нормативное и индивидуальное 

правовое регулирование. Правовые средства. Стадии правового 

регулирования. Методы, способы и типы правового регулирования. 

Механизм правового регулирования. Механизм социального действия 

права.  

Реализация права: понятие, формы. Соблюдение, исполнение, 

использование права. 

Применение права: понятие и признаки. Основные отличия этой формы 

от других форм реализации права. Акты применения норм права, их признаки 

и классификация. Структура правоприменительного акта. 

Понятие и общая характеристика пробелов в праве. Пробелы в 

законодательстве и «квалифицированное молчание» законодателя. Пробелы 

«субъективные» и «объективные», первоначальные и последующие.  

Устранение пробелов. Нормотворческая деятельность компетентных органов 

как наиболее целесообразный и эффективный способ восполнения пробелов. 

Аналогия закона и аналогия права: понятие, принципы, сфера применения. 

Коллизии в праве: понятие, причины возникновения. Виды юридических 

коллизий и способы их разрешения.  

Толкование права: понятие, способы, виды. Субъекты толкования норм 

права. Акты толкования норм права (интерпретационные акты) и их значение.  

 

Тема 17. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Место и роль конституции в обеспечении 

законности. Конституционная законность – основа законности и 

правопорядка. Принципы законности. Гарантии законности. 
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Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Законность и правопорядок, их соотношение. Соотношение законности и 

правопорядка с демократией, культурой, общественной дисциплиной и 

общественным порядком. 

Роль и значение законности в современном российском обществе. 

Основные факторы, определяющие состояние законности и механизм их 

действия. Проблемы укрепления законности и правопорядка. Особенности 

обеспечения законности в деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 18. Правосознание и правовая культура 

Понятие и структура правосознания. Правовая психология и идеология. 

Виды правосознания. Особенности правосознания сотрудников органов 

внутренних дел.  

Деформация правосознания: понятие, причины, виды. Правовой 

идеализм и правовой нигилизм. Правовой фетишизм. 

Подходы к пониманию правовой культуры. Соотношение правовой 

культуры и правосознания. Структура правовой культуры. Функции правовой 

культуры.  

Правовое воспитание: понятие, формы и методы.  

 

Раздел 2. История отечественного государства и права 

 

Тема 19. Предмет и метод отечественной истории права и 

государства 

История государства и права как наука. Объект и предмет истории 

государства и права. Место истории права и государства в системе 

юридических и социальных наук.  

Методологические основания исторического исследования права и 

государства. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

истории государства и права. Проблемы периодизации эволюции 

отечественного права и государства. Историография дисциплины: основные 

направления изучения истории права и государства в дореволюционной, 

советской и современной России. 

 

Тема 20. Право и государство средневековой Руси 

Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси. 

Древнерусское обычное право. Христианизация Руси, ее воздействие на 

развитие государства и правовых институтов. Церковь как элемент 

политической системы древнерусского общества.  

Возвышение и упадок государственности Киевской Руси. Киевская Русь 

как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и управления. 

Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: правовые 

обычаи, договоры с Византией, княжеские договоры и уставы, церковные 
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уставы, кормчие книги и т.п. «Русская Правда» – памятник древнерусского 

права.  

Право и государство в период политической раздробленности (XII-XIII 

вв.). Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества: особенности 

политического устройства. Новгородская и Псковская феодальные 

республики. Правовое развитие русских земель в период феодальной 

раздробленности. 

Татаро-монгольское нашествие и проблема влияния золотоордынского 

ига на развитие российской государственности в отечественной юридической 

науке. Право и государство Золотой Орды (XII-XV вв.).  

Политические и правовые процессы объединения Руси.  

 

Тема 21.  Образование и развитие централизованного Московского 

государства (XIV – XVII вв.)  

Причины и предпосылки централизации. Особенности образования 

Русского централизованного государства: внутренние и внешние факторы. 

Усиление власти Великого князя Московского и «всея Руси». Система 

кормления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления, ее 

перерастание в приказную систему. Местничество. Административно-

территориальное устройство и местные органы управления. Влияние церкви 

на формирование монархической государственности. Городское управление в 

процессе централизации власти. Особенности военной организации. Реформы 

Ивана IV (Грозного).  

Московское государство XVII в. Смутное время и начало нового периода 

истории права и государства России. Династия Романовых. Условия и 

предпосылки формирования Российской империи.  

Право Московского государства. Основные источники: уставные, 

жалованные, духовные грамоты. Судебник 1497 г.  Судебник 1550 г. Стоглав 

1551 г. Соборное Уложение 1649 г. – свод феодального права. Кормчая книга 

1653 г.  

 

Тема 22. Государство и право Российской империи (XVIII – XIX вв.) 

Становление абсолютной монархии в России. Преобразования Петра I. 

Сословные реформы: Табель о рангах 1722 г. Развитие крепостного права. 

Губернская реформа 1708 г. Создание Правительствующего Сената и 

коллегий. Магистраты и ратуши. Провозглашение России империей. 

Эволюция права. Источники права: манифесты, уставы, регламенты, 

указы и др. Повышение значения закона как источника права. Попытки 

систематизации права. Особенности гражданского права. Уголовное право: 

Артикул Воинский 1715 г. 

Царствование Екатерины II. Ее преобразования в области государства, 

права и управления. Манифест о даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству 1762 г.  
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Проекты государственных преобразований и реформы государственного 

управления начала XIX в. Создание Государственного совета и падение роли 

Сената. Учреждение министерств. «Третье отделение» и корпус жандармов. 

Местные органы управления. Зарождение российского конституционализма: 

либерально-демократические проекты преобразований М.М. Сперанского; 

конституционные проекты декабристов, правительственный 

конституционализм.  

Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в. 

«Полное собрание законов Российской империи». Свод законов Российской 

империи 1832 г.   

Государственные и правовые реформы второй половины XIX в. 

Предпосылки, причины и общая характеристика буржуазных преобразований 

1860-1870-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г. 

городская реформа 1870 г. Контрреформы 1880-1890 гг.  

Тенденции развития права в пореформенной России. Особенности 

развития гражданского права. Уголовное право по «Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных» в редакции 1885 г.  

 

Тема 23. Государственно-правовое развитие России в начале XX в. – 

1917 г. 

Государственные и правовые проекты и реформы начала XX в. 

«Основные государственные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 

г. I и II Государственные Думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 г. и 

«третьеиюньская монархия». III и IV Государственные Думы. Политический 

курс П.А. Столыпина. Правовые основы аграрной реформы.  

Россия в годы первой мировой войны: милитаризация общественной 

жизни и системы государственного управления.  

Февральская буржуазно-демократическая революция. Государство и 

право России в послемонархический период (февраль-август 1917 г.) и период 

республики (сентябрь 1917 г. – январь 1918 г.). Петросовет и Временное 

правительство. Двоевластие. Органы управления Временного правительства и 

местные органы власти.  

 

Тема 24. Советское государство и право (1917-1991 гг.) 

Становление российского советского федеративного социалистического 

государства и права (1917-1922 гг.). Октябрьское вооруженное восстание. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. 

III съезд Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Создание советской системы государственной власти и управления.  

Государство и право первых десятилетий советской власти. Сущность 

новой экономической политики. Образование СССР. Концепции образования 

союзного государства. Конституция СССР 1924 г.  

Развитие советского права. Кодификация основных отраслей права.  
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Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Система союзных 

органов власти и управления. Правовое значение решений ЦК ВКП(б). 

Гражданское право, трудовое право, земельное и колхозное право, уголовное 

право и процесс в предвоенный период. 

Особенности организации государственной власти и правового 

регулирования в период Великой Отечественной войны и первое послевоенное 

десятилетие. 

Эволюция советского права и государства в период 1956-1991 гг. 

Перераспределение властных функций между государственными и 

партийными органами в 1950-е гг. Система государственной власти и 

управления по Конституции 1977 г.  

Развитие советского права во второй половине 1950-х – середине 1980-х 

гг. XX в. Причины кардинального реформирования системы советского права 

и активизации правотворческой деятельности государства в 1950-60-е гг.  

Кризис и распад СССР. Цели и задачи «перестройки». Реформирование 

органов государственной власти и управления. Конституционная реформа. 

Предпосылки и причины распада Советского Союза. Изменение национально-

государственного устройства. Проблемы заключения нового союзного 

договора. Августовский путч (1991 г.). Ликвидация СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 
 

Тема 25. Государственно-правовое развитие современной России 

Государство и право в переходное время (1991-1993 гг.). Россия как 

суверенное государство. Россия в составе СНГ: принципы конструирования 

отношений, общие органы координации и управления. Проблемы 

государственного строительства Российской Федерации в отечественной 

юридической науке. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Съезды народных 

депутатов России. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей 

власти в 1992-93-х гг. Референдум (12 декабря 1993 г.) и принятие 

Конституции Российской Федерации. Государственный строй России по новой 

Конституции.  

Правовые формы государственных, экономических, социальных и иных 

реформ в новейшей истории России. Направления, условия и итоги правового 

развития. Современное развитие права и государства в России. Становление 

правовой системы России постсоветского периода. Соотношение 

федерального и местного законодательного регулирования. Кодификация 

гражданского, семейно-брачного, земельного, налогового, уголовного, 

уголовно-исполнительного и процессуального права. Проведение судебной 

реформы. Стратегические направления развития права и государства в 

современной России.    
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Раздел 3. История государства и права зарубежных стран 

 

Тема 26. История государства и права зарубежных стран как наука 

и учебная дисциплина  

Предмет и метод, задачи истории права и государства зарубежных стран. 

Место истории государства и права в системе юридических наук. Значение 

изучения дисциплины для общеобразовательной и профессиональной 

подготовки юристов. 

Методология государства и права зарубежных стран. Общие и частные 

методы познания. Исторический, сравнительный, системный и другие методы. 

 Историография науки истории государства и права зарубежных стран. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Формационный 

и цивилизационный подходы в построении учебной дисциплины. Общие и 

особенные черты процессов образования права и государства в различных 

регионах мира. Право на догосударственной и раннегосударственной стадиях: 

ранние формы права; типология ранних государств. 

 

Тема 27. Право и государство в Древнем мире 

Право и государство стран Древнего Востока. Общие и особенные черты 

политической (государственной) организации древневосточных обществ. 

Восточная деспотия и другие формы древневосточного государства. 

Специфический характер правовых систем и источников права. Роль 

религиозной идеологии и традиции в древневосточном праве. Отражение в 

праве сословного и социально-экономического неравенства.  

Древний Египет. Деспотическо-теократический характер 

государственной власти. Система органов государственного управления. 

Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. Судебный 

процесс. 

Месопотамия. Города-государства. Складывание государств-гегемоний. 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). 

Государственный строй Вавилона, Судебник царя при Хаммурапи. 

Право и государство в Древней Индии. Формирование сословно-

варнового деления. Государства-гегемонии (VI – IV вв. до н.э.). Империя 

Маурьев (IV – II вв. до н.э.). Особенности источников права: обычай, 

дхармашастры, Артхашастра, комментарии к дхармашастрам, указы царя. 

Законы Ману (II в. до н.э. – II в. н.э).  

Основные этапы развития государства в Древнем Китае. Складывание 

традиционной централизованной системы управления. Власть 

обожествляемого императора (хуанди). Бюрократический аппарат. 

Формирование традиционного права. Источники права. Превалирующее 

значение в праве уголовных и административных норм. 

Право и государство античного мира.  

Возникновение и развитие права и государства в Древней Греции. 
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Сущность античного полиса. Полисный тип демократии. Основные этапы 

развития демократической республики в Афинах и аристократической 

республики в Спарте. Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла. 

Система управления в Афинах и Спарте. Источники права: обычай (темис), 

закон (номос), постановления (псефизмы). Своды законов: Законы Драконта 

(621 г. до н.э.), Законы Солона (594 г. до н.э.).  

Возникновение и развитие права и государства в Риме. Три эпохи 

римской политической истории. Органы управления в «царский» период. 

Реформы Сервия Туллия. Государственный строй Рима в период республики. 

Формы народных собраний (центуриатные, трибутные, куриатные комиции). 

Сенат. Важнейшие магистраты. Комплектование войска. Кризис республики. 

Реформы братьев Гракхов. Гражданские войны и установление военных 

диктатур. Государственный строй Рима в период принципата. Доминат. 

Государственный строй в период империи. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Падение Римской империи.  

 

Тема 28. Право и государство эпохи Средневековья 

Общие закономерности и особенности возникновения феодального 

государства в различных регионах мира. Эволюция форм средневекового 

государства в Европе: раннефеодальная монархия, сеньориальная монархия, 

сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. Становление и 

развитие права в раннефеодальных европейских обществах.  

Феодальное государство и право Византии. Государственный строй 

Византийской империи. Система источников византийского права. Свод 

законов Юстиниана. Эклога. Прохирон. 

Государство франков. Империя Карла Великого и её распад. Общая 

характеристика Салической правды (начало VI в.). 

Право и государство Франции. Становление феодального государства 

Франции. Политическая децентрализация. Утверждение сеньориальной 

монархии во Франции. Объединение страны. Образование сословно-

представительной монархии. Генеральные штаты. «Великий мартовский 

ордонанс» 1357 г.  

Право и государство средневековой Англии. Особенности 

возникновения и развития англосаксонских раннефеодальных государств в 

Англии. Норманнское завоевание и его влияние на общественный и 

государственный строй Англии в XI – XIII вв. Реформы Генриха II. Великая 

хартия вольностей 1215 г. Образование сословно-представительной монархии. 

«Общее» право. Статутное право.  

Право и государство средневековой Германии. Особенности 

раннефеодального государства, сословно-представительной монархии в 

Германии. Органы сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). 

Император, имперский суд. Памятники права: Саксонское зерцало и Швабское 

зерцало (XIII в.); Каролина 1532 г. 
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Тема 29. Право и государство в Европе современной эпохи 

Право и государство в Европе Нового времени (XVII – XIX вв.). Роль 

революции и реформы в становлении буржуазного права и государства. 

Основные этапы. Формирование и эволюция политических систем. 

Политические партии. Развитие конституционализма и смена форм 

государства. Изменения в политических режимах. 

Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство 

английской революции и его роль в становлении конституционной монархии в 

Англии. Конституционные акты конца XVII – начала XVIII вв.: Habeascorpus 

Act 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г.  

Слияние «общего права» и «права справедливости» в XIX в. Развитие 

статутного права. Утверждение специфических институтов английского 

гражданского права. Развитие английского уголовного права в конце XVIII – 

начале XX в. Государственно-правовое развитие Англии в XX в. Развитие 

партийной системы. Акт о парламенте 1911 г. (с изменениями 1949 г.).  

Великая Французская буржуазная революция XVIII в. Первые декреты 

Учредительного собрания и провозглашение важнейших принципов 

буржуазного государства и права. Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Конституция 1791 г. Государственный строй Первой империи. 

Реставрация Бурбонов. Французская колониальная империя и колониальная 

система управления. Становление правовой системы во Франции. 

Утверждение приоритета закона в системе источников управа. Кодификация 

права. 

Основные этапы объединения Германии. Ликвидация «Священной 

Римской империи германской нации». Образование Германского союза. 

Революция 1848 г. Прусская конституция 1850 г. Объединение Германии. 

Конституция Германской империи 1871 г. Государственный строй Второго 

рейха. Особенности становления буржуазного права в Германии до 

образования Германской империи. Саксонское гражданское уложение 1863 г. 

Создание первых общегерманских законов: Вексельный устав 1847 г., 

Общегерманское торговое уложение 1861 г. Кодификация права в Германской 

империи. 

Становление современных правовых систем. Общее и особенное в 

правовых системах европейских стран в Новое время.  

Право и государство в Европе новейшего времени (XX в. ) .   

 

Тема 30. Право и государство в Америке современной эпохи  

Соединенные Штаты Америки. Организация управления в 

североамериканских колониях Англии. Борьба за независимость и Декларация 

независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. Статьи 

конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы. 

Билль о правах. Создание федеративного государственного аппарата. 
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Гражданская война XIX в. и ХIII, XIV, XV поправки американской 

Конституции. Изменения в государственном строе в конце XIX – начале XX 

вв.  

Особенности становления буржуазного права США. Роль английского 

общего права и его модификация в США. Особенности источников права. 

Право федеральное и право штатов. Судебное правотворчество и доктрина 

прецедента в США. Кодификация права в отдельных штатах, принятие 

консолидированных актов в XIX в. Роль французского права в США. 

Изменения в уголовном и гражданском праве. Развитие законодательства о 

труде и о профсоюзах в США. 

Канада. Доминион Канада, история его возникновения и последующая 

эволюция. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский 

статут 1931 г. и новый статус Канады. 

Развитие политической системы США после Первой мировой войны. 

Складывание военно-административного аппарата регулирования экономики и 

социальных отношений. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Усиление регулирующей роли государства в сфере 

социальных отношений. Поправки конституции и дальнейшая демократизация 

избирательного права: поправка XIX (1920 г.) о предоставлении 

избирательных прав женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об отмене 

избирательного налога и поправка XXVI (1971 г.) о снижении возрастного 

ценза до 18 лет. Обострение расовых противоречий и законодательство о 

гражданских правах. Централизация государственной власти, значительное 

расширение полномочий и функций федеральных органов и Президента 

страны. Программа «нового федерализма» Р. Рейгана. Роль государственного 

аппарата. Структура и расширение сфер деятельности Исполнительного 

управления при Президенте США (ИУП). Милитаризация государственного 

аппарата в 1950-1970-х гг. Политика демилитаризации в условиях 

прекращения «холодной войны». 

 

Тема 31. Право и государство в Азии современной эпохи 
Право и государство Японии в Новое и Новейшее время. 

Государственный строй Японии накануне революции Мейдзи. Буржуазные 

реформы 70 – 80-х гг. XIX в. Борьба за демократизацию политического строя и 

образование политических партий. Конституция 1889 г. Государственный 

строй. Создание буржуазной судебной системы. Армия и политика военной 

экспансии Японии в конце XIX – начале XX вв. Изменения в политической 

системе Японии после Первой мировой войны. Установление монархо-

милитаристского профашистского режима. «Новая политическая структура». 

«Новая экономическая структура». Конституция Японии 1947 г.  

Право и государство Китая в Новое и Новейшее время. Кризис 

политической системы Китая в XIX в. Крестьянская революция и 

возникновение государства «великого благоденствия» (Тайпин Тяньго) в 
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середине XIX в. Движение за введение конституционного правления в конце 

XIX в. «Сто дней реформ». Революция 1911 г., свержение маньчжурской 

династии и провозглашение республики. Военная диктатура Юань Шикая. 

Государственный строй гоминдановского Китая. Основные этапы и 

особенности становления народно-демократической власти в Китае. 

Образование КНР и временные конституционные законы 1949 г. Конституция 

КНР 1954 г. Деформация государственного строя КНР в период «большого 

скачка» и «культурной революции» 1958 – 1976 гг. Конституции 1978 и 1982 

гг. Экономические и политические реформы 80-х гг. XX в. Китайское 

государство в период регулируемой рыночной экономики. 

Традиционное и современное право в странах Азии. 

 

Раздел 4. История учений о праве и государстве 
 

Тема 32. Предмет и метод истории учений о праве и государстве  

Предмет истории учений о праве и государстве. Ее место в системе 

юридических наук. Взаимосвязь с общественными и юридическими науками. 

 Историзм и другие принципы в изучении правовых идей. Методы 

истории политических и правовых учений. Методология истории 

политических и правовых учений. Общенаучные и частнонаучные методы 

исследования. Метод сравнительного правоведения. Типология идей, 

концепций, теорий, доктрин, школ, течений и направлений в истории правовой 

мысли. Классификация политических и правовых учений по их 

мировоззренческим основам, по их содержанию и практико-идеологической 

направленности. 

Познавательный и практико-идеологический аспекты учения. Критерии 

оценки политико-правовых доктрин. Значение изучения истории 

политических и правовых учений.  

 

Тема 33. Политические и правовые учения Древнего мира 

Правовые учения Древнего Востока. Общая характеристика религиозно-

мифологических представлений о политике, государстве и праве в странах 

Древнего Востока. 

Политико-правовая мысль Индии. Брахманизм. Учение о варнах. 

Социально-политические идеи раннего брахманизма. Идеи раннего буддизма. 

Политико-правовая идеология Китая, патриархально-патерналистская 

концепция происхождения государства Конфуция. Идеология раннего 

даосизма. Идеи Мо-цзы. Школа легистов. 

Правовые учения Древней Греции. Основные этапы развития 

древнегреческой политико-правовой мысли Греции. Учение софистов о 

государстве и праве. Сократ о государстве и праве. 

Учение Платона о государстве и праве. Платон об идеальном 

государстве и политическом устройстве. Классификация форм государства в 
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понимании Платона. Право и его категории в понимании Платона. 

Учение о государстве и праве Аристотеля. Происхождение и сущность 

государства. Апология рабства. Формы государства в учении Аристотеля. 

Идеальное государство Аристотеля. Аристотель о справедливости и праве. 

Учение Полибия о классификации форм государства и их круговороте. 

Понятие смешанной формы государства. 

Правовые учения Древнего Рима. Общая характеристика основных 

направлений политической и правовой мысли в Древнем Риме.Учение 

Цицерона о государстве и праве. Происхождение и сущность государства в 

политико-правовой теории Цицерона. Смешанная форма государства – 

концепция Цицерона. Право и закон в учении Цицерона.Учение римских 

юристов о праве и его видах. 

Политические и правовые идеи раннего христианства. Понятия правды, 

справедливости, свободы, права, закона. Правовые принципы раннего 

христианства. Политическое и правовое учение Аврелия Августина  «О граде 

Божьем». Концепция двух «градов»: Божьего и земного. Виды земных 

государств, их отличительные признаки. Соотношение светской и духовной 

властей. Проблема свободы воли. Понятие, сущность права. Классификация 

законов. 
 

Тема 34. Учения о праве и государстве в эпоху Средних веков и 

Возрождения 

Общая характеристика политико-правовой мысли западноевропейского 

средневекового общества. 

Правовые учения Западной и Восточной Европы в период раннего 

Средневековья. Политико-правовая теория Фомы Аквинского. «Сумма 

теологии», «О правлении государей». Происхождение, понятие, цели 

государства. Классификация форм правления, ее критерий. Понятие, виды, 

основные составляющие государственной власти. Идеальная форма 

государства. Понятие права, его система. Понятие, сущность закона. 

Классификация законов.  

Политическое и правовое учение Марсилия Падуанского. «Защитник 

мира». Теория государства: происхождение, понятие, задачи. Понятия 

справедливости, права, закона. Концепция народного суверенитета. 

Классификация государственных форм.  

Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования 

абсолютистских государств. Политическое учение Никколо Макиавелли. 

«Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Теория государства. 

Учение о судьбе и свободе воли. Соотношение политики и морали, 

политических целей и средств. Политический идеал. Проблема 

взаимоотношений церкви и государства. Отношение к религии, частной 

собственности. Проблема макиавеллизма.  

Учение Жана Бодена о государстве и праве. «Шесть книг о государстве». 
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Понятие, признаки, содержание государственного суверенитета. Формы 

государства, их характеристика. Классификация государств по способу 

осуществления власти. 

Правовая мысль социалистов-утопистов XVI – начала XVII вв.   Томас 

Мор «Утопия». Томмазо Кампанелла «Город Солнца».  

 

Тема 35. Учения о праве и государстве Средневековой Руси 

Общая характеристика политико-правовой мысли России XI-XVII вв. 

Политическое и правовое учение Илариона. «Слово о Законе и 

Благодати». Сущность и соотношение понятий «Закон», «Благодать», 

«Истина». Теория государственной власти: происхождение, сущность, цели, 

задачи. Образ правителя христианского типа.  

Политические и правовые идеи Владимира Мономаха. Организация и 

осуществление верховной власти. Проблема ответственности великого князя 

перед подданными. Взаимоотношение светской и духовной властей.  

Политические и правовые учения в период образования и укрепления 

централизованного государства. Теория «Москва – Третий Рим». 

Политический идеал Ивана Грозного. Послания к князю Андрею 

Курбскому. Происхождение и сущность государственной власти. Моральный 

облик властителя. Государственно-правовая доктрина А.М. Курбского. 

Послания к Ивану IV. Источник и цель верховной власти. Наилучшая форма 

правления. Идеи о праве, справедливости, законности. Критика 

судопроизводства. Тезис о праве народа на сопротивление царю-тирану. 

 

Тема 36. Учения о государстве и праве Нового времени 

Общая характеристика западноевропейской политико-правовой мысли  

XVII-XVIII вв. 

Правовые учения в Голландии и Англии XVII – XVIII вв.  

Политико-правовое учение Гуго Гроция. Предмет юриспруденции. 

Понятие, источник, система права. Понятие, требования естественного права. 

Проблема соотношения права и силы. Концепция происхождения, понятие 

государства. Классификация форм государства. Учение о праве войны и мира. 

Политическая и правовая теория Баруха Спинозы. Учение о происхождении, 

сущности, цели государства. Права граждан. Границы государственной власти. 

Классификация государственных форм. 

Учение Томаса Гоббса о государстве и праве. «Левиафан или материя, 

форма и власть государства церковного и гражданского». Права и обязанности 

суверена и подданных. Система законов.  

Политическое и правовое учение Джона Локка. «Два трактата о 

государственном правлении». Теория разделения властей, ее сущность и 

особенности. Политико-правовой идеал.  

Правовая мысль во Франции XVIII – начала XIX в.  

Политическая и правовая теория Шарля Луи Монтескьё. «О духе 
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законов». Факторы, влияющие на формы правления. Теория разделения 

властей, ее принципы.  

Политико-правовое учение Жана Жака Руссо. «Рассуждение о 

происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Об общественном 

договоре, или принципы политического права». Причины и ступени развития 

общественного неравенства. Теория права.  

Политико-правовые идеи США в период борьбы за независимость.  

Источники и специфика представлений о праве и государстве на 

территории Северной Америки. Томас Пейн, Томас Джефферсон, Александр 

Гамильтон и др. 

Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв.  

Учение Иммануила Канта о праве и государстве. «Критика чистого 

разума» (1781 г.), «Критика практического разума» (1788 г.), Всеобщий 

правовой закон. Понятие, сущность права. Система права. Учение о 

государстве: происхождение, понятие, назначение. Теория разделения властей, 

ее особенности.  

Учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о праве и государстве. 

«Философия права» (1821 г.). Предмет и метод философии права. 

Соотношение идеи свободы и идеи права. Понятие права. Стадии развития 

идеи права.  

Учение Рудольфа фон Иеринга о праве и государстве. «Критика 

исторической школы права и философии естественного права. Предмет, 

задачи юридической науки. Цель и интерес в праве. Учение о праве как 

защищенном интересе. Борьба за право. Соотношение права и закона. 

Отношение к свободе, справедливости, равенству. Учение об обществе, власти 

и государстве.  
 

Тема 37. Российская политико-правовая мысль в XVIII –XIX вв. 

Общая характеристика политико-правовой мысли России XVIII в. 

Политико-правовая теория Василия Никитича Татищева. «История 

Российская с самых древнейших времен». Концепция возникновения 

государства, его формы. Факторы, влияющие на формы государства. Идея 

представительства. Понятие, классификация законов. Предложения по 

реорганизации российского законодательства.  

Политическая и правовая теория Александра Николаевича Радищева 

(1749-1802 гг.). «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» (1782 г.), 

«Вольность» (1783 г.), «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.). 

Критика просвещенного абсолютизма и крепостного права. Сущность права и 

закона. Программы преобразования Российской империи: программа 

«минимум», программа «максимум».  

Общая характеристика политических и правовых учений России XIX 

века. 

Политико-правовая теория Михаила Михайловича Сперанского. 
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«Введение к Уложению государственных законов» (1809 г.), «Проект 

Уложения государственных законов Российской империи» (1809 г.). 

«Внешний образ правления», «внутренний образ правления». Основные 

стадии исторического развития России, их характеристика.  

Политические и правовые идеи декабристов. Павел Иванович Пестель. 

«Русская Правда …» (1824 г.). Учение об обществе и государстве. Понятие, 

виды, цель законов. Проект преобразования государственного строя и 

правовой системы России. Никита Михайлович Муравьев. «Конституция» 

(1824 г.). Учение о государстве: происхождение, суть, цель. Конституционные 

проекты. Значение политических и правовых взглядов декабристов. 

Политическая идеология славянофилов. Политико-правовая идеология 

западников. Европейский путь развития Российского государства.  

 

Тема 38. Политические и правовые учения России конца XIX – 

начала XX вв. 

Политическое и правовое учение Владимира Ильича Ленина. 

Происхождение, характер, понятие, сущность, функции государства. Учение о 

праве: происхождение, понятие, сущность. Диктатура пролетариата. 

Характеристика государства и права первой фазы коммунизма. Основные 

черты коммунизма. 

Политическое и правовое учение Бориса Николаевича Чичерина. 

Понятие свободы. Основные ступени развития идеи свободы. Сущность 

нравственной природы человека. Понятие и виды справедливости. Учение о 

праве. Учение об общественных союзах. Гражданское общество и государство. 

Теория разделения властей.  

Политическая и правовая теория Сергея Андреевича Муромцева. Теория 

факторов. Критика формально-догматического подхода к праву. Понятие, 

содержание, признаки права. Тезис о функциональном изучении права. 

Политика права: понятие, задачи. Теория социальных групп. Правовая защита. 

Проблемы правопорядка. Концепция судебного правотворчества. 

Политико-правовое учение Николая Михайловича Коркунова. Понятие, 

задачи юридической науки, ее основные стадии развития. Юридическая норма. 

Юридическое отношение. Проблема соотношения права и закона. Источники 

права, их характеристика. Соотношение закона и указа в царской России. 

Концепция власти. Наилучшая система организации государственной власти.  

Политическая и правовая теория Габриэля Феликсовича Шершеневича. 

Право и нравственность. Власть, ее основы. Значение теории Г.Ф. 

Шершеневича. 

Политическая и правовая теория Льва Иосифовича Петражицкого. 

«Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной 

психологии» (1905 г.). Классификация основных элементов психики. Понятие, 

сущность, виды эмоций. Понятие, виды обязанностей. Содержание, природа, 

понятие, виды права. Учение о государственной власти. Государственно-
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правовой идеал.  

 

Тема 39. Зарубежные учения о праве и государстве в XX в. 

Общая характеристика зарубежной политико-правовой мысли XX в. 

Теория «возрожденного» естественного права. Рудольф Штаммлер. 

Критика марксизма. Трансцендентальная версия естественного права. Право 

как первооснова социальной жизни. Жак Маритэн. Понятия: естественное 

право, вечный закон, естественный закон. Права человека. Значение теории 

«возрожденного» естественного права. 

Политическая и правовая теория солидаризма. Леон Дюги. Понятие 

общества. Теория социальных функций. Социальная солидарность: понятие, 

норма. Отношение к классовой борьбе, социализму, синдикализму. 

Политико-правовое учение институционализма. Морис Ориу.   

«Принципы публичного права» (1910 г.). Понятие института, типы институтов. 

Правопонимание. Правопорядок и правовой строй. Приемы юридической 

техники установления справедливости.  

Социологическая юриспруденция. Евгений Эрлих. Необходимость 

системного, структурного и функционального изучения права. «Живое право». 

Правовой плюрализм. Понятие, виды союзов. Право первого порядка. Право 

второго порядка. Факты права, их типы.. 

Теории элит, бюрократии, технократии. Гаэтано Моска, Вильфредо 

Парето. Основные страты общества. Понятие элиты. Правящая и неправящая 

элиты. Природа человека. Индексация деятельности индивидов. Понятия 

логического и нелогического поступков. Виды и характеристика политических 

элит. Роберт Михельс. Понятие олигархии. Факторы, обуславливающие 

возникновение олигархии. Закон олигархии. Несовместимость современной 

бюрократии и демократии.  

Правовой нормативизм Ганса Кельзена. Критика теории естественного 

права. Разграничение сферы познания и сферы волеизъявления. Понятие 

основной нормы. Правовая норма, ее признаки. Статичные и динамичные 

нормативные системы. 

Политико-правовая идеология национал-социализма. Идеологические 

источники национал-социализма. Проект тоталитарной политической власти. 

Элементы германской политической общности, их характеристика. 

Правопонимание. Источник права. Принципы «правосудия». 
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III. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) в действ. редакции // Официальный интернет-портал 

правовой информации: www.pravo.gov.ru. 

2. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета 

СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. 

– № 17. – Ст. 291. 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ в действ. редакции // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru. 

5. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ в действ. редакции // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru. 

6. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ в действ. редакции // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru. 

7. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ в действ. редакции // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 

8. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ в действ. редакции // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru. 

9. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ в действ. 

редакции // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: www.pravo.gov.ru. 

 

Литература: 
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В.С. Афанасьев и др. – М.: Академия управления МВД России, 2021. – 400 с. 

Режим доступа: URL: 

https://mvd.ru/upload/site120/folder_page/015/122/996/Aktualnye_problemy_teorii

_prava.pdf 

2. Бережнов, А.Г., Воротилин, Е.А., Кененов, А.А. Теория государства и 

права: Учебник для вузов. – М., 2004. – 800 с. – Режим доступа: URL: http://ya-

dvgups.narod.ru/olderfiles/1/Teoriya_gosudarstva_i_prava_Berezh-21417.pdf 

3. Краснов, Ю.К., Надвикова, В.В., Шкатулла, В.И. Юридическая 

техника: учебник. – М.: Юстицинформ, 2014. – 220 с. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/krasnov_uk_nadvikova

_vv_shkatulla_vi_juridicheskaja_tehnika/   

4. Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации: 

монография. – М.: Проспект, 2009. – 400 с. – Режим доступа: URL: 

https://dep_tgpip.pnzgu.ru/files/dep_tgpip.pnzgu.ru/elektronnaya_biblioteka_po_teo

rii_gosudarstva_i_prava/marchenko_gosudarstvo_i_pravo_v_usloviyah_globalizacii

.doc  

5. Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т. 

Бакулина. – М.: Статут, 2017. – 384 с. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bakulina_lt_problemy_

teorii_prava_pravorealizacii/  

6. Радько, Т.Н. Государственное устройство РФ: учебное пособие – М.: 

2014. – 80 с. – Режим доступа: URL: https://libcat.ru/knigi/nauka-i-

obrazovanie/yurisprudenciya/376666-2-timofej-radko-gosudarstvennoe-ustrojstvo-

rf.html#text 

7. Яковлев, В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. – М.: 

2012. – 488 с. – Режим доступа: URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yakovlev_vf_pravovo

e_gosudarstvo_voprosy_formirovanija/ 

 

Раздел 2. История отечественного государства и права 

1. Бабенко, В.Н. История отечественного государства и права : учебник / 

В.Н. Бабенко. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2017. – 380 с. – Режим доступа: URL: 

http://www.ivurcol.net/el_resurs/2_kurs/istoriya_otechestvennogo_gosudarstva_i_pr

ava.pdf  

2. Исаев, М.А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов: 

От договоров с Византией до Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича (IX–XVII вв.): Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / МГИМО 

МИД России. – М.: Статут, 2017. – 206 с. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tolkovyj_slovar_drevn

erusskih_yuridicheskih_terminov/ 
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3. Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. – 

М.: Проспект, 2007. 472 с. – Режим доступа: URL: 

http://mrcpk.tti.sfedu.ru/docs/liter/books/OtechGosPravo/hrestomatia.doc 

 

Раздел 3. История государства и права зарубежных стран 

1. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник 

для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 752 с. Режим доступа: 

URL: http://www.lawnews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/Графский-ИГПЗС.-

Скачано-с-lawnews24.ru_.pdf  

2. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: учеб. 

Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». – М.:Юнити- Дана, 2021. – 343 с. Режим доступа: URL: 
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pdf 
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стран [курс лекций] – Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 340 с. Режим доступа: URL: 
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Раздел 4. История учений о праве и государстве 
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Федерации: https://мвд.рф. 

8. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: https://minobrnauki.gov.ru. 

9. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main. 

10. http://elibrary.ru - электронная библиотека. 

11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: 

http://www.rsl.ru/. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

5.1. Тестирование является первым этапом вступительного испытания по 

специальной дисциплине и состоит из 30 вопросов закрытого типа, 

формируемых на основе содержания раздела II настоящей Программы, и 1 

вопроса открытого типа.  

Cтруктура ответа на открытый вопрос: 

предполагаемая тема диссертационного исследования; 

актуальность предполагаемой темы диссертационного исследования (для 

общества, государства, ведомства, науки, практики); 

степень научной разработанности предполагаемой темы 

диссертационного исследования (ФИО ученых, которые разрабатывали 

данную тему; аспекты темы, которые они исследовали); 

методологическая основа исследования. 

5.1.1. При оценивании результатов тестирования по специальной 

дисциплине баллы выставляются из расчета 2 балла за правильный ответ на 

каждый вопрос закрытого типа, 0 баллов – за неправильный ответ. На 

основании суммирования баллов по всем вопросам, определяются баллы за 

тестирование. 

Ответ на вопрос открытого типа оценивается членами экзаменационной 

комиссии в ходе собеседования в общей сумме баллов за собеседование. 

5.2. Собеседование является вторым этапом вступительного испытания.  

К собеседованию допускаются кандидаты, набравшие минимальное 

количество баллов по итогам тестирования, определяемое в Правилах приема 

в Академию управления МВД России в 2024 году. 

5.2.1. Собеседование проводится по структурированной форме и 

предполагает оценку уровня подготовленности поступающих по четырем 

http://www.rsl.ru/
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компонентам профессиональной компетентности: научный, когнитивный, 

эмоционально-волевой (деятельностный), личностно-коммуникативный. 

Примерный перечень вопросов для оценки каждого компонента приведен в 

пункте 5.2.5 настоящей программы.  

Для оценивания кандидатов на обучение по указанным компонентам, 

экзаменационной комиссией будет предложено проведение беседы, в том 

числе по научно-исследовательской тематике. 

5.2.2. Ответы кандидата оцениваются в соответствии с критериями, 

определенными в пункте 5.2.4 программы. 

5.2.3. При оценивании результатов собеседования баллы выставляются 

по каждому компоненту. На основании суммирования баллов, присвоенных 

каждому компоненту, определяются баллы за собеседование. 

5.2.4. Критерии оценки компонентов представлены в таблице (при 

собеседовании поступающих в адъюнктуру учитывается специфика научно-

исследовательской и педагогической сфер). 

 

№ 
п/п 

Критерии 

I.  

I. Научный компонент (0-20 баллов)  

Высокая степень выраженности – 14-20 баллов 

Средняя степень выраженности – 7-13 баллов 

Низкая степень выраженности – 0-6 баллов 

1. 
Владение знаниями в области научной специальности и философии  

 

2. 

Способность определить возможную тематику планируемого 

диссертационного исследования (предполагаемая тема диссертационного 

исследования; актуальность предполагаемой темы диссертационного 

исследования (для общества, государства, ведомства, науки, практики); степень 

научной разработанности предполагаемой темы диссертационного 

исследования (ФИО ученых, которые разрабатывали данную тему; аспекты 

темы, которые они исследовали); методологическая основа исследования) 

3. 

Способность к научной аргументации (готовность компетентно вести 

научные дискуссии по актуальным проблемам в рамках научной 

специальности) 

4. 
Способность проводить научные исследования (наличие научных 

результатов)  

II 

II. Когнитивный компонент (0-10 баллов) 

Высокая степень выраженности – 9-10 баллов 

Средняя степень выраженности – 7-8 баллов 

Низкая степень выраженности – 0-6 баллов 

1. 

Общая осведомленность (уровень осведомленности о себе и окружающем 

мире; способность смотреть на объекты и явления с разных точек зрения; 

способность грамотно и обоснованно отвечать на задаваемые вопросы) 

2. 
Способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации (способность к когнитивной саморегуляции; 
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№ 
п/п 

Критерии 

интеллектуальная лабильность; рефлексивное мышление; способность решать 

профессиональные задачи; способность выбирать из большого количества 

информации, необходимую для решения конкретной задачи; способность 

представлять научно обоснованную позицию в сфере научных интересов) 

3. 

Способность понимать и анализировать значимые события в стране и 

мире (информированность о политических, экономических, социальных, 

культурных, спортивных событиях в стране и мире; осознанность в понимании 

данных событий и явлений; наличие собственного обоснованного мнения по 

поводу данных событий, выработанных на основании жизненного и 

профессионального опыта) 

4. 

Способность к логическим суждениям и умозаключениям (способность 

правильно строить различные виды суждений, понимать структурные 

элементы, признаки, отношения между суждениями, формулировать на основе 

одного, двух или нескольких суждений новое суждение) 

5. 

Способность креативно мыслить (способность творчески решать 

профессиональные задачи в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях) 

III 

III. Эмоционально-волевой (деятельностный) компонент (0-5 баллов) 

Высокая степень выраженности – 4-5 баллов 

Средняя степень выраженности – 1-3 баллов 

Низкая степень выраженности – 0 баллов 

1. 

Эмоциональная устойчивость, уравновешенность (способность сохранять 

устойчивость психических и психомоторных процессов, поддерживать 

профессиональную эффективность в условиях воздействия стрессовых 

факторов; эмоциональная зрелость) 

2. 

Способность к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

(умение распознавать объективную и субъективную природу конфликта, его 

причины и мотивы участников; способность прогнозировать конфликтные 

ситуации и осуществлять их профилактику; способность к анализу и оценке 

разнообразных конфликтных ситуаций; способность к принятию 

конструктивных решений в конфликтных ситуациях; умение реализовать 

взаимопонимание и сотрудничество во взаимодействии с другими с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей их личности) 

3. 

Смелость, решительность, настойчивость (уверенность в поведении, в 

ответах на задаваемые вопросы, активность в диалоге, умение отстоять свою 

позицию в обсуждении спорных аспектов профессиональной деятельности) 

4. 
Способность самостоятельно ставить цели и строить стратегию их 

достижения (особенности и содержание постановки целей на протяжении 

служебной деятельности, умение разрабатывать четкий план достижения цели) 

5. 

Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (обучение, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

самообразование; профессиональные достижения за период прохождения 

службы (конкретные результаты деятельности и их динамика) 
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№ 
п/п 

Критерии 

IV. 

IV. Личностно-коммуникативный компонент (0-5 баллов) 

Высокая степень выраженности – 4-5 баллов 

Средняя степень выраженности – 1-3 баллов 

Низкая степень выраженности – 0 баллов 

1. 

Зрелость личности, способность брать на себя ответственность за 

принимаемые решения (наличие нравственных убеждений, социально 

ориентированных и гуманистически направленных ценностных ориентаций, 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы, способность самостоятельно возлагать на себя 

решение сложных задач и нести ответственность за конечный результат, даже в 

случае, когда он будет неудовлетворительным) 

2. 

Высокий уровень самокритичности и уверенность в своих силах, 

адекватный уровень самооценки (способность сохранять самообладание и 

работоспособность как в повседневной деятельности, так и в сложных, 

стрессовых ситуациях, способность осуществлять рефлексию (самооценку, 

самоанализ) внутриличностного и внешнего поведенческого аспектов своего 

«Я») 

3. 

Мотивация личности  и способность к самомотивированию в решении 

профессиональных задач (осознанность профессионального выбора и 

личностная значимость службы в органах внутренних дел; правосознание; 

правовая культура; способность выполнять гражданский и служебный долг в 

соответствии с нормами общественной морали и профессиональной этики) 

4. 

Способность вырабатывать управленческие решения, координировать 

свои и чужие действия для достижения цели (способность к кооперации и 

умению работать в команде; умение организовать работу коллектива, 

распределять роли и обязанности в процессе достижения цели) 

5. 

Способность к эффективному общению для достижения собственных целей 

(адекватное восприятие коммуникативной ситуации; умение проявлять гибкость 

в общении; учитывать психологическое состояние и индивидуальные 

особенности собеседника) 

 

5.2.5. Примерный перечень вопросов для собеседования: 

 

I. Научный компонент 

Обсуждаемые вопросы: 

Определите возможную тематику планируемого диссертационного 

исследования (на основе ответа на вопрос открытого типа, представленного в 

ходе тестирования). 

В чем методологическая роль теории государства и права?  

Какие методы познания государственно-правовых явлений Вам 

известны? 

Назовите современные тенденции развития юридической науки. 

Кто, по Вашему мнению, является наиболее выдающимся ученым в 
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области теории и истории государства и права? Почему Вы так считаете? 

Можете ли Вы сформулировать предполагаемую тему диссертационного 

исследования? Чем обусловлена актуальность данной темы? 

Какие нормативные правовые акты, принятые за последнее время, имели 

наибольший общественный резонанс? В чем причина подобной значимости? 

Чему посвящены Ваши публикации (если они имеются)? 

Какие философские школы и великие философы Древнего мира вам 

известны? Какова роль древней философии в развитии человеческой культуры?  

Какие философские школы и великие философы эпохи Возрождения, 

Нового времени и эпохи Просвещения (15-18 века) вам известны? Какова роль 

философии в формировании новоевропейской культуры, в возникновении и 

развитии классической европейской науки? 

Какие выдающиеся русские мыслители 19-20 веков вам известны? В чём 

состоит своеобразие русской философии и её роль в развитии русской 

культуры? 

Какие направления зарубежной философии 19-20 веков вам известны? 

Каково значение философии в современном мире? Какие философские идеи 

оказали влияние на культуру двадцатого века? 

 

II. Когнитивный компонент  

Обсуждаемые вопросы: 

Политические деятели и структура власти. 

Деятели науки, общественные деятели, к которым испытываете 

наибольшее уважение. Какие события последних лет, происходившие в мире и 

обществе, произвели на Вас яркое впечатление, почему? 

 

III. Эмоционально-волевой и деятельностный компонент 
Обсуждаемые вопросы: 

Что Вас может обидеть, и как Вы ведете себя с людьми, обидевшими 

Вас? 

Что может Вас вывести из себя? 

Какие конфликты у Вас были в служебной деятельности, и каким 

образом Вы их разрешили (1-2 примера)?  

Какие профессиональные и жизненные цели Вами достигнуты, и каков 

опыт преодоления трудностей при их достижении? 

От чего зависит Ваша работоспособность (от уверенности в себе, от 

настроения, от мотивации, от оценки результатов Вашего труда значимыми 

для Вас окружающими и т.д.)? 

Что в работе для Вас важнее: процесс или результат? Какие цели ставите 

перед собой на ближайшие 3 года? Что планируете сделать, чтобы достичь 

желаемого? 

Каковы самые значимые достижения в профессиональной деятельности 

за последние 3 года? Какие Вы видите сложности в жизни, и как с ними 
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справляетесь?   

Как часто Вы сталкиваетесь с мнениями, противоположными Вашему?  

Расскажите о ситуации, когда это произошло, и о том, как Вы себя вели? 

Благодаря чему Вам удается доказать свою правоту? Приведите примеры 

ситуаций. 

 

IV. Личностно-коммуникативный компонент  

Обсуждаемые вопросы: 

Каковы причины поступления в Академию управления МВД России? 

Почему именно Вы должны поступить на обучение в Академию 

управления МВД России? 

Что Вам известно о нашей образовательной организации и из каких 

источников?  

От чего зависит Ваша самооценка (например, новые обстоятельства, 

новый коллектив и оценка окружающими удачи или неудачи в делах и 

межличностных отношениях и т.д.)?  

Как Вы считаете, у Вас в большей степени преобладает мотивация 

достижения или мотивация избегания неудач? 

Вы успешный человек? Оцените степень уверенности в собственных 

силах (по 10-балльной шкале)? 

Кого Вы в первую очередь вините в своих неудачах (себя, 

обстоятельства, окружающих, руководителей и др.)? 

 

Результат вступительного испытания по специальной дисциплине 

оценивается по 100-балльной шкале путем сложения баллов за тестирование и 

баллов за собеседование. 
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