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1. Цели и задачи дисциплины.  
История государства и права зарубежных стран относится к циклу обще 

профессиональных дисциплин, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, а так же к 
числу историко-правовых наук, поэтому она входит в число основных 
учебных курсов, которые представляют собой неотъемлемую часть и 
необходимый элемент высшего юридического образования. В отличие от 
общей истории историко-правовые науки не исследуют общество в целом, а 
имеют предметом своего изучения исторические процессы развития сложной 
системы государственных и юридических учреждений. 

В силу конкретно-исторического подхода к государственно-правовым 
явлениям и процессам, присущим тому или иному обществу на том или ином 
этапе его развития, история государства и права зарубежных стран оперирует 
множеством фактов, конкретных событий политической жизни, деятельности 
государств, правительств, классов, партий и пр. Но история государства и 
права не представляет собой простой набор знаний о прошлом государства и 
права. Она ставит своей целью выявление исторических закономерностей 
развития государства и права. 

История государства и права зарубежных стран тесно связана с другой 
юридической наукой и учебной дисциплиной − теорией государства и права, 
также изучающей закономерности развития государства и права. Но теория 
государства и права с помощью логического метода отражает исторический 
процесс в абстрактной форме, освобожденной от всех исторических 
случайностей. Она вырабатывает свою систему общеправовых понятий и 
категорий, которые широко используются в учебном курсе истории 
государства и права. 

В отличие от теории государства и права историко-правовые науки 
изучают конкретные процессы развития государственно-правовых 
институтов и явлений, развивающихся в хронологической 
последовательности и проявляющихся в определенном историческом 
пространстве. 

Концепция курса обучения предполагает прохождение студентом 
следующих стадий: 

I. Формирование представлений о предмете истории государства и 
права зарубежных стран: 
— «пассивное» восприятие и накопление информации; 
— приобретение навыков целенаправленного восприятия историко-

правовых явлений и процессов; 
— обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полноценное восприятие историко-правовых 
явлений; 

— расширение объема представлений о конкретных государствах и их 
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правовых системах, входящих в предмет данной науки; 
— формирование представления об общих и специфических 

закономерностях возникновения, развития, а иногда и гибели 
государственности и права в конкретно-исторических условиях. 

II. Формирование историко-правовых понятий: 
— обогащение словаря историко-правовых терминов; 
— выделение и распознавание историко-правовых понятий среди 
других: 
— овладение приемами группировки, классификации и обобщения 

знаний в предметах и исторических явлениях с целью формирования 
понятий. 

III. Оперирование историко-правовыми знаниями, умениями и 
понятиями в практической деятельности: 

1) обучение применению историко-правовых знаний в самостоятельной 
практической деятельности; 

2) обучение применению историко-правовых знаний в 
самостоятельной научно-практической деятельности, соединению их с 
новыми понятиями, выработке новых историко-правовых знаний. 

Основные цели и задачи изучения курса: 
— формирование юридического мировоззрения у студентов; 
— формирование у студентов твердых представлений о пути 

человеческой цивилизации к современному состоянию правовой 
системы; 

— приобретение умений анализировать юридические документы, 
оставивших заметный след в истории человеческой цивилизации, 
находить и анализировать статьи памятников права при решении 
конкретных задач; 

— овладение навыками аргументировано и юридически грамотно 
обосновывать свою позицию по дискуссионным вопросам, делать 
сравнительный анализ юридических документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП, требования к знаниям, умениям 
и навыкам студента, взаимосвязь с иными дисциплинами. 

Согласно ФГОС ВПО дисциплина «История государства и права 
зарубежных стран» относится к профессиональному циклу ООП (базовой 
части). 

Освоение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
способствует формированию у студентов следующих компетенций: 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 
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основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 
ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 
 
После изучения курса студент должен: знать: 
— природу и сущность государства и права; 
— этапы развития государства и права, основные источники права на 

различных исторических этапах; 
— основные исторические закономерности и особенности становления 

и развития государства и права зарубежных стран; 
— эволюцию ведущих государств в соответствующие исторические 
эпохи; 
— историю возникновения и развития важнейших правовых 

институтов и их эволюции на различных этапах истории 
человечества. 

быть способным продолжать процесс изучения других юридических 
дисциплин самостоятельно, с использованием знаний, полученных по 
истории государства и права; 

уметь самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 
раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 
государства в разные эпохи; 

иметь: 
— навыки аналитической работы, понимать смысл нормативных актов 

и применять нормы действующего права к конкретным жизненным 
ситуациям; 

—навыки научно-исследовательской работы в области юриспруденции; 
обладать навыкам и применения сравнительно-исторических знаний в 

ходе законотворческой деятельности и экспертной оценки законов. 
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3. Учебно-тематический план дисциплины (с указанием общей 
трудоемкости и количеством часов, отводимых на различные разделы и 
виды учебной деятельности).  

 
Общая трудоемкость дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» составляет 288 часов (8 зачетных единиц).  

 
№ 
п/п 
 

Раздел (тема) 
учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
и трудоемкость (в часах) 
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тр
ол

ь 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

1 
Раздел I. История 
государства и права 
Древнего мира 

14 22 18 18 72 36/10 

2 
Раздел II. История 
государства и права 
Средних веков 

14 22 18 18 72 36/10 

3 
Раздел III. История 
государства и права Нового 
времени 

14 22 18 18 72 36/10 

4 
Раздел IV. История 
государства и права 
Новейшего времени 

12 24 18 18 72 36/10 

 ИТОГО: 54 90 72 72 288 144/ 
40 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

4. Содержание дисциплины. 
Вводная тема. Предмет и методология, периодизация, значение 

 истории государства и права зарубежных стран 
Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран. 

История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 
дисциплина. Задачи курса, принципы его построения. Периодизация курса. 

Место истории государства и права в системе юридических наук, ее 
связь с общей историей государства и права, другими юридическими 
дисциплинами. Значение для общеобразовательной и профессиональной 
подготовки юристов. 
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Раздел I. История государства и права Древнего мира 

Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока 
Возникновение и развитие государства в Древнем Египте, Вавилоне, 

Индии и Китае.  
Общественный строй древневосточных государств. Общинная 

организация, ее влияние на форму государственной власти. Правовое 
положение населения. Особенности положения рабов. 

Государственный строй. Восточная деспотия: характерные черты. 
Функции государства в странах Древнего Востока. Принципы организации 
центрального и местного управления. Армия. Суд. 

Право древневосточных государств. Основные памятники права стран 
Древнего Востока. Древнешумерские законы.  

Древний Египет. Основные этапы государственной истории. Раннее 
царство. Древнее царство. Среднее царство. Новое царство. Позднее царство. 
Система государственной администрации. Древнеегипетское право. 

Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи – важнейший памятник 
древневавилонского права. Общая характеристика законов. Авилум и 
мушкенум. Регулирование имущественных отношений. Брак, семья и 
наследование. Преступление и наказание. Судопроизводство. 

Древняя Индия. Законы Ману – наиболее известный памятник 
древнеиндийского права. Связь религии и права. Закрепление варнового 
строя. Правовое регулирование собственности и договорных отношений. 
Особенности брачно-семейного права. Преступление и наказание. Судебный 
процесс. 

Древний Китай. Периодизация истории. Циньская (древнекитайская, 
дальневосточная) и китайская цивилизации. Особенности источников права 
Древнего Китая. Свод законов Чжоу-ли. Основы конфуцианской 
политической идеологии. Даосизм. Легизм. 

 
Тема 2. Античная цивилизация и античные государства. 

Государство и право Древней Греции 
Первые государственные образования на территории Греции. Начало 

разложения родовых порядков и формирование классовых отношений. 
Гомеровский (X-IX вв. до н.э.), архаический (VII-VI вв. до н.э.) и 

классический (V-IV вв. до н.э.) периоды в истории Древней Греции. 
Особенности древнегреческой цивилизации и полисной государственности. 

Возникновение и развитие государства в Афинах. Реформы Тезея. 
Эвпатриды, геоморы и демиурги; метеки. Архонты и ареопаг. Навкрарии. 
Реформы Солона и Клисфена. Демократизация государственного строя в V в. 
до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Образование афинского морского 
союза. 

Правовое положение населения в Афинах в V-IV вв. до н.э. 
Политическая организация афинской демократии. Народное собрание. Совет 
пятисот. Гелиэя. Высшие государственные должности и порядок их 
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замещения. Армия. Суд. Упадок афинской демократии. 
Возникновение государства в Спарте. Реформы Ликурга. Спартиаты, 

периэки, илоты. Военно-аристократический характер политической 
организации в Спарте. Цари. Герусия. Эфоры. Народное собрание. Кризис 
спартанской политической системы. Основные черты древнегреческого 
права. Источники права: Большая ретра Ликурга, Законы Драконта, 
Гортинская правда. 

Афинское право. Регулирование имущественных отношений. Владение 
и собственность. Виды договоров. Обеспечение договорных обязательств. 
Обязательства из деликтов. 

Брачно-семейные отношения. Наследование по закону и по завещанию. 
Виды преступлений и наказаний. Цель наказания. Защита демократии в 

Афинах уголовно-правовыми средствами. 
Судебный процесс. 
 

Тема 3. Государство и право Древнего Рима 
Периодизация истории Древнего Рима. Эпоха царей (753 г. до н.э. – 509 

г. до н.э.). Период республики (509 г. до н.э. – 27 г. до н.э.). Период империи: 
принципат (27 г. до н.э. – 284 г. н.э.) и доминат (284 г.н.э. – 476 г.н.э.). 

Возникновение государства в Риме. Родоплеменное устройство и 
общественное управление в эпоху царей. Рост имущественного и 
социального неравенства. Борьба патрициев и плебеев. Реформы Сервия 
Тулия. Образование аристократической республики. Уравнение в правах 
плебеев с патрициями. 

Римская республика. Правовое положение населения. Граждане, 
латины, перегрины, рабы. Государственный строй. Народные собрания. 
Сенат. Магистратуры: принцип формирования и функционирования. 
Практика сдержек и противовесов в системе властных структур. Римская 
армия. 

Кризис республики. Обострение социально-классовых противоречий в 
Риме во II-I вв. до н.э. Нобили и всадники. Законодательство Гракхов. 
Военная реформа Мария. Диктатура Суллы. Триумвираты. Переход к 
империи. 

Римская империя. Изменения в правовом положении населения. 
Возникновение и развитие колоната. Кризис рабовладельческой системы 
производства. 

Государственный строй Римской империи. Принципат. Упадок 
республиканских учреждений и формирование императорского 
чиновничества. Финансовое ведомство. Роль армии. Доминат. Император. 
Государственный совет. Высшее чиновничество. Кастовость службы. 
Реформы Диоклетиана и законодательство Константина. Разделение империи 
на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Римское право. Основные этапы развития римского права и правовой 
системы. Квиритское право. Преторское право. «Право народов». Римское 
классическое право. 
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Источники права. Законы XII таблиц. Законотворчество народных 
собраний. Эдикты магистратов. Сенатус–консульты. Императорские 
конституции. Юриспруденция, ее роль в развитии римского права. 
Кодификация римского права. Свод Юстиниана. Структура римского права. 
Публичное и частное право. 

Римское право древнейшего периода. Способы приобретения и 
отчуждения вещей. Манципация. Владение и собственность. Сервитуты. 
Нексум. Деликты. Формы заключения брака. Римская семья. Наследование 
по закону и по завещанию.  

Римское право классического и постклассического периода. Развитие 
основных институтов права. Вещное право, способы приобретения вещных 
прав. Виды собственности и способы ее защиты. Владение и его защита. 
Приобретательная давность. Право на чужие вещи. 

Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Виды 
договоров: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. 
Обязательства, вытекающие из договоров займа, ссуды, купли-продажи, 
найма. Обязательства из причинения вреда. Обеспечение обязательств. 
Развитие брачно-семейного и наследственного права. Изменения форм 
гражданского процесса. Формулярный и экстраординарный процесс. 

Уголовное право и процесс. Виды преступлений и наказаний. 
Избирательность наказаний. Инквизиционный процесс. Историческое 
значение римского права. 

 
Раздел II. История государства и права Средних веков 

Тема 1. Государство средневековой Франции 
Особенности образования франкского государства, роль завоевания. 

Сельская община (марка). Имущественное неравенство и возвышение 
племенной знати. Аллод. Закрепощение свободных общинников. 
Коммендация и прекарий. Иммунитеты. Реформы Карла Мартелла. 
Бенефиции и феод. Система «сюзеренитета–вассалитета». 

Государственный строй франков. Империя Карла Великого. 
Центральное и местное управление, судебные органы. Вооруженные силы. 
Королевская дружина; конное рыцарское войско и народное ополчение. 

Распад франкской империи. Верденский договор 843 г., его значение в 
образовании средневекового государства во Франции. 

Феодально-раздробленная (сеньориальная) монархия(IX-XIII вв.). 
Номинальное единство страны. Развитие феодальных отношений и 
формирование основных классов. Феодальная иерархия, административные и 
судебные права сеньоров. Правовое положение крестьян и горожан. 
Политическая децентрализация. Королевская власть. Дворцовая система 
управления. Вооруженные силы. 

Начало борьбы за государственное единство. Союз монархии и 
городов. Роль мелкого дворянства. Отказ от принципа «Вассал моего вассала 
не мой вассал». Реформы Людовика IX. 

Сословно-представительная монархия (XIV-XV вв.). Изменения в 
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сословно-классовой структуре. Три сословия. 
Переход к сословно-представительной монархии. Реформы Филиппа 

IV и союз Генеральных штатов. Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
Укрепление королевской власти. Организация центрального и местного 
управления. Военная реформа середины XV. Судебная система 
средневековой Франции. 

Абсолютная монархия (XVI-XVIII вв.). Причины ее возникновения и 
характерные черты. Развитие сословно-классовой структуры общества. Роль 
буржуазии. Государственный строй Франции в период абсолютизма. 
Реформы Ришелье. Неограниченный характер королевской власти. 
Бюрократизация государственного аппарата. Специализация суда и полиции. 
Тюрьмы. Создание регулярной армии. Налоговый гнет. 

 
Тема 2. Государство средневековой Англии 

Раннефеодальная монархия в Англии (X-XI вв.). Англосаксонские 
государства накануне нормандского завоевания. Закабаление крестьян. 
Победа феодальных отношений. Система управления. Король, королевский 
совет. Местная администрация. Суд и полиция. 

Нормандское завоевание и его влияние на общественно-политическое 
развитие Англии. Реформы Генриха II. Аппарат управления в центре и на 
местах. Вооруженные силы. 

Образование и развитие сословно-представительной монархии (XIII-
XV вв.). Особенности сословно-классовой структуры. Великая Хартия 
вольностей 1215 г. Возникновение и развитие парламента. Формирование 
органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. Суды 
общего права и суд «справедливости». Возникновение суда присяжных. 

Становление английского абсолютизма. Изменения в экономике и 
социальной структуре общества. Роль государства в процессе 
первоначального накопления капитала. «Кровавое законодательство». 
Незавершенный характер английского абсолютизма. Король и парламент. 
Королевская власть и церковь. Тайный совет. Звездная палата. Высокая 
комиссия. Местное самоуправление. Особенности военной организации. 
Полиция. Тюрьмы. 

 
Тема 3. Государство средневековой Германии 

Становление раннефеодального государства в Германии (X-XII вв.). От 
каролингской монархии к «Священной Римской империи германской нации». 
Особенности сословно-классовой структуры. Королевская власть. 
Ограничение самостоятельности герцогов. «Оттоновские привилегии». 
Королевский совет. Высшие сановники и министериалы. Собрание феодалов. 

Разложение системы раннефеодальной организации общества. 
Превращение герцогств в территориальные княжества. Иммунитеты. 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии. 
Изменения в сословно-классовой структуре. Политическая децентрализация 
и ослабление императорской власти в XIII в. 
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«Золотая булла» 1356 г. Права и привилегии курфюрстов. Управление 
в германских княжествах и городах, органы сословного представительства: 
рейхстаг и ландтаги. Военная организация. Имперский суд и полиция. 

Особенности абсолютизма в Германии. Развитие экономики. 
Реформация церкви. Крестьянская война 1525 г. и ее последствия. Торжество 
партикуляризма в государственном строе. Княжеский абсолютизм. 
Полицейское государство в Пруссии. «Просвещенный» абсолютизм в 
Австрии. 

 
Тема 4. Право феодальных государств Западной Европы 

Источники права раннего Средневековья. Правовые обычаи. 
Варварские правды. Судебные прецеденты. Королевское законодательство. 
Салическая правда: регулирование имущественных, договорных и брачно-
семейных отношений; преступление и наказание; судебный процесс. 

Источники права в период расцвета феодализма и позднего 
Средневековья. Партикуляризм права во Франции. Кутюмы и их 
кодификации. Рецепция римского права. Королевское законодательство. 
Торговый кодекс 1673 г. Большой ордонанс 1670 г. 

Партикуляризм в праве Германии. Ленное право. Рецепция римского 
права. Саксонское и Швабское зерцала. Каролина. Терезиана. Прусское 
земское уложение 1794 г. 

Своеобразие источников права в Англии. «Общее право» и судебный 
прецедент. «Право справедливости». Статутное право. 

Каноническое и городское право. Римско-католическая церковь и ее 
роль в формировании системы канонического права. Развитие папского 
правотворчества. Систематизация канонического права. Сужение сферы 
регулирования под влиянием Реформации. 

Особенности городского права, его значение в становлении 
общеевропейской правовой культуры. Городские статуты, королевские и 
сеньориальные грамоты. 

Имущественные правоотношения. Феодальное право собственности на 
землю. Правовое положение крестьянского надела. Доверенная 
собственность. Государственная регламентация производства и торговли. 
Обязательственные отношения. 

Семейное и наследственное право. Влияние канонического права. 
Форма брака. Условия действительности брака. Власть мужа и отца в семье. 
Особенности положение женщин и детей в семье. Внебрачные дети. Порядок 
наследования имущества. Ограничения завещательного распоряжения. 
Майорат. Право «мертвой руки». 

Уголовное право и процесс. Карательный характер уголовного права. 
Преступления против религии и государства. Защита собственности, 
личности и нравственности. Деление преступных деяний на разряды: тяжкие, 
средние и легкие во Франции, преступления и проступки в Германии. 
Понятие «фелонии» в английском праве. Трехзвенная система преступлений: 
тризн, фелония и мисдиминор. Возмездие как цель уголовного наказания. 
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Жестокость наказаний. Развитие судопроизводства. Розыскной процесс и его 
стадии. Процесс по Большому ордонансу 1670 г. Состязательный характер 
судопроизводства. 

«Каролина» – общегерманское уголовное уложение 1532 г. Общая 
характеристика уложения. Некоторые общие понятия теории уголовного 
права: покушение, соучастие, неосторожность, необходимая оборона. 
Классификация преступлений. 

Цели уголовного наказания. Классификация наказаний: смертная казнь 
и ее виды; телесные наказания. Исполнение приговора. 

Судопроизводство. Сохранение элементов обвинительного процесса. 
Инквизиционный процесс. Три стадии процесса: дознание, общее 
расследование и специальное расследование. 

 
Тема 5. Государство и право Византии 

Периодизация истории развития Византийской империи. Разложение 
рабовладельческого государства и права, начало формирования основных 
институтов феодального государства и права (IV–VII вв.). Становление и 
развитие феодальных институтов; создание централизованной феодальной 
монархии с развитым бюрократическим аппаратом (VII–XIII вв.). Усиление 
феодальной раздробленности и ослабление центральной власти (XIII–XV 
вв.). Падение Константинополя (1453 г.). 

Социальная структура Византии. Господствующая часть общества 
(сенаторы, динаты, куриалы, духовенство) и податное население. 

Государственный строй. Управление империей. Император (василевс). 
Консисторий (государственный совет). Синклит (Сенат). Синод. Аппарат 
чиновников. Административная система. 

Местное управление. Префектуры. Диоцезы. Провинции. Сельские 
общины. Фемный строй. 

Военная организация. Судебная система. 
Право Византии. Источники права (императорские конституции, 

жалованные грамоты, номоканоны, систематизированные и 
кодифицированные акты). Свод Юстиниана (527-565 гг.), Эклога (726 г.). 
Земледельческий, морской, военный законы. Прохирон (879 г.). Книга 
Эпарха (Х в.). 

Вещное право. Основания возникновения обязательств. Система 
договоров. Брачно-семейное право. Условия вступления в брак. Способы 
заключения брака. Способы и основания расторжения брака. Опека и 
Попечительство. Наследственное право. Наследование по закону и по 
завещанию. Выделение частей наследства. Лишение наследства. 

Уголовное право. Классификация преступлений и наказаний. 
Особенности судопроизводства. Общая характеристика процесса. Основания 
для возбуждения дела. Этапы процесса. 

 
Тема 6. Государство и право Арабского халифата 

Дамасский период (661-750 гг.) правления династии Омейядов. 
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Формирование наднациональной арабской империи. Основа формирования 
правовых норм – шариат. 

Багдадский период (750-1258 гг.) правления династии Аббассидов. 
Складывание отношений государственного служилого феодализма. 
Формирование централизованной общегосударственной администрации. 
Расцвет культуры, юриспруденции и богословия. Распад государства на 
эмираты, султанаты. Падение империи под натиском монголов. 

Социальная структура Арабского халифата. Муслимы (юристы). 
Феодалы. Горожане. Крестьяне. Рабы. 

Государственный строй. Халиф. Визирь. Диваны – центральные органы 
власти и управления. Военная система: постоянное войско, ополчение, 
наемники, мамлюки. Судебная система(коллегия богословов, кади, светские 
суды). Полиция. 

Местное управление. Провинции. Области. Города, селения. Местный 
аппарат чиновников. 

Право. Источники права. Коран. Сунна. Иджма. Четыре школы 
мусульманского законоведения. 

Вещное право. Классификация вещей («чистые» и «нечистые» вещи; 
движимые и недвижимые; заменимые и незаменимые). Виды земельных 
владений. Виды водных владений. Виды пользования водой. Способы 
приобретения прав собственности. 

Обязательственное право. Договоры. Деликты. Условия возникновения 
обязательств. Способы заключения договоров. Условия недействительности 
договоров. 

Брано-семейное право. Условия вступления и расторжения брака. 
Типология разводов. Наследственное право. 

Уголовное право. Посягательства на «права аллаха». Посягательства на 
права мусульман. Виды наказаний. 

Судебный процесс. Общая характеристика. Этапы процесса. 
 

Раздел III. История государства и права Нового времени 
Тема 1. Революция XVII в. и возникновение 

конституционной монархии в Англии 
Предпосылки революции. Петиция о праве 1628 г. Основные этапы 

английской буржуазной революции. «Долгий» парламент. Трехгодичный акт. 
Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Расстановка политических 
сил. Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. 
«орудие управления» 1653 г. 

Реставрация Стюартов. Бредская декларация. Политический режим в 
период реставрации. Тори и виги. «Хабеас корпус акт» 1679 г. 
Государственный переворот 1688 г. Утверждение конституционной 
монархии. Билль о правах 1689 г. Акт о престолонаследии 1701 г. 
Возвышение парламента. Возникновение кабинета министров. 

Развитие конституционной монархии в XVII- начале XX вв. 
Промышленный переворот и его последствия. Власть и управление в Англии 
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в XVIII веке. Король. Парламент. Кабинет министров. Местное управление. 
Судебная система. Армия и полиция. 

Особенности развития британской конституции. Борьба парламента и 
исполнительной власти. Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. 
Консерваторы и либералы. Ответственное правительство. Ослабление 
королевской власти. Возрастание роли правительства.  

Вступление Англии в эпоху империализма. Государственно-
монополистический капитализм и изменение социальной структуры 
общества. Образование лейбористской партии. 

Развитие государственного строя Англии. Избирательные реформы 
1884-1885 гг. Реформы местного управления. Дальнейшее усиление роли 
кабинета министров. Начало кризиса парламентаризма. Акт о парламенте 
1911 г. Рост бюрократизма и милитаризма. Акт о защите государства 1914 г. 
Судебная реформа 1875 г. 

Британская колониальная империя. Формы колониального господства. 
Колонии и доминионы. Акт о действительности колониальных законов 1865 
г. Положение Ирландии и Индии. Имперские конференции. 

 
Тема 2. Образование США 

Колонизация североамериканского континента, организация 
управления в английских колониях. Причины и характер революционной 
войны против метрополии. 

Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. 
Создание конфедерации. «Статьи конфедерации» 1781 г. Переход к 
федерации. Конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. «Дело Мэрбари 
против Медисона» и возникновение института судебного конституционного 
контроля. 

Государственное развитие США. Демократизация избирательной 
системы. Судебная реформа. Территориальное расширение США. 
Гражданская война 1861-1864 гг. между Севером и Югом за власть. 
«Реконструкция Юга». Конституционное развитие США после гражданской 
войны. Укрепление федерации. Расовая дискриминация. 

Основные изменения в государственном строе. Положение конгресса. 
Возрастание президентской власти. Бюрократизация федерального 
государственного аппарата. Организация власти и управления в штатах. 
Развитие местного самоуправления. Армия, полиция, тюремная система 
США. 

 
Тема 3. Революция конца XVIII в. 

 и образование буржуазного государства и права во Франции 
Основные этапы революции. Учредительное собрание. Законы об 

«уничтожении феодального режима» 4-11 августа 1789 г. Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Ликвидация монархии и провозглашение республики. Жирондистский 
конвент. 
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Диктатура якобинцев. Декларация и Конституция 1793 г. Организация 
революционной власти. Конвент. Комитет общественного спасения. Комитет 
общественной безопасности. Комиссары конвента. Революционный 
трибунал. Органы якобинской диктатуры на местах. Армия. Якобинский 
террор. Падение якобинской диктатуры. 

Государственный строй Франции от Первой республики до Первой 
империи. Термидорианский переворот 1794 г. и реорганизация 
государственной власти. Конституция 1795 г. Директория. 

Государственный переворот генерала Бонапарта. Установление 
консульства. Конституция 1799 г. Органические сенатус-консульты 1802 и 
1804 гг. Провозглашение империи. Бонапартизм. Централизация и 
бюрократизация государственного аппарата. Роль армии и полиции. Падение 
империи Наполеона Бонапарта. 

Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до 
Второй империи. Реставрация монархии Бурбонов. Легитимная монархия и 
Хартия 1814 г. Июльская монархия и Хартия 1830 г. 

Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 
1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 
г. Государственный строй Второй империи. Бонапартизм. Франко-прусская 
война и падение империи. 

Парижская коммуна 1871 г. Пролетарская революция 18 марта1871 г. 
Образование парижской Коммуны. Деятельность политических партий 
бланкистов и прудонистов. Декларация «К французскому народу» от 19 
апреля 1871 г. Организация власти и управления в Парижской Коммуне. 
Ликвидация парламентаризма. Выборность и сменяемость лиц. Организация 
вооруженных сил. Судебная система. Социально-экономические 
мероприятия Парижской Коммуны. Современное понимание исторического 
значения Парижской Коммуны. 

Третья республика во Франции. Становление республики. 
Конституционные законы 1875 г. Президент. Национальное собрание. 
(палата депутатов и сенат). Совет министров. Судебная система. 
Избирательное право. Многопартийность. Эволюция государственной 
системы Третьей республики. Бюрократизация и милитаризация 
государственного аппарата. Местное управление. Армия и полиция. 

 
Тема 4. Становление англосаксонской и 

романо-германской правовых систем 
Буржуазные революции и становление национальных правовых систем. 

Формирование буржуазного правопорядка: соотношение преемственности и 
новых принципов. Права человека. Неприкосновенность частной 
собственности. Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. 
Преодоление правового партикуляризма и создание национальных правовых 
систем. 

Особенности английского права. Роль преемственности. Судебное 
правотворчество. Отсутствие рецепции римского права и кодификаций. 
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Эволюция общего права, «права справедливости» и статутного права в 
период утверждения и развития капитализма в Англии. Доктрина 
«верховенства права». 

Становление буржуазного права во Франции. Коренная перестройка 
права под влиянием Великой французской революции. Авторитет закона. 
Кодификация. Влияние римского права. 

Англосаксонская и континентальная (романо-германская) правовые 
системы. Право публичное и частное. Процессы взаимовлияния 
национальных правовых моделей. Правовая экспансия метрополий. 
Своеобразие правового развития бывших английских колоний. Завершение 
формирования англосаксонской и континентальной правовых систем к 
началу ХХ века. 

 
Гражданское право 

Англия. Реальная и личная собственность, способы их защиты. 
Доверенная собственность (траст). Договоры и деликты. Законы о 
компаниях. Развитие основных институтов семейного и наследственного 
права. Влияние гражданского права Англии на право США, Ирландии, 
Канады, Австралии и других стран. 

Франция. Утверждение принципов буржуазного гражданского права в 
годы Великой французской революции. Гражданский кодекс 1804 г. (кодекс 
Наполеона) и его значение. Торговый кодекс 1807 г. 

Германия. Австрийское гражданское уложение 1811 г. Саксонское 
гражданское уложение 1863 г. Германское гражданское уложение 1900 г. 

 
Уголовное право и процесс 

Англия. Тризн, фелония и мисдиминор. Эволюция системы наказаний. 
Изменения в процедуре рассмотрения уголовных дел. Суд присяжных. 

Франция. Закрепление гуманистических идей Монтескье, Вольтера и 
Беккариа в Уголовном кодексе 1791 г., Уголовный кодекс Франции 1810 г. и 
его значение. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Германия. Влияние французского уголовного права. Уголовный кодекс 
Пруссии 1851 г. Уголовное уложение Германской империи 1871 г. 

 
Трудовое и социальное законодательство 

Англия. Принудительное регулирование условий труда и отмена 
законов о пауперах. Легализация профсоюзной деятельности. Фабричное 
законодательство XIX в. Закон о социальном страховании 1911 г. 

Франция. Закон Ле-Шапелье 1791 г. Правовое регулирование трудовых 
отношений в XIX в. Узаконение рабочих синдикатов и экономических 
забастовок. Социальное законодательство Третьей республики. 

Германия. Антирабочее законодательство. Отмена запрета на создание 
профсоюзов. Ограничение продолжительности рабочего времени. Введение 
отдельных форм социального страхования в конце XIX в. 
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Раздел IV. История государства и права Новейшего времени 
Тема 1. Политическая система и законодательство Италии 

Общественно-политический строй Италии в начале ХХ в. Кризис 
«либерального государства». Фашистский переворот 1922 г. Политический 
режим «переходного периода» (1922-1926 гг.). Реальные перемены во 
властных структурах. Создание Большого фашистского совета и 
Добровольной милиции национальной безопасности. Лавирование и террор в 
тактике фашистской партии. Конституционный закон 1925 г. 

Установление тотальной фашисткой диктатуры (1926-1929 гг.). 
Чрезвычайные законы 1926 г. Создание Особого трибунала по защите 
государства. Хартия труда. Запрещение оппозиционных политических 
партий и движений. Установление фашистского контроля за парламентом и 
профсоюзами. Сращивание фашистского партийного и государственного 
аппарата. Введение новой избирательной системы. 

Строительство «корпоративного государства» (1929-1943). Цели и 
методы государственного регулирования экономики. Переход к автаркии. 
Создание отраслевых корпораций и Национального совета корпораций. 

Разгром фашистской Италии во второй мировой войне. 
 

Тема 2. Государственная и правовая системы Германии 
Ноябрьская революция 1918 г. и крах кайзеровской империи. 

Учредительное собрание и принятие Веймарской конституции 1919 г. 
Рейхстаг и рейхсрат. Президент и правительство. Организация управления в 
землях. Права и свободы граждан. 

Политический режим Веймарской республики. Мировой 
экономический кризис и его проявление в Германии. Угроза фашизма. 

Приход фашистов к власти. Причины установления фашистской 
диктатуры. Фашистский политический режим. Ликвидация конституционных 
прав и свобод. Чрезвычайные декреты «о защите народа и государства». 
Уничтожение многопартийности. Лейпцигский процесс. 

Механизм фашистской диктатуры. Ликвидация государственных 
учреждений Веймарской республики. Огосударствление нацистской партии. 
Закон 1933 г. «Об обеспечении единства партии и государства». 
Сосредоточение всей полноты государственной власти в руках фюрера 
фашистской партии. Переплетение функций партийных и государственных 
органов на всех уровнях управления страной. Фашистская бюрократия. 
Ликвидация должности президента республики, ландтагов и автономии 
местного самоуправления. Централизация и бюрократизация 
государственного аппарата. 

Государственное регулирование экономики. Закон 27 февраля 1934 г. о 
создании хозяйственных палат – общеимперской и провинциальных. 
Картелирование экономики. Ликвидация социальных завоеваний 
трудящихся. «Закон о порядке национального труда» 1934 г. Введение 
принудительного набора рабочей силы. «Немецкий трудовой фронт». 
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Карательные органы гитлеровской Германии. «Штурмовые отряды» 
(СА), «охранные отряды» (СС), государственная тайная полиция (гестапо), 
уголовная полиция (крипо). Концентрационные лагеря. Главное управление 
имперской безопасности. МВД. Чрезвычайные суды. 

Вооруженные силы. Введение всеобщей воинской повинности. 
Воссоздание ВМФ и ВВС. Штаб верховного командования вооруженных сил. 
Генеральный штаб сухопутных войск. 

Агрессивная внешняя политика гитлеровской Германии. Крах 
фашистской Германии. 

 
Тема 3. Государство и право США в Новейшее время 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его последствия. Милитаризация 
экономики США после второй мировой войны. Военно-промышленный 
комплекс. 

Ограничения демократических прав и свобод. Уступки рабочему 
классу в период «Нового курса» Рузвельта. Наступление на конституционные 
права и свободы американских граждан после второй мировой войны. 
Антирабочее и антикоммунистическое законодательство США. Программа 
«борьбы с бедностью» Л. Джонсона. Политика «подлинных перемен» 
президента Б. Клинтона. 

Основные изменения в государственном строе США. Партии в 
политической системе США. 24-я (1964 г.) и 26-я (1971 г.) поправки к 
американской конституции. Реформы избирательного права в 60-х–70-х гг. 
Централизация государственной власти. Сдвиги в американском 
федерализме. Расширение полномочий федерального правительства. 
Соотношение ветвей власти. Усиление президентской власти. 
Бюрократизация и милитаризация государственного аппарата. Вооруженные 
силы США. Судебная система. 

Полицейские и разведывательные органы в структуре исполнительной 
власти США. ФБР и ЦРУ. Борьба с терроризмом. Изменения в системе 
министерства юстиции и атторнейской службы. Тюремная система. 

 
Тема 4. Основные направления правового развития  

ведущих стран Запада в Новейшее время 
Изменения в источниках права. Обновление традиционных 

кодификаций и принятие новых кодексов. Унификация права. 
Консолидированное законодательство. Делегированное законодательство. 
Закон и административные акты. Административные прецеденты. 
Правотворческая роль судебной практики. Институт судебного контроля. 

Изменения в системах права. Структурная дифференциация права. 
Переплетение гражданско-правовых и административных методов правового 
регулирования. Ослабление различий между публичным и частным правом. 
Появление комплексных отраслей права. Взаимодействие национальных 
правовых моделей. Процессы интернационализации в развитии права. 
Влияние международно-правовых норм на право отдельных государств, их 
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имплементация. Ослабление различий между континентальной и 
англосаксонской правовыми системами. Особенности современного 
мусульманского права и конфуцианской системы. 

Гражданское и торговое право. Правовые формы организации 
предпринимательства. Акционерное и антитрестовское законодательство. 
Ограничение института частной собственности. Правовой статус 
государственной и смешанной форм собственности. Правовая регламентация 
государственного регулирования экономики. Ревизия классических 
принципов гражданского и торгового права. Основные изменения в 
договорном и брачно-семейном праве. 

Трудовое и социальное законодательство. Природа и правовые формы 
социального реформизма. Конституционное и законодательное закрепление 
права на организацию в профсоюзы, заключение коллективных договоров, 
забастовку. Правовые ограничения профсоюзных действий. Рост 
административного и судебного вмешательства в трудовые отношения. 
Правовое регулирование условий труда. Развитие законодательства о 
социальном страховании и пенсионном обеспечении. Концепция 
«государства всеобщего благоденствия» («социального государства»). 

Уголовное право и процесс. Рост преступности и основные 
направления государственной уголовно-правовой политики. Процессы 
декриминализации в уголовном законодательстве и появление новых видов 
преступлений. Гуманизация системы наказаний и проблема отмены смертной 
казни. Использование уголовного законодательства в политических целях, 
борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Доктрина 
«полицейского усмотрения». Усиление судебного контроля за деятельностью 
полицейских и следственных органов. Либерализация классических 
принципов уголовно-процессуального права.  

 
 

5. Содержание тем дисциплины по видам занятий 
 

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

Лекция (2 часа) 
1. Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран 
2. Место ИГПЗС в системе юридических наук 
3. Периодизация ИГПЗС и структура курса 
4. Общая характеристика учебной литературы 
 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1. Предмет науки «История государства и права зарубежных стран».  
2. Методы изучения истории государства и права зарубежных стран. 
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3. Связь истории государства и права с другими юридическими 
дисциплинами. 
4. Значение курса «История государства и права зарубежных стран» в 
системе юридического образования. 

 
Перечень рекомендованной литературы 

1. Борисевич, М. М. История государства и права зарубежных стран : 
учебное пособие / М. М. Борисевич, О. А. Бельчук, С. Г. Евтушенко. – М., 
2007. 

2. Всеобщая история государства и права / под ред. К. И. Батыра. – М., 
1999. 

3. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. 
Графский. – М., 2005. 

4. История государства и права зарубежных стран (рабовладельческое и 
феодальное государство и право) / под ред. П. Н. Галанзы, Б. С. Громакова. – 
М., 1980. 

5. История государства и права зарубежных стран : учебник / под ред. 
О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. – М., 2000. 

6. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник 
/ О. А. Омельченко. – М., 1999. – Т. 1. 

7. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : 
учебник / М. Н. Прудников. – М., 2004. 

8. Садиков, В. Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права 
/ В. Н. Садиков. – М., 2002. 

9. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. 
З. М. Черниловского. – М., 1998. 

10. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1997. 
11. Хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1998. 
12. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права 

/ З. М. Черниловский. – М., 1999. 
13. Шатилова, С. А. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / С. А. Шатилова. – М., 2005. 
 

Тема 2. Государство и право стран Древнего Востока 
Лекция (4 часа) 

1. Древний Восток: его сущность и основные функции государства 
2. Основные этапы истории Древнего Египта, Вавилона, Древней Индии и 

Древнего Китая 
3. Общественный строй древневосточных государств. Формирование 

сословного деления и классовой структуры. Правовое положение 
отдельных групп населения 

4. Государственный строй древневосточных стран 
5. Законы Хаммурапи и Законы Ману – правовые памятники 

древневосточных стран Древнего Востока: общая характеристика 
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Семинарское занятие (4 часа) 
1. Особенности образования древневосточных государств. Восточная 

деспотия, ее характерные черты. 
2. Древний Египет: периодизация, общественный строй, государственный 

строй. 
3. Законы Хаммурапи: общая характеристика, правовое положение 

основных групп населения, брак и семья, вещное право (виды договоров), 
преступления и наказания, суд и судебный процесс. 

4. Древний Китай: периодизация, общественный строй, государственный 
строй. 

5. Законы Ману: общая характеристика, правовое положение основных 
групп населения, брак и семья, вещное право (виды договоров), 
преступления и наказания, суд и судебный процесс. 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Система варн в Древней Индии. 
2. Суд и судопроизводство в странах Древнего Востока. 
3. Принцип талиона в уголовно-правовых нормах Законов Хаммурапи. 

Дополнительная литература  
14. Авдиев, В. И. История Древнего Востока / В. И. Авдиев. – М., 1970. 
15. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / под ред. Л. Р. 

Сюкияйнен. – М., 1999. – Т. 1: Античность. Восточные цивилизации. 
16. Большаков, В. А. Древнеегипетские царицы и их религиозно-

политическая роль / В. А. Большаков // Вопросы истории. – 2005. – № 9. – 
С. 143–149. 

17. Большаков, В. А. Преследования памяти женщины – фараона 
Хатшепсут / В. А. Большаков // Вопросы истории. – 2009. – № 3. – С. 154–
159. 

18. Бонгард-Левин, Г. М. Индия в древности / Г. М. Бонгард-Левин, 
Г. Т. Ильин. – М., 1985. 

19. Бонгард-Левин, Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-
Левин. – М., 1993. 

20. Васильев, Л. С. История Востока : в 2 т. / Л. С. Васильев. – М., 2003. 
21. Васильев, Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. – Ростов н/Д., 

1999. 
22. Васильев, Л. С. Проблемы генезиса китайского государства: 

формирование основ социальной структуры и политической администрации 
/ Л. С. Васильев. – М., 1983. 

23. Васильев, Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли / Л. С. Васильев. – 
М., 1989. 

24. Виппер, Р. Ю. История древнего мира / Р. Ю. Виппер. – М., 1997. 
25. Гаген, С. Абсолютный идеал правосудия в общественном 

правосознании от Др. Египта до поздней Византии / С. Гаген // Арбитражный 
и гражданский процесс. − 2009. − № 11. − С. 2−6. 
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26. Государство и социальные структуры на древнем Востоке. – М., 1989. 
27. Грудинкин, А. Другая античность Китая: древняя история Китая 

/ А. Грудинкин // Знание – сила. – 2002. – № 10. – С. 91–97. 
28. Дандамаев, М. А. Распад государственного хозяйства и процессы 

приватизации в Древней Месопотамии / М. А. Дандамаев // Вестник древней 
истории. – 2002. – № 4. – С. 3–22. 

29. Демидчик, А. Е. К вопросу о территориальном государстве Древнего 
Египта / А. Е. Демидчик // Вестник древней истории. – 2010. – № 1. – С. 3–13. 

30. Древние цивилизации. – М., 1989. 
31. Дхармашастра Нарады. – М., 1998. 
32. История Древнего Востока / под ред. В. И. Кузищина. – М., 2002. 
33. История Древнего Востока: от ранних государственных образований 

до древних империй / под ред. А. В. Седова. – М., 2004. 
34. Крамер, С. Н. История начинается в Шумере / С. Н. Крамер. – М., 

1991. 
35. Крашенинникова, Н. А. Индусское право: история и современность 

/ Н. А. Крашенинникова. – М., 1982. 
36. Ламберг-Карловски, К. Древние цивилизации. Ближний Восток и 

Мезоамерика / К. Ламберг-Карловски, Д. Саблов. – М., 1992. 
37. Мартыненко, Н. Палеология и проблемы истории древнего Китая 

/ Н. Мартыненко // Проблемы Дальнего Востока. – 2006. – № 4. – С. 130–140. 
38. Оппенхейм, А. Л. Древняя Месопотамия: портрет погибшей 

цивилизации / А. Л. Оппенхейм. – М, 1990. 
39. Темерев, А. Н. Положение незамужней женщины в Позднем Египте 

/ А. Н. Темерев // Вестник древней истории. – 2004. – № 3. – С. 107–125. 
40. Ульянов, М. Ю. К рассмотрению важнейших вопросов ранней 

истории царства Чу (вторая половина XI в. до н.э.): первые правители и 
локализация первого столичного центра / М. Ю. Ульянов // Вестник МГУ. – 
2005. – № 3. – С. 49–65. – (Сер. 13.Востоковедение). 

41. Хайтянь, Г. Конфуцианство и политическое руководство Китая 
последней четверти ХХ − начала ХХI вв. / Г. Хайтянь // Право и политика. − 
2010. № 6. − С. 1047−1056.  

42. Царьков, И. И. Уголовная политика древних цивилизаций 
/ И. И. Царьков // Право и политика. − 2010. № 8. − С. 1480−1492. 

43. Юнусов, М. М. Баалат Губль и Хатхор: из истории отношений Библа и 
Египта в эпохи Старого и Среднего Царств / М. М. Юнусов // Вестник 
древней истории. – 2005. – № 2. – С. 3–13. 

 
Тема 3. Государство и право Древней Греции 

Лекция (2 часа) 
1. Общая характеристика полисной системы 
2. Периодизация истории государства и права Афин 
3. Возникновение государства в Афинах: характеристика общественного и 

государственного строя 
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4. Демократизация общественно-политического строя Афин в V–IV вв. до 
н.э. («классического» периода). Реформы Эфиальта и Перикла 

5. Общая характеристика афинского права (семейный уклад, торговое и 
вещное право). Законы Драконта 

Семинарское занятие (2 часа) 
1. Возникновение государства в Афинах: 
а) реформы Тезея; 
б) реформы Солона: их роль в возникновении афинского рабовладельческого 
государства; 
в) административная реформа Клисфена. 
2. Рабовладельческая демократия в Афинах. Реформы Эфиальта и Перикла. 
3. Основные черты афинского права (семейный уклад, торговое и вещное 

право). Законы Драконта. 
4. Суды в системе народовластия. 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. «Афинская полития» Аристотеля как источник по изучению 
политической истории Древней Греции. 

2. Общественный и государственный строй Спарты. 
3. Суд присяжных (гелиэя) в Афинах. 

Дополнительная литература 
1. Андреев, Ю. В. Спарта как тип полиса : в 2 т. / Ю. В. Андреев. – 

М., 1983. – Т. 1: Античная Греция: проблемы развития полиса. 
2. Арский, Ф. Н. Перикл / Ф. Н. Арский. – М., 1971. 
3. Боннар, А. Греческая цивилизация : в 2 т. / А. Боннар. – Ростов н/Д., 1994. 
4. Виппер, Р. Ю. Лекции по истории Греции : избранное сочинение : 

в 2 т. / Р. Ю. Виппер. – Ростов н/Д., 1995. – Т. 1. 
5. Дубровский, И. Спартанский эксперимент: Спарта – самое странное 

государство Древней Эллады / И. Дубровский // Вокруг света. – 2006. – № 1. 
– С. 156–167. 

6. Исаева, В. И. Античная демократия – феномен европейской 
цивилизации / В. И. Исаева // Историко-культурные основы европейской 
цивилизации. – М., 1992. 

7. История Древней Греции / под ред. В. И. Кузищина. – М., 1986. 
8. История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. – М., 

1988. – Т. 1. 
9. Капогросси, Колоньези. Античный город как город-государство / 

Колоньези Капогросси // Вестник древней истории. – 2009. – № 4. – С. 27–41. 
10. Карпюк, С. Г. Общество, политика и идеология классических Афин 

/ С. Г. Карпюк // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. – 2005. – № 2. – С. 
6–10. – (Сер. 5.История). 

11. Карпюк, С. Г. Писцы афинской демократии / С. Г. Карпюк // Вестник 
древней истории. – 2009. – № 1. – С. 161–167. 
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12. Кудрявцева, Т. В. Тяжущиеся на беме: речи и поведение сторон в 
афинском народном суде / Т. В. Кудрявцева // Вестник древней истории. – 
2008. – № 1. – С. 3–19. 

13. Курбатов, А. А. Аристократия Древней Греции в VIII–VI вв. до н.э. 
/ А. А. Курбатов // Вопросы истории. – 2006. – № 10. – С. 115–122. 

14. Лурье, С. Я. История Греции / С. Я. Лурье ; под ред. Э. Д. Фролова. – 
СПб., 1993. 

15. Митина, С. И. Свобода полиса как правовая и политическая категория в 
эллинистический период / С. И. Митина // Государственная власть и местное 
самоуправление. − 2009. − № 11. − С. 43. 

16. Печатнова, Л. Г. Противостояние Клеомена и Демарата: к вопросу о 
соотношении властных структур в Спарте / Л. Г. Печатнова // Вестник 
древней истории. – 2006. – № 4. – С. 29–48. 

17. Плутарх. Избранные жизнеописания : 2 т. / Плутарх. – М., 1990. 
18. Разумович, Н. Н. Политическая и правовая культура. Идеи и 

институты Древней Греции / Н. Н. Разумович. – М., 1989. 
19. Рунг, Э. В. Синойкизм и возникновение демократии в Аргосе 

/ Э. В. Рунг, Е. А. Венидиктова // Вестник древней истории. – 2010. – № 1. – 
С. 13–31. 

20. Смирнова, Е. С. О правовом положении иностранцев в Древнем мире 
/ Е. С. Смирнова // Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 228–236. 

21. Суриков, И. Е. Функции института остракизма и афинская политическая 
элита / И. Е. Суриков // Вестник древней истории. – 2004. – № 1. – С. 3–30. 

22. Строгецкий, В. М. Полис и империя в классической Греции 
/ В. М. Строгецкий. – Н. Новгород, 1991. 

23. Туманс, Х. К идее государства в Архаической Греции / Х. Туманс 
// Вестник древней истории. – 2006. – № 3. – С. 77–105. 

24. Туманс, Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от 
Гомера до Перикла (VIII–V вв. до н.э.) / Х. Туманс // РЖ. Социальные и 
гуманитарные науки. – 2004. – № 1. – С. 15–24. – (Сер. 5.История). 

25. Фролов, Э. Д. Греческие тираны (IV в. до н.э.) / Э. Д. Фролов. – Л., 1972. 
26. Шувалов, В. В. Морская программа Фемистокла: морская политика в 

Афинах в V в. до н.э. / В. В. Шувалов // Вестник древней истории. – 2006. – 
№ 2. – С. 24–42. 

27. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 
государства / Ф. Энгельс. – М., 1991.   

28. Эпштейн, С. М. К вопросу о рабском труде в Афинском 
общественном строительстве / С. М. Эпштейн // Вестник древней истории. – 
2009. – № 4. – С. 42–62. 

 
 

Тема 4. Государство Древнего Рима 
Лекция (4 часа) 

1. Периодизация истории государства Древнего Рима 

24 
 



2. Образование государства в Риме. Семь царей 
3. Римская республика: состав населения и государственные органы 
4. Общественный и государственный строй Римской империи: два периода 
5. Причины падения Западной Римской империи 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Образование государства в Риме. Содержание и значение реформ Сервия 

Туллия. 
2. Общественный строй Римской республики. Соотношение сословного и 

классового деления. Патриции и плебеи. Нобили и всадники. 
3. Государственный строй Римской республики: 
а) народные собрания; 
б) сенат; 
в) магистратура. 
4. Причины упадка римского народовластия. 
5. Общественный и государственный строй Римской империи: 
а) в период принципата; 
б) в период домината. 
6. Причины падения Западной Римской империи. 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Римская армия: принципы формирования и роль в политической 
истории Рима. Реформа Гая Мария. 

2. Диктатура Юлия Цезаря. 
3. Триумвираты Рима. 

Дополнительная литература 
1. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / под ред. Л. Р. 

Сюкияйнен. – М., 1999. – Т. 1: Античность. Восточные цивилизации. 
2. Ботвинник, М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян 

/ М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович. – М., 1987. 
3. Виппер, Р. Ю. Очерки по истории Римской империи / Р. Ю. Виппер. – 

Ростов н/Д., 1995. 
4. Гаген, С. Отношение судейского корпуса поздней Византии к 

коррупции / С. Гаген // Арбитражный и гражданский процесс. − 2009. − № 19. − 
С. 25−28. 

5. Грант, М. Двенадцать цезарей / М. Грант. – М., 1998. 
6. Грант, М. Крушение Римской империи / М. Грант. – М., 1998. 
7. Дементьева, В. В. Магистратская власть римской республики: 

содержание понятия / В. В. Дементьева // Вестник древней истории. – 2005. – 
№ 4. – С. 46–77. 

8. Дементьева, В. В. Несанкционированные гражданские contiones как 
общественно-политический институт Римской республики / В. В. 
Дементьева, Р. М. Фролов // Вестник древней истории. – 2009. – № 4. – С. 63–
88. 
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9. Древний Рим: история, быт, культура. – М., 2000. 
10. Дуров, В. С. Нерон, или актер на троне / В. С. Дуров. – СПб., 1994. 
11. Дуров, В. С. Юлий Цезарь – человек и писатель / В. С. Дуров. – М., 

1991. 
12. Дурново, М. В. Раб – управляющий в римском Вельском имении 

эпохи принципата / М. В. Дурново // Вестник древней истории. – 2004. – № 2. 
– С. 101–124. 

13. Егоров, А. Б. Рим на грани эпох: проблемы рождения и формирования 
принципата / А. Б. Егоров. – Л., 1985. 

14. Иванов, А. А. Становление системы политического сыска в Древнем 
Риме / А. А. Иванов, Т. Л. Матиенко // История государства и права. – 2008. – 
№ 4. – С. 35–37. 

15. Игнатенко, А. В. Древний Рим: от военной демократии к военной 
диктатуре: историко-правовое исследование / А. В. Игнатенко. – Свердловск, 
1988. 

16. История древнего мира: Восток. Греция. Рим. – М., 2004. 
17. Казаков, М. М. Территориальное распределение христианства в 

процессе христианизации Римской империи в IV в. / М. М. Казаков 
// Вестник Московского ун-та. – 2002. – № 6. – С. 7–15. – (Сер. 8.История). 

18. Карабущенко, П. Л. Римская аристократия и римское право : учебное 
пособие / П. Л. Карабущенко. – Астрахань, 1999.  

19. Кечина, Л. К вопросу датировки и содержания закона о величии Гая 
Юлия Цезаря / Л. Кечина // Вестник СГАП. − 2008. − № 3 (61). − С. 236−240. 

20. Колосовская, Ю. К. Рим и мир племен на Дунае, I–IV вв. н.э. / Ю. К. 
Колосовская // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. – 2002. – № 1. – С. 27–33. 
– (Сер. 5.История). 

21. Куликова, Ю. В. Галлия в стратегии Цезаря / Ю. В. Куликова // Вопросы 
истории. – 2008. – № 8. – С. 151–155. 

22. Махлаюк, А. В. Войсковая клиентела в позднереспубликанском и 
раннеимперском Риме / А. В. Махлаюк // Вестник древней истории. – 2005. – № 
3. – С. 36–57. 

23. Маяк, И. Л. Рим первых царей: генезис римского полиса / И. Л. Маяк. – 
М., 1983. 

24. Маяк, И. Л. Римляне ранней республики / И. Л. Маяк. – М., 1993. 
25. Римская императорская армия в контексте социальной истории 

// Вестник древней истории. – 2002. – № 3. – С. 130–190. 
26. Смирнова, Е. С. О правовом положении иностранцев в Древнем мире 

/ Е. С. Смирнова // Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 228–236. 
27. Сморчков, А. М. Сакральные аспекты раннереспубликанской 

диктатуры / А. М. Сморчков // Вестник древней истории. – 2009. – № 1. – С. 
54–63.  

28. Сморчков, А. М. Сакральные полномочия цензорской власти в 
Римской республике / А. М. Сморчков // Вестник древней истории. – 2008. – 
№ 3. – С. 49–64. 
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29. Спиченко, Н. К. Правовое положение городского вольноотпущенника 
в эпоху Римской империи / Н. К. Спиченко // Вестник древней истории. – 
2006. – № 3. – С. 23–38. 

30. Трухина, Н. Н. История Древнего Рима / Н. Н. Трухина. – М., 1998. 
31. Трухина, Н. Н. Политика и политики «золотого века» Римской 

республики (II в. до н.э.) / Н. Н. Трухина. – М., 1986. 
32. Утченко, С. Л. Цицерон и его время / С. Л. Утченко. – М., 1986. 
33. Утченко, С. Л. Юлий Цезарь / С. Л. Утченко. – М., 1984. 
34. Федорова, Е. В. Люди императорского Рима / Е. В. Федорова. – М., 

1990. 
35. Федорова, Е. В. Императорский Рим в лицах / Е. В. Федорова. – 

Ростов н/Д., 1998. 
36. Эрдлих, М. Рим и варвары: взаимоотношения римской империи с 

германскими племенами на ее Северо-Западном рубеже в период от поздней 
римской республики до Галльской сепаратной империи / М. Эрдлих 
// РЖ. Социальные и гуманитарные науки. – 2003. – № 4. – С. 6–11. –   (Сер. 
5.История). 

 
Тема 5. Право Древнего Рима 

 
Семинарское занятие (4 часа) 

1. Периодизация римского права, его источники и система. Общая 
характеристика Законов XII таблиц (история создания, структура, значение). 

2. Основные черты римского права по Законам XII таблиц: 
а) вещное право (владение, собственность, сервитуты); 
б) обязательственное право (манципация, нексум, деликты); 
в) семейно-брачное право; 
г) наследование по закону и завещанию; 
д) уголовное право; 
е) суд и процесс. 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Преторское право и правотворческая деятельность римских юристов в 
эпоху поздней республики и принципата. 

2. Право собственности по Законам XII таблиц. 
3. Брачно-семейное право Древнего Рима. 
Дополнительная литература 

1. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / под ред. Л. Р. 
Сюкияйнен. – М., 1999. – Т. 1: Античность. Восточные цивилизации. 

2. Антонова, Е. Г. Эволюция оснований ответственности по римскому 
праву / Е. Г. Антонова // Право и политика. − 2010. − № 6. − С. 1117−1123. 

3. Бартошек, М. Римское право: понятия, термины, определения 
/ М. Бартошек. – М., 1989. 
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4. Браткин, Д. А. Судебный прецедент в римском Египте (I–III вв. н. э.) 
/ Д. А. Браткин // Вестник древней истории. – 2008. – № 3. – С. 81–94. 

5. Глушаченко, С. Б. Институт ипотеки в Древнем Риме / С. Б. 
Глушаченко, К. В. Смирнова // История государства и права. – 2008. – № 5. – С. 
28–30. 

6. Дигесты Юстиниана : в 6 т. – М., 2002–2005. 
7. Дождев, Д. В. Римское архаическое наследственное право / Д. В. 

Дождев. – М., 1993. 
8. Дождев, Д. В. Римское частное право : учебник / Д. В. Дождев. – М., 

1999. 
9. Жреческие коллегии в Раннем Риме: к вопросу о становлении 

римского сакрального и публичного права. – М., 2001. 
10. Косарев, А. И. Римское право / А. И. Косарев. – М., 1986. 
11. Косарев, А. И. Римское частное право / А. И. Косарев. – М., 1998. 
12. Кофанов, Л. Л. Публичные сервитуты в Римской республике 

/ Л. Л. Кофанов // Вестник древней истории. – 2008. – № 4. – С. 55–68. 
13. Кружалова, Л. В. Римское право / Л. В. Кружалова. – СПб., 2006. 
14. Кузищин, В. И. Формирование права частной собственности в 

римской юриспруденции во II–I вв. до н.э. / В. И. Кузищин // Вопросы 
истории. – 2008. – № 6. – С. 26–37. 

15. Лещенко, О. К. Концепция естественного права в древнеримском и 
современном Российском государстве / О. К. Лещенко // Вестник СГАП − 
2006. − № 1. − С. 85−89. 

16. Новицкий, И. Б. Основы римского гражданского права / И. Б. 
Новицкий. – М., 1972. 

17. Омельченко, О. А. Римское право / О. А. Омельченко. – М., 2000. 
18. Пассек, Е. В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в 

гражданском праве / Е. В. Пассек. – М., 2003. 
19. Пиляева, В. В. Римское частное право / В. В. Пиляева. – СПб., 2002.  
20. Покровский, И. А. История римского права / И. А. Покровский. – 

СПб., 1999. 
21. Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. 

Перетерского. – М., 2000. 
22. Сильвестрова, Е. В. Императорский рескрипт в кодексе Феодосия и 

кодексе Юстиниана / Е. В. Сильвестрова // Вестник древней истории. – 
2006. – № 2. – С. 43–52. 

23. Хвостов, В. М. Система римского права / В. М. Хвостов. – М., 1996. 
24. Черниловский, З. М. История рабовладельческого государства и права 

/ З. М. Черниловский. – М., 1960. 
25. Черниловский, З. М. Лекции по римскому частному праву / З. М. 

Черниловский. – М., 1991. 
26. Яковлев, В. Н. Древнеримское и современное российское 

наследственное право: рецепция права : учебное пособие / В. Н. Яковлев. – М., 
2005. 
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Тема 6. Государство и право франков 

Лекция (2 часа) 
1. Характеристика феодального государства и права в странах Западной 

Европы 
2. Периодизация истории государства франков, его общественный и 

государственный строй 
3. Верденский договор: условия и последствия 
4. Варварские Правды: общая характеристика права 

 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Образование государства франков, его общественный и государственный 
строй.  
2. Реформа Карла Мартелла и ее роль в становлении феодального 
землевладения. 
3. Причины распада франкской империи. Значение Верденского договора в 
политической истории Западной Европы. 
4. «Салическая Правда» – памятник древнегерманского права: 
а) регулирование имущественных и договорных отношений; 
б) брачно-семейное право; 
в) преступления и наказания; 
г) судебный процесс. 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Общинная организация франков. 
2. Раннефеодальная монархия, ее природа и характерные признаки. 
3. Источники раннефеодального права в Западной Европе. 
4. Правовое положение различных слоев населения по «Салической 

Правде». 

Дополнительная литература 
1. Альфан, Л. Варвары: от Великого переселения народов до тюркских 

завоеваний XI века / Л. Альфан. – СПб., 2003. 
2. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. – М., 1999. – Т. 2: Европа 

V–XVII вв. 
3. Буданова, В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов 

/ В. П. Буданова. – М., 2000. 
4. Буданова, В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов 

/ В. П. Буданова. – СПб., 2001. 
5. Всемирная история : в 24 т. – Минск, 1999. – Т. 7: Раннее средневековье. 
6. Всемирная история: закат Римской империи. Раннее Средневековье. – 

М., 1999. 
7. Дюби, Ж. История Франции. Средние века: от Гуго Капета до Жанны 

д'Арк, 987–1460 гг. / Ж. Дюби. – М., 2000. 
8. Историки эпохи Каролингов. – М., 2000. 
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9. История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. – М., 
1988. – Т. 2. 

10. История средних веков. – М., 1991.  
11. История Франции : в 3 т. – М., 1972. – Т. 1. 
12. История человечества: VII век до н.э. – VII век н.э. – М., 2003. – Т. 3. 
13. Колесницкий, Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и 

действительность / Н. Ф. Колесницкий. – М., 1977. 
14. Политические структуры эпохи феодализма в западной Европе  (VI–

XVII вв.) : сборник статей. – Л., 1990. 
 

Тема 7. Государство и право феодальной Франции 
Лекция (4 часа) 

1. Характеристика сеньориальной монархии во Франции 
2. Причины и результаты национально-государственной консолидации: 

возникновение Генеральных Штатов 
3. Черты французского абсолютизма 
4. Право севера и юга Франции: общность и различия 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Общественный и государственный строй Франции в период феодальной 

раздробленности. Сеньориальная монархия. 
2. Формирование сословно-представительной монархии. Великий мартовский 

ордонанс 1357 г.: обстоятельства появления, общая характеристика. 
3. Французский абсолютизм: общественный и государственный строй, 

судебная система, организация армии и полицейской службы. 
4. Право феодальной Франции: 
а) правовые источники (региональные особенности), формы королевского 
законотворчества; 
б) право собственности на землю; 
в) семейно-брачное право; 
г) наследственное право (принцип майората); 
д) уголовное право и процесс. 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Система вассалитета – сюзеренитета в средневековой Франции. 
2. Реформы Ришелье, их роль в укреплении французского абсолютизма. 
3. Стадии и организационные принципы розыскного процесса. 
 

Дополнительная литература 
1. Андреева, И. А. Роль мэра в обеспечении общественной безопасности 

во Франции: история и современность / И. А. Андреева // История 
государства и права. – 2010. – № 2. – С. 33–36. 

2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1999. 
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3. Васильев, А. А. Доктрина глоссаторов как источник права в 
средневековой Европе / А. А. Васильев // История государства и права. – 2010. 
– № 3. – С. 38–40. 

4. Дюби, Ж. История Франции. Средние века: от Гуго Капета до Жанны 
д’Арк, 987–1460 гг. / Ж. Дюби. – М., 2000. 

5. Ивонина, Л. И. Французские министры XVII века и их богатства 
/ Л. И. Ивонина // Новая и Новейшая история. – 2006. – № 6. – С. 180–191. 

6. История средних веков. – СПб., 1999.  
7. История Франции : в 3 т. – М., 1972. – Т. 1. 
8. Кожокин, Е. М. Государство и народ: от Фронды до Великой 

французской революции / Е. М. Кожокин. – М., 1989. 
9. Копосов, Н. Е. Высшая бюрократия во Франции XVII в. / Н. Е. 

Копосов. – Л., 1990. 
10. Люблинская, А. Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 

1630–1642 гг. / А. Д. Люблинская. – Л., 1982. 
11. Люблинская, А. Д. Французские крестьяне в XVI–XVIII вв. 

/ А. Д. Люблинская. – М., 1978. 
12. Митфорд, Н. Франция: придворная жизнь в эпоху абсолютизма 

/ Н. Митфорд. – Смоленск, 2003. 
13. Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–

XVII вв.) : сборник статей. – Л., 1990. 
14. Пти-Дютайн, Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X–

XIII вв. / Ш. Пти-Дютайн. – М., 1938. 
15. Уваров, П. Ю. Франция XVI века: опыт реконструкции по 

нотариальным актам / П. Ю. Уваров. – М., 2004. 
16. Уваров, П. Ю. Французы XVI века: взгляд из латинского квартала 

/ П. Ю. Уваров. – М., 1994. 
17. Хачатурян, Н. А. Возникновение Генеральных штатов во Франции 

/ Н. А. Хачатурян. – М., 1976. 
18. Хачатурян, Н. А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. 

/ Н. А. Хачатурян. – М., 1989. 
19. Черкасов, П. П. Кардинал Ришелье / П. П. Черкасов. – М., 1990. 

 
Тема 8. Государство и право средневековой Англии 

Лекция (4 часа) 
1. Образование англосаксонского государства 
2. Сеньориальная монархия. Королевская власть и центральные органы 

управления 
3. Сословно-представительная монархия и образование парламента в Англии 
4. Особенности английского абсолютизма 
5. Прецедентное право Англии: причины и условия 

 
Семинарское занятие (4 часа) 

1. Англосаксонская раннефеодальная монархия.  
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2. Нормандское завоевание Англии и формирование социальной структуры 
феодального общества. Особенности сеньориальной монархии. 

3. Великая хартия вольностей 1215 г. Сословно-представительная монархия 
и образование парламента в Англии.  

4. Особенности английского абсолютизма. 
5. Судебно-правовая система Англии: 
а) становление и принципы юстиции «общего права»; 
б) суд канцлера: право справедливости. 

 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Местное самоуправление в Англии в период феодализма. 
2. Реформы Генриха II. 
3. Источники права в средневековой Англии. 

Дополнительная литература 
1. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984. 
2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1999. 
3. Бахметова, Г. Ш. Джон Мильтон и его взгляды на проблему развода / 

Г. Ш. Бахметова // Вопросы истории. – 2008. – № 9. – С. 158–162. 
4. Бородин, О. Путь к парламентаризму: Великая Хартия Вольностей 

/ О. Бородин // Независимая библиотека адвоката. – 2005. – № 2. – С. 67–78. 
5. Бромхед, Н. Эволюция британской конституции / Н. Бромхед. – М., 

1958. 
6. Васильев, А. А. Правовая доктрина как источник английского права 

/ А. А. Васильев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. − 2009. − № 2. − С. 114−127. 

7. Васильев, А. А. Роль правовой доктрины в истории английского права 
/ А. А. Васильев // История государства и права. – 2007. – № 10. – С. 38–39. 

8. Гутнова, Е. В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства 
в средневековой Западной Европе (XI–XV вв.) / Е. В. Гутнова. – М., 1984. 

9. Дмитриева, О. В. Елизавета I. Семь портретов королевы / О. В. 
Дмитриева. – М., 1998. 

10. Дуглас, Д. Ч. Норманны: от завоеваний к достижениям, 1050–1100 гг. 
/ Д. Ч. Дуглас. – СПб., 2003. 

11. Жданов, А. А. Доверительная собственность и проблема рецепции 
римского права в Средневековой Англии / А. А. Жданов // Правоведение. – 
2002. – № 6. – С. 208–223. 

12. Ивонин, Ю. Е. Генрих VIII Тюдор / Ю. Е. Ивонин // Вопросы истории. 
– 2008. – № 8. – С. 44–64. 

13. Ивонин, Ю. Е. Становление европейской системы государств: Англия 
и Габсбурги на рубеже двух эпох / Ю. Е. Ивонин. – Минск, 1989. 

14. История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. – М., 
1988. – Т. 1, 2. 

15. История Средних веков. – М., 1991.  
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16. Касатов, А. А. Понятие proprietas в трактате Генри де Брактона «О 
законах и обычаях Англии»  (к вопросу о рецепции римского права) / А. А. 
Касатов // История государства и права. – 2010. – № 4. – С. 38–40. 

17. Классы и сословия средневекового общества / под ред. З. В. 
Удальцовой. – М., 1988. 

18. Крашенинникова, Н. А. Великая хартия вольностей 1215 г. 
(современная интерпретация) / Н. А. Крашенинникова // Вестник 
Московского ун-та. – 2002. – № 3. – С. 86–107. – (Сер. 11.Право). 

19. Кросс, Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. – М., 1985. 
20. Кузнецова, А. Ю. Классификация доверительной собственности в 

англосаксонском праве / А. Ю. Кузнецова // История государства и права. – 
2008. – № 2. – С. 30–32. 

21. Минеева, Т. Г. Династический переворот в Англии 1399 года: 
правовые и политические механизмы / Т. Г. Минеева // История государства 
и права. – 2007. – № 6. – С. 34–35. 

22. Минеева, Т. Г. Конфликт обычного права Уэльса и английского 
common law в XIII–XV вв. / Т. Г. Минеева, В. Б. Романовская // История 
государства и права. – 2010. – № 2. – С. 29–33. 

23. Минеева, Т. Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования 
английского абсолютизма / Т. Г. Минеева // История государства и права. – 
2008. – № 10. – С. 36–38. 

24. Минеева, Т. Г. Правовые споры между горожанами и служителями 
церкви в Англии XIV–XV веков / Т. Г. Минеева // История государства и 
права. – 2008. – № 6. – С. 36–38. 

25. Минеева, Т. Г. Суды справедливости в Англии XIV–XVI веков 
/ Т. Г. Минеева // Новая и новейшая история. – 2005. – № 4. – С. 190–197. 

26. Носовский, Г. В. Новая хронология и концепция древней истории 
Руси, Англии и Рима: Факты. Статистика. Гипотезы / Г. В. Носовский. – М., 
1996. – Т. 2. 

27. Пахвалов, М. Ю. Ритуальность и иррациональность судебного 
процесса (на материалах средневековой Англии) / М. Ю. Пахвалов // 
Государство и право. – 2007. – № 6. – С. 114–120. 

28. Перну, Р. Ричард Львиное Сердце / Р. Перну. – М., 2000. 
29. Петрушевский, Д. М. Восстание Уота Тайлера: очерки из истории 

разложения феодального строя в Англии / Д. М. Петрушевский. – М., 1937. 
30. Праздников, А. Г. Менталитет английских горожан XIV-XV вв. 

/ А. Г. Праздников // Вопросы истории. – 2008. – № 2. – С. 114–125. 
31. Пти-Дютайн, Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X–

XIII веков / Ш. Пти-Дютайн. – М., 1938. 
32. Рипота, П. Потомки викингов / П. Рипота // GEO. – 2004. – № 12. – 

С. 255–270. 
33. Ришелье. Оливер Кромвель. Наполеон I. Князь Бисмарк. – М., 1994. 
34. Романовская, В. Б. Соотношение регионального и общенационального 

в обычном праве Англии в XIII–XV вв. / В. Б. Романовская, Т. Г. Минеева 
// История государства и права. – 2009. – № 11. – С. 31–34. 
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35. Савело, К. Ф. Раннефеодальная Англия / К. Ф. Савело. – Л., 1977. 
36. Стейси, Р. Ч. Развод у средневековых валлийцев (Интерпретация 

правил развода в Средневековом Уэльсе) / Р. Ч. Стейси // РЖ. Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2003. – № 4. 
– С. 154–158. – (Сер. 3.Философия). 

37. Сьюард, Д. Генрих V / Д. Сьюард. – Смоленск, 1996. 
38. Тревельян, Дж. М. Социальная история Англии: обзор шести столетий 

от Чосера до королевы Виктории / Дж. М. Тревельян. – М., 1959. 
39. Хатунов, С. Ю. Обоснование и цели наказания в средневековой 

Англии / С. Ю. Хатунов // Российский юридический журнал. − 2010. − № 3. − 
С. 174−181. 

40. Хатунов, С. Ю. Ранняя стадия уголовно-правового регулирования в 
Средневековой Англии / С. Ю. Хатунов // История государства и права. – 
2003. – № 2. – С. 53–59. 

41. Штокмар, В. В. История Англии в средние века / В. В. Штокмар. – Л., 
1973. 
 

Тема 9. Государство и право средневековой Германии 

Лекция (2 часа) 
1. Периодизация истории государства средневековой Германии 
2. Раннефеодальная Германии: особенности и расстановка политических сил 
3. Германия в период феодальной раздробленности 
4. Княжеский абсолютизм Германии 
5. Саксонское зерцало: значение и анализ документа 
 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Эволюция общественного и государственного строя средневековой 

Германии. 
2. Золотая булла 1356 г. Общая характеристика документа. 
3. Основные черты феодального права Германии. 
4. Каролина 1532 г. Общая характеристика, структура, основные положения. 

 
Самостоятельная работа (3 часа) 

Тематика рефератов 
1. Особенности абсолютизма в Германии. 
2. Политическое дробление империи. 
3. Формирование Прусского государства. 
Дополнительная литература 

1. Азаркин, Н. Юриспруденция реформации (Реформация в Германии 
XVI в.) / Н. Азаркин // Юридическая газета. – 2001. – № 45. – С. 14. 

2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1999. 
3. Басовская, Н. Золотая булла (История права Германии) / Н. Басовская 

// Знание – сила. – 1999. – № 1. – С. 65–69. 
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4. Булатников, Т. А. Торговая организация ордена немецких 
крестоносцев в XIII–XV в. / Т. А. Булатников // Вопросы истории. – 2009. – № 
5. – С. 157–162. 

5. Бурдах, К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / К. Бурдах. – М., 2004. 
6. Васильев, А. А. История Византийской империи: от начала Крестовых 

походов до падения Константинополя / А. А. Васильев. – СПб., 2000. 
7. Глогер, Б. Император, Бог и дьявол: Фридрих II Гогенштауфен в 

истории и легенде / Б. Глогер. – СПб., 2003. 
8. Гутнова, Е. В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства 

в средневековой Западной Европе (XI–XV вв.) / Е. В. Гутнова. – М., 1984. 
9. Дельбрюк, Г. История военного искусства: в рамках политической 

истории / Г. Дельбрюк. – СПб., 1996. – Т. 3: Средневековье. 
10. Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и 

исследования, 1991 год. – М., 1994. 
11. Дьячек, Т. И. Специфические черты западного права как следствие 

рецепции римского права на Западе / Т. И. Дьячек // История государства и 
права. – 2008. – № 2. – С. 33–35. 

12. Квачадзе, О. Б. Правовой статус личности в средневековом городском 
праве и его влияние на развитие западной цивилизации / О. Б. Квачадзе // 
История государства и права. – 2008. – № 15. – С. 34–36.  

13. Колесницкий, Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и 
действительность / Н. Ф. Колесницкий. – М., 1977. 

14. Колесницкий, Н. Ф. Феодальное государство (VI–XV вв.) / Н. Ф. 
Колесницкий. – М., 1967. 

15. Кони, Ф. А. Фридрих Великий / Ф. А. Кони. – Ростов-н/Д., 1997. 
16. Леонтьевский, А. В. «Золотая булла» Карла IV Люксембурга : учебно-

методическое пособие / А. В. Леонтьевский. – Волгоград, 1998. 
17. Леонтьевский, А. В. «Искусство возможного» в политике Карла IV 

Люксембурга : учебное пособие / А. В. Леонтьевский. – Волгоград, 1995. 
18. Леонтьевский, А. В. Два меча: трактат немецкого энциклопедиста 

XIV в. Конрада Мегенберга «Плач церкви о Германии» : учебное пособие 
/ А. В. Леонтьевский, Л. Н. Катаева. – Волгоград, 1996. 

19. Леоньевский, А. В. Хрестоматия по истории Германии XIV в. 
/ А. В. Леоньевский. – Ростов н/Д., 2001. 

20. Патрушев, А. И. Германская история / А. И. Патрушев. – М., 2003. 
21. Эпоха Средневековья: проблемы истории и культуры. – СПб., 1999. 
22. Эрланже, Ф. Эпоха дворов и королей: этикет и нравы в 1558–1715 гг. 

/ Ф. Эрланже. – Смоленск, 2005. 
 

Тема 10. Государство и право средневековой Японии 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1. Основные методы управления в средневековой Японии. 
2. Сущность формулы «Си–но–ко–сё»? 
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3. Основные источники средневекового права Японии.  
 

Дополнительная литература 
1. Антология мировой правовой мысли : 5 т. / отв. ред. Л. Р. Сюкияйнен. – 

М., 1999. – Т. 1: Античность. Восточные цивилизации. 
2. Востокова, А. Страна Восходящего Солнца: от древности до наших 

дней / А. Востокова. – Ростов н/Д., 2005. 
3. Всемирная история: Закат Римской империи. Раннее Средневековье. – 

М., 1999. 
4. Давид, Р. Основные правовые семьи современности / Р. Давид. – М., 

1998. 
5. Данн, Ч. Традиционная Япония: быт, религия, культура / Ч. Данн. – 

М., 2006. 
6. История Японии. – М., 2002. 
7. Кадзухиро, К. Идентичность самурая в период Токугава: о бусидо 

(пути самурая), XVII–XVIII вв. / К. Кадзухиро // РЖ. Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2005. – № 1. 
– С. 182–186. – (Сер. 9.Востоковедение и африканистика). 

8. Киддер, Дж. Э. Япония до буддизма: острова, заселенные богами 
/ Дж. Э. Киддер. – М., 2003.  

9. Кузнецов, Ю. Д. История Японии / Ю. Д. Кузнецов. – М., 1988. 
10. Лазарев, А. Открытие Японии: Япония XVII–XVIII вв. / А. Лазарев 

// Япония сегодня. – 2004. – № 3. – С. 4–8. 
11. Лещенко, Н. Ф. Социально-экономические и природные факторы 

динамики численности населения Японии в период Токугава (1603–1867 гг.) 
/ Н. Ф. Лещенко // Восток. – 2001. – № 1. – С. 24–34. 

12. Нельсон, Т. Рабство в средневековой Японии / Т. Нельсон // РЖ. 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
– 2006. – № 2. – С. 207–210.– (Сер. 9.Востоковедение и африканистика). 

13. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.). – 
М., 1995. 

14. Окагами – Великое зерцало. – СПб., 2000. 
15. Сато Хироаки. Самураи: история и легенды / Сато Хироаки. – СПб., 

1999. 
16. Светлов, Г. Е. Колыбель японской цивилизации: Нара. История, 

религия, культура / Г. Е. Светлов. – М., 1994. 
17. Светлов, Г. Е. Путь богов: Синто в истории Японии / Г. Е. Светлов. – 

М., 1985. 
18. Суровень, Д. А. Правосубъектность в древней Японии / Д. А. Суровень 

// История государства и права. − 2011. − №.7. − С. 15−19. 
19. Сэнсом, Дж. Б. Япония: краткая история культуры / Дж. Б. Сэнсом. – 

СПб., 1999. 
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20. Текшева, О. «Придворные отшельники»: Дзэнские наставники 
правителей Японии / О. Текшева // Лицейское и гимназическое образование. 
– 2005. – № 4. – С. 25–32. 

21. Шишкина, Г. Вечно прекрасный Киото: древняя японская столица. 
Япония с 794 г. по XVII в. / Г. Шишкина // Япония сегодня. – 2001. – № 10. – 
С. 30–31. 

22. Эйдус, Х. М. История Японии с древнейших времен до наших дней 
/ Х. М. Эйдус. – М., 1968. 
 

Тема 11. Государство Арабского халифата 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1. Социальная структура Арабского халифата. 
2. Основные элементы государственного строя Арабского халифата. 
3. Роль ислама в расширении мусульманской общины.  

 
Дополнительная литература 

1. Блок, М. Феодальное общество / М. Блок. − М., 2003. 
2. Василенко, И. А. Политические процессы на рубеже культур 

/ И. А. Василенко. − М., 1998. 
3. Вернадский, Г. В. Монголы и Русь / Г. В. Вернадский. − М., 2000. 
4. Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. − М., 

2002. 
5. Давид, Р. Основные правовые семьи современности / Р. Давид. − М., 

1998. 
6. История человечества. − М., 2003. –  Т. 4. 
7. Кононенко, Б. И. Основы культурологи / Б. И. Кононенко. − М., 2002. 
8. Левин, З. И. Развитие общественной мысли на Востоке. 

Колониальный период. 19–20 вв. / З. И. Левин. − М., 1993. 
9. Многомерные границы Центральной Азии. − М., 2000. 
10. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение и юридическая география 

мира / А. Х. Саидов. − М., 1993. 
11. Степанянц, М. Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные 

тексты / М. Т. Степанянц. − М., 1997. 
12. Форвард, М. Мухаммад: Краткая биография / М. Форвард. − М., 2002. 
13. Хисматуллин, А. А. Суфизм / А. А. Хисматуллин. − СПб., 1999. 
14. Шумов, С. А. История Ближнего Востока: 1 тыс. до н.э. – 20 век: 

документальное историческое исследование / С. А. Шумов. − М., 2002. 
 

Тема 12. Мусульманское право 
Семинарское занятие (2 часа) 

1. Арабский халифат: история организации власти и управления. 
2. Мусульманское право: возникновение, источники, основные институты. 
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3. Четыре сунитские школы мусульманского законоведения. 
4. Судебная система. 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Источники мусульманского права. 
2. Пять столпов ислама. 
3. Брак и семья по мусульманскому праву. 

 
Дополнительная литература 

1. Ан-Наим Абдуллахи Ахмед. На пути к исламской реформации: 
Гражданские свободы, права человека и международное право / А. Ан-
Наим Абдуллахи. − М., 1999. 

2. Армур, Р. Христианство и ислам: непростая история / Р. Армур. − М., 
2004. 

3. Батунский, М. А. Россия и ислам : в 2 т. / М. А. Батунский. − М., 2003. 
4. Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. − М., 

1993. 
5. Жданов, Н. В. Ислам на пороге 21 века / Н. В. Жданов. − М., 1989. 
6. Журавский, А. В. Ислам / А. В. Журавский. − М., 2004. 
7. Иордан, И. В. Ислам в Евразии: современные этические и эстетические 

концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом 
сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России / И. 
В. Иордан. − М., 2001. 

8. Ислам на территории бывшей Российской империи: 
энциклопедический словарь. − М., 1999. 

9. Кардави, Ю. Дозволенное и запретное в исламе / Ю. Кардави. − М., 
2004. 

10. Луис, Б. Ислам и Запад / Б. Луис. − М., 2003. 
11. Мусульманское право: структура и основные институты. − М., 1984. 
12. Перкинс, М. Вера бахаи / М. Перкинс. − М., 1992. 
13. Сюкияйнен, Л. Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики 

/ Л. Р. Сюкияйнен. − М., 1986. 
14. Хутуев, И. Х Шариат как основополагающая часть мусульманского 

права / И. Х. Хутуев // Правовая политика и правовая жизнь. − 2008. − 
№ 4 (33). − С. 187−192. 

15. Человек и право: Книга о Летней школе по юридической антропологии 
(г. Звенигород, 22–29 мая 1999 г.). − М., 1999. 

 
Тема 13. Каноническое и городское право 

Семинарское занятие (2 часа) 
1. Формирование церковной организации. 
2. Систематизация церковного права. Брачно-семейное право. 
3. Городской строй и статус горожан. 

38 
 



4. Становление городского права. Имущественные отношения и 
коммерческое право. Уголовное право. 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Любекское и Магдебургское право как источник городского 
средневекового права. 

2. Организация и деятельность инквизиции. 
3. Католическая церковь и феодальное государство в странах Западной 

Европы. 
 

Дополнительная литература 
1. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. − М., 1999. 
2.  Антология мировой правовой мысли : в 5 т. − М., 1999. – Т. 2. – 

(Европа. 5–17 вв.). 
3.  Библия и конституция: сборник статей. − М., 1998. 
4.  Васильев, А. А. Очерк истории правовой доктрины как источника 

права в государствах континентальной Европы (VI−XV вв.) / А. А. Васильев 
// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. − 
2010. − № 2. − С. 53−67. 

5.  Византия между Западом и Востоком: Опыт исторической 
характеристики. − СПб., 1999. 

6.  Всемирная история : в 24 т. − Мн., 1999. – Т. 7. – (Раннее средневековье). 
7.  Город в средневековой цивилизации Западной Европы. − М., 1999. – Т. 2. – 

(Жизнь города и деятельность горожан). 
8.  Греков, Б. Д. Золотая Орда и ее падение / Б. Д. Греков. − М., 1998. 
9.  Дискин, Е. Н. Регистрация прав на недвижимое имущество в 

средневековых городах Германии / Е. Н. Дискин // История государства и 
права. − 2010. − № 13. − С. 38−41. 

10.  Зимин, И. А. Иудейское (галахическое) право: история, сущность, 
современность / И. А. Зимин // История государства и права. − 2010. − № 20. 
− С. 29−30.  

11.  Историческая мысль в Византии и на средневековом Западе : 
Межвузовский сборник научных трудов. − Иваново, 1998. 

12.  Кареев, Н. И. Общий ход всемирной истории: Очерки главнейших 
исторических эпох / Н. И. Кареев. − Заокский, 1993. 

13.  Ле Гофф, Жак. Другое средневековье: время, труд и культура Запада 
/ Жак Ле Гофф. − Екатеринбург, 2000. 

14.  Лебедев, А. П. История разделения церквей в 9, 10 и 11 веках / А. П. 
Лебедев. − СПб., 2001. 

15.  Ли Генри-Чарльз. История инквизиции в средние века / Генри-Чарльз 
Ли. − СПб., 1912. 
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16.  Мень, А. История религии : учебное пособие : в 2 кн. / А. Мень. − М., 
1999.  

17.  Религии мира: история и современность. − М., 2004. 
18.  Салыгин, Е. Н. Теократическое государство / Е. Н. Салыгин. − М., 

1999. 
19.  Хопко, Ф. Основы православия / Ф. Хопко. − Нью-Йорк, 1989. 
20.  Эпоха средневековья: проблемы истории и культуры. − СПб., 1999. 
 

 
Тема 14. Революция середины XVII в. и 

 образование конституционной монархии в Англии 
Лекция (4 часа) 

1. Историческая обстановка накануне английской буржуазной революции 
XVII в. 

2. Конституционные акты начального этапа революции. Политические силы 
республики и протекторат Оливера Кромвеля. 

3. Восстановление монархии. Конституционный переворот 1688 г. 
4. Важнейшие конституционно-правовые акты Англии: 

а) Хабеас корпус акт 1679 г.; 
б) Билль о правах 1689 г.; 
в) Акт об устроении (акт о престолонаследии) 1701 г. 
 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Причины, характер, особенности, основные этапы и значение английской 

буржуазной революции XVII в. 
2. Законодательство начального этапа революции. Индепендентская 

республика и переход к военной диктатуре. «Орудие управления» 1653 г. 
3. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. 
4. Закрепление итогов революции в английском конституционном 

законодательстве: 
а) Хабеас корпус акт 1679 г.; 
б) Билль о правах 1689 г.; 
в) Акт об устроении (акт о престолонаследии) 1701 г. 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Виги и тори: истоки двухпартийной системы Великобритании. 
2. Аграрное законодательство английской революции. 
3. Становление английского буржуазного права, его особенности. 
 

Дополнительная литература 
1. Александрова, С. П. «Великая Ремонстрация» и требования 

английского парламента о контроле над исполнительной властью / С. П. 
Александрова // История государства и права. – 2009. – № 12. – С. 32–36. 
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2. Александрова, С. П. Возрождение права Палаты общин на импичмент 
как попытка установить контроль над исполнительной властью 
/ С. П. Александрова // Правоведение. – 2005. – № 6. – С. 180–195. 

3. Александрова, С. П. Основные направления борьбы парламентской 
оппозиции за ограничение власти короля в период первого парламента Якова I 
/ С. П. Александрова // Правоведение. – 2006. – № 6. – С. 167–181. 

4. Александрова, С. П. Усиление королевской власти после реставрации 
Стюартов / С. П. Александрова // Правоведение. – 2008. – № 6. – С. 138–150. 

5. Александрова, С. П. Утверждение в Англии формы правления в виде 
дуалистической монархии в результате «Славной революции» 1688 г. / С. П. 
Александрова // Правоведение. – 2009. – № 1. – С. 239–244. 

6. Английская буржуазная революция XVII века. – М., 1954. – Т. 1, 2. 
7. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1999. 
8. Барг, М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей 

/ М. А. Барг. – М., 1991. 
9. Барг, М. А. Кромвель и его время / М. А. Барг. – М., 1950. 
10. Барг, М. А. Великие социальные революции XVII–XVIII вв. в 

структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму / М. А. Барг, Е. Б. 
Черняк. – М., 1990. 

11. Бромхед, П. Эволюция британской конституции / П. Бромхед. – М., 
1978. 

12. Быкова, А. Англия при короле Георге III и короле Георге IV 
/ А. Быкова // История. Приложение к газете «Первое сентября». – 2001. – 
№ 16. – С. 6–11. 

13. Долиновский, С. Л. Палата общин парламента Великобритании и 
двухпартийная система в конце XIX – первой половине ХХ века / С. Л. 
Долиновский // История государства и права. – 2008. – № 20. – С. 35–37.  

14. Долиновский, С. Л. Парламентский контроль в Великобритании в 
конце XIX – начале ХХ в. / С. Л. Долиновский // История государства и 
права. – 2008. – № 23. – С. 24–26. 

15. Долиновский, С. Л. Становление и развитие парламентской монархии 
в Великобритании до начала ХХ века / С. Л. Долиновский // История 
государства и права. – 2008. – № 4. – С. 30–32.  

16. Егоров, А. А. Англичане под угрозой десанта Наполеона в 1803 г. 
/ А. А. Егоров // Новая и новейшая история. – 2006. – № 1. – С. 201–206. 

17. Ивонина, Л. И. Роль внешнего фактора в политической жизни Англии 
XVII века / Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 145–152. 

18. История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв. – М., 1983. 
19. Кананыкина, Е. С. Систематизация английского законодательства / Е. С. 

Кананыкина // История государства и права. − 2011. − № 1. − С. 35−43. 
20. Кананыкина, Е. С. Философский анализ английских источников права: 

законодательство / Е. С. Кананыкина // История государства и права. − 2010. − 
№ 20. − С. 30−37. 

41 
 



21. Клочков, В. В. Идея и институт собственности в английском праве 
Нового времени / В. В. Клочков // История государства и права. − 2010. − № 12. 
− С. 13−16. 

22. Ковалев, И. Г. Законодательное регулирование судебных полномочий 
британской Палаты лордов в конце XIX–ХХ в. / И. Г. Ковалев // История 
государства и права. – 2008. – № 23. – С. 26–28. 

23. Кондратьев, С. В. Дело пяти рыцарей и Петиция о праве 
/ С. В. Кондратьев // Правоведение. – 2003. – № 6. – С. 153–176. 

24. Кострицына, Н. А. Ограничение гарантий неприкосновенности 
личности в английском праве. Habeascorpusact1679 г. и чрезвычайное 
законодательство в Англии / Н. А. Кострицына. – М., 1957. 

25. Лабутина, Т. П. Английская революция и интеллектуальное развитие 
общества в середине XVIII века / Т. П. Лабутина // Вопросы истории. – 2006. – 
№ 4. – С. 111–123. 

26. Лавровский, В. М. Карты парламентского огораживания общинных 
земель в Англии конца XVIII – начала XIX вв. / В. М. Лавровский. – М., 1950. 

27. Лавровский, В. М. Проблемы исследования земельной собственности 
в Англии XVII–XVIII вв. / В. М. Лавровский. – М., 1958. 

28. Новопашина, Л. Ю. Англо-голландское колониальное соперничество в 
1814–1824 гг. / Л. Ю. Новопашина // Вопросы истории. – 2004. – № 4. – 
С. 136–147. 

29. Остапенко, Г. С. Британская монархия от Эдуарда VIII до Елизаветы II / 
Г. С. Остапенко // Новая и новейшая история. – 2000. – № 4. – С. 167–184. 

30. Пономарева, В. В. «InsandOuts»: институт парламентской оппозиции в 
Великобритании XVIII в. / В. В. Пономарева // Правоведение. – 2002. – № 3. – 
С. 228–238. 

31. Романова, М. И. Английский абсолютизм и либеральное движение 
(вторая половина ХVIII – начало XIX в.) / М. И. Романова // Вопросы 
истории. – 2006. – № 7. – С. 26–36. 

32. Романова, М. И. Борьба за парламентскую реформу в английском 
обществе конца XVIII столетия / М. И. Романова // Вопросы истории. – 2004. 
– № 5. – С. 135–139. 

33. Романова, М. И. Британские виги и борьба североамериканских 
колоний за независимость (1760-е гг.) / М. И. Романова // Вопросы истории. – 
2007. – № 4. – С. 117–124. 

34. Романова, М. И. Парламентская реформа 1832 года в Англии и ее 
последствия / М. И. Романова // Новая и новейшая история. – 2005. – № 4. – 
С. 58–68. 

35. Самсонова, Т. Н. Английская буржуазная революция и представления 
о равенстве / Т. Н. Самсонова // Вестник Московского ун-та. – 2002. – № 3. – 
С. 96–112. – (Сер. 18.Социология и политология). 

36. Томсинов, В. А. Английский Билль о правах 1689 года: политико-
правовой комментарий / В. А. Томсинов // Правоведение. − 2010. − № 1. − 
С. 250−260. 
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37. Томсинов, В. А. Декларация о правах, принятая конвентом Англии 
12–22 февраля 1688–1689 года / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2009. – 
№ 5. – С. 181–201. 

38. Томсинов, В. А. Государственный строй Англии накануне революции 
1640–1660 гг. / В. А. Томсинов // Вестник Московского ун-та. – 2006. – № 3. – 
С. 3–21 ; 2006. – № 5. – С. 3–33. – (Сер. 11.Право). 

39. Томсинов, В. А. Законодательная деятельность английского 
парламента в первой половине 1642 г.: формирование идеологии гражданской 
войны / В. А. Томсинов // Вестник Московского университета. – 2008. – № 6. – 
С. 3–50. – (Сер. 11.Право). 

40. Томсинов, В. А. Законодательная деятельность английского 
парламента в первой половине 1642 г. : формирование идеологии гражданской 
войны. Статья вторая / В. А. Томсинов // Вестник Московского университета. 
– 2009. – № 3. – С. 16–42. – (Сер. 11.Право). 

41. Томсинов, В. А. Законодательная деятельность «долгого парламента» 
во второй половине 1641 – начале 1642 г. / В. А. Томсинов // Вестник 
Московского ун-та. – 2002. – № 2. – С. 80–112. – (Сер. 11.Право). 

42. Томсинов, В. А. Юридические аспекты английской буржуазной 
революции / В. А. Томсинов // Вестник Московского ун-та. – 2001. – № 5. – С. 
17–57. – (Сер. 11.Право). 

43. Томсинов, В. А. Юридические аспекты политической борьбы в 
Англии в первые десятилетия XVII в. / В. А. Томсинов // Вестник 
Московского ун-та. – 2001. – № 3. – С. 3–46. – (Сер. 11.Право). 

44. Томсинов, В. А. Юридические аспекты «Славной революции» 1688 
года в Англии. Статья первая / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2007. – № 5. – 
С. 135–152. 

45. Томсинов, В. А. Юридические аспекты «Славной революции» 1688 
года в Англии. Статья вторая / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2007. – № 6. – 
С. 178–192. 

46. Томсинов, В. А. Юридические аспекты «Славной революции» 1688 
года в Англии. Статья третья / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2008. – № 1. – 
С. 189–207. 

47. Томсинов, В. А. Юридические аспекты «Славной революции» 1688 
года в Англии. Статья четвертая / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2008. – 
№ 5. – С. 64–85. 

48. Томсинов, В. А. Юридические аспекты «Славной революции» 1688 
года в Англии. Статья пятая / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2008. – № 6. – 
С. 151–170. 

49. Фериосон, Н. Империя: как Британия создала совершенный мир: 
история возникновения Британии, расцвета и падения, влияние на 
европейскую и мировую политику / Н. Фериосон // РЖ. Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2005. – № 3. 
– С. 110–116. – (Сер. 5.История). 
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50. Фурсов, К. А. Отношения Английской Ост-Индийской компании с 
монгольским султанатом: проблема периодизации / К. А. Фурсов // Вестник 
Московского ун-та. – 2004. – № 2. – С. 3–25. – (Сер. 13.Востоковедение). 

51. Царьков, И. И. Идеи свободы и справедливого управления в истории 
английской буржуазной революции / И. И. Царьков // Государство и право. – 
2003. – № 7. – С. 73–79. 

52. Эрлихсон, И. М. Эволюция английской республиканской утопии в 
эпоху Реставрации / И. М. Эрлихсон // Вопросы истории. – 2008. – № 10. – 
С. 149–157. 
 
 
Тема 15. Война за независимость североамериканских колоний Англии 

и образование США 
Лекция (2 часа) 
1. Колониальная политика Англии 
2. Итоговый документ войны за независимости и его значение 
3. Статьи Конфедерации 1781 г. Причины перехода к федерации 
4. Государственный строй США по конституции 1787 г. 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Война за независимость английских колоний в Северной Америке – 

первая американская революция. Ее причины и особенности. 
2. Декларация независимости 1776 г. 
3. Статьи Конфедерации 1781 г. Причины перехода к федерации. 
4. Характеристика Конституции 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Общественный строй и управление в североамериканских колониях 
Англии накануне войны за независимость. 

2. Основополагающие принципы американского федерализма. 
3. Верховный суд США: доктрина и практика конституционного надзора. 

 
Дополнительная литература 

1. Агеева, Е. А. Особенности становления американской модели 
конституционной юстиции / Е. А. Агеева // История государства и права. – 
2008. – № 24. – С. 25–28. 

2. Алентьева, Т. В. Война США с Мексикой в 1846–1848 годах и 
американское общественное мнение / Т. В. Алентьева // Вопросы истории. – 
2006. – № 8. – С. 116–128. 

3. Алентьева, Т. В. Роль общественного мнения в канун гражданской 
войны в США / Т. В. Алентьева // Новая и новейшая история. – 2005. – № 4. – 
С. 42–57. 

4. Америка : энциклопедия. – М., 1998. 
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5. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа 
Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов н/Д., 1997. 

6. Аптекер, Г. О природе демократии, свободы и революции / Г. 
Аптекер. – М., 1970. 

7. Бурстин, Д. Американцы: колониальный опыт : в 3 кн. / Д. Бурстин. – 
М., 1993.  

8. Головко, Ю. М. Правовые идеи американцев перед революцией 
(1776−1783 гг.): Джон Адамс / Ю. М. Головко // История государства и права. − 
2011. − № 8. − С. 28−31. 

9. Иванов, Р. Ф. Конфедеративные штаты Америки, 1861–1865 гг. 
/ Р. Ф. Иванов // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 
зарубежная литература. – 2005. – № 1. – С. 113–115. – (Сер. 5.История). 

10. История США : в 4 т. – М., 1983. – Т. 1. 
11. Каленский, В. Г. Билль о правах в конституционной истории США: 

историко-критические исследования / В. Г. Каленский. – М., 1983. 
12. Колоницкий, Б. Преодоление Гражданской войны: случай Америки 

/ Б. Колоницкий // Звезда. – 2007. – № 1. – С. 121–143. 
13. Конституция США: история и современность. – М., 1988. 
14. Краснов, Н. А. Борьба в Континентальном конгрессе США по 

вопросам внешней политики в 1778–1779 гг. / Н. А. Краснов // Вопросы 
истории. – 2009. – № 6. – С. 121–128. 

15. Лафитский, В. И. Основы конституционного строя США / В. И. 
Лафитский. – М., 1998. 

16. Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке / М. Лернер. – М., 1992. – 
Т. 1. 

17. Миньяр-Белоручев, К. В. Партийно-политическая борьба в Конгрессе 
США по вопросу о присоединении Техаса (весна 1843 – лето 1844 гг.) 
/ К. В. Миньяр-Белоручев // Вестник Московского университета. – 2002. – № 6. – 
С. 66–85. – (Сер. 8.История). 

18. Миряшева, Е. В. Конституционализация штата Массачусетс как 
условие и объективная тенденция прогрессивного развития США / Е. В. 
Миряшева // История государства и права. – 2009. – № 3. – С. 40–42. 

19. Миряшева, Е. В. Хартия провинции залива Массачусетс в Новой 
Англии как акт конституционного характера / Е. В. Миряшева // История 
государства и права. – 2009. – № 6. – С. 36–39. 

20. Мишин, А. А. Принцип разделения властей в конституционном 
механизме США / А. А. Мишин. – М., 1984. 

21. Мишин, А. А. Конституция США: политико-правовой комментарий 
/ А. А. Мишин, В. А. Власихин. – М., 1985.  

22. Сивачев, Н. В. США: государство и рабочий класс (от образования 
США до окончания второй мировой войны) / Н. В. Сивачев. – М., 1982. 

23. Слезкин, Л. Ю. Легенда, утопия, быль в ранней американской истории 
/ Л. Ю. Слезкин. – М., 1981. 

24. Слезкин, Л. Ю. У истоков американской истории: Виргиния. Новый 
Плимут, 1606–1642 гг. / Л. Ю. Слезкин. – М., 1978. 
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25. Слезкин, Л. Ю. У истоков американской истории: Массачусетс. 
Мэриленд, 1630–1642 гг. / Л. Ю. Слезкин. – М., 1980. 

26. Слезкин, Л. Ю. У истоков американской истории: Виргиния и 
Мэриленд в годы Английской революции, 1642–1660 гг. / Л. Ю. Слезкин. – М., 
1989. 

27. Слезкин, Л. Ю. У истоков американской истории. Роджер Уильямс, 
1603–1683 гг. / Л. Ю. Слезкин. – М., 1993. 

28. Согрин, В. В. Важные аспекты изучения истории США XIX века 
/ В. В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2006. – № 5. – С. 41–56. 

29. Согрин, В. В. Война США за независимость: как социально-полити-
ческая революция: антиколониальная война в США 1775–1783 гг. 
/ В. В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 84–98. 

30. Согрин, В. В. Идеология в американской истории: от отцов-основа-
телей до конца 20 века / В. В. Согрин. – М., 1995. 

31. Согрин, В. В. История США : учебное пособие / В. В. Согрин. – СПб., 
2003. 

32. Согрин, В. В. Образование североамериканского государства: новое 
прочтение / В. В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1. – С. 18–
34. 

33. Согрин, В. В. Основатели США: исторические портреты / В. В. 
Согрин. – М., 1983. 

34. Согрин, В. В. Права человека в США: декларации и действительность 
(к 200-летию американской конституции) / В. В. Согрин. – М., 1987. 

35. Согрин, В. В. Президенты и демократия: американский опыт 
/ В. В. Согрин. – М., 1998. 

36. Токвиль, А. Демократия в Америке / А. Токвиль. – М., 2000. 
37. Филимонов, М. А. Джеймс Монро / М. А. Филимонов // Вопросы 

истории. – 2009. – № 3. – С. 66–81. 
38. Черниловский, З. М. От Маршалла до Уоррена. Очерки истории 

Верховного суда США / З. М. Черниловский. – М., 1982. 
39. Ширяев, Б. А. Политическая борьба в США, 1783–1801 гг. 

/ Б. А. Ширяев. – Л., 1981. 
40. Язьков, Е. Ф. Обобщающее исследование политической истории 

США XVII–XX вв. / Е. Ф. Язьков // Новая и новейшая история. – 2002. – № 2. 
– С. 175– 182. 
 

Тема 16. Революция конца XVIII в. и образование 
 буржуазного государства и права во Франции (2 часа) 

 
Лекция (2 часа) 
1. Историческая ситуация во Франции накануне революционных событий 
2. Законодательство начального периода революции 
3. Правовая характеристика Первой республики 
4. Правление якобинцев: 
а) система власти; 
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б) законодательство; 
в) причины падения. 
5. Историческое значение Великой французской революции (10 мин). 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Великая французская революция XVIII в.: причины, характер, 

периодизация. 
2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
3. Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 
4. Упразднение монархии. Первая республика, ее государственный строй. 
5. Якобинская диктатура (основные органы власти, законодательство, 

причины падения). 
Самостоятельная работа (3 часа) 

Тематика рефератов 
1.  «Век просвещения» – идеологическая подготовка революции. 
2. Политические партии в революции. 
3. Уголовный кодекс Франции 1791 г. 

 
Дополнительная литература 

1. Ардан, Ф. Франция: Государственная система / Ф. Ардан. – М., 1994. 
2. Барг, М. А. Великие социальные революции XVII–XVIII вв. в 

структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму / М. А. Барг, Е. Б. 
Черняк. – М., 1990. 

3. Беляева, Г. П. История государства и права зарубежных стран. 
Государство и право Англии (1640–1871 гг.) и Франции (1789–1871 гг.) 
/ Г. П. Беляева, К. Е. Ливанцев. – Л., 1967. 

4. Блуменау, С. Ф. Французская революция конца XVIII в. в современной 
научной полемике / С. Ф. Блуменау // Вопросы истории. – 1998. – № 9. 

5. Борисов, Ю. В. Шарль-Морис Талейран / Ю. В. Борисов. – М., 1986. 
6. Верещагин, С. Г. Политика налогов во Франции перед Великой 

французской революцией 1789 года / С. Г. Верещагин // Право и политика. − 
2010. − № 3. − С. 564−571. 

7. Всемирная история : в 24 т. – Минск, 1997. – Т. 16: Европа под 
влиянием Франции. 

8. Всемирная история : в 24 т. – Минск, 1997. – Т. 17: Национально-
освободительные войны XIX века. 

9. Гениффе, П. Политика революционного террора, 1789–1794 гг. 
/ П. Гениффе. – М., 2003. 

10. Гениффе, П. Террор: случайность или неизвестный результат 
революции? Из уроков Французской революции XVIII в. / П. Гениффе // 
Новая и новейшая история. – 2003. – № 3. – С. 61–76. 

11. Гордон, А. Великая французская революция в зеркалах советской 
истории / А. Гордон // История. Приложение к газете «Первое сентября». – 
2001. – 8–15 авг. – С. 6–11. 
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12. Дикарев, И. С. Парижский революционный трибунал: процедура 
предания суда / И. С. Дикарев // Российская юстиция. – 2007. – № 6. – С. 69–
71. 

13. История буржуазного конституционализма, XVII–XVIII вв. – М., 1983. 
14. История Франции : в 3 т. – М., 1973. – Т. 2. 
15. Карлейль, Т. Французская революция: история / Т. Карлейль. – М., 

1991. 
16. Кожокин, Е. М. Французские рабочие: от Великой буржуазной 

революции до революции 1848 года / Е. М. Кожокин. – М., 1985. 
17. Кондратьева, Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора 

/ Т. Кондратьева. – М., 1993. 
18. Кулишер, И. М. История экономического быта Западной Европы 

/ И. М. Кулишер. – Челябинск, 2004. – Т. 1, 2. 
19. Макин, С. «Свобода, возлюбленная свобода». Революции во Франции 

(1789, 1830, 1848, 1870, 1871 гг.) / С. Макин // Наука и религия. – 2001. – № 11. – 
С. 18–21. 

20. Манфред, А. З. Великая французская революция / А. З. Манфред. – 
М., 1983. 

21. Манфред, А. З. Три портрета эпохи Французской революции 
/ А. З. Манфред. – М., 1979. 

22. Манфред, А. З. Французская буржуазная революция конца XVIII века 
(1789–1794 гг.) / А. З. Манфред. – М., 1950. 

23. Матьез, А. Французская революция / А. Матьез. – Ростов н/Д., 1995. 
24. Местр, Ж. М. Рассуждения о Франции / Ж. М. Местр. – М., 1997. 
25. Молчанов, Н. Н. Монтаньяры / Н. Н. Молчанов. – М., 1989. 
26. Новая история стран Европы и Америки: второй период. – М., 1998. 
27. Новая история стран Европы и Америки: первый период. – М., 1998. 
28. Ревуненков, В. Г. Очерки по истории Великой французской 

революции, 1789–1799 гг. / В. Г. Ревуненков. – Л., 1989. 
29. Ревуненков, В. Г. Очерки по истории Великой французской 

революции: Якобинская республика и ее крушение / В. Г. Ревуненков. – Л., 
1983. 

30. Ревуненков, В. Г. Очерки по истории Великой французской: падение 
монархии, 1789–1792 гг. / В. Г. Ревуненков. – Л., 1982. 

31. Ревуненков, В. Г. Парижская коммуна, 1792–1794 гг. / В. Г. 
Ревуненков. – Л., 1976. 

32. Рождение французской буржуазной политико-правовой системы 
(к 200-летию Великой французской буржуазной революции). – Л., 1990. 

33. Семенов, С. Г. История и организация системы городского 
управления в Париже / С. Г. Семенов // Управа. – 2003. – № 3. – С. 23–24. 

34. Собуль, А. Первая республика, 1792–1804 гг. / А. Собуль. – М., 1974. 
35. Тырсенко, А. В. Фельяны: у истоков французского либерализма 

/ А. В. Тырсенко. – М., 1999. 
36. Французский ежегодник: статьи и материалы по истории Франции. – М., 

1976. 
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37. Хобсбаум, Э. Век революции: Европа, 1789–1848 гг. / Э. Хобсбаум. – 
Ростов н/Д., 1999. 
 

Тема 17. Первая и Вторая империи во Франции 
 

Лекция (2 часа) 
1. Свержение Директории и власть трех консулов. Природа бонапартизма 
2. Реставрация Бурбонов. Легитимная монархия во Франции 
3. Июльская монархия 
4. Вторая республика и Вторая империя 

Семинарское занятие (4 часа) 
1. Бонапартистский переворот и Конституция 1799 г. Природа бонапартизма. 
2. Законодательство Первой империи: 
а) Гражданский кодекс Наполеона (1804 г.); 
б) Уголовный кодекс (1810 г.); 
в) Торговый кодекс (1807 г.); 
г) Уголовно-процессуальный кодекс (1808 г.) 
3. Реставрация Бурбонов. Легитимная монархия во Франции. 
4. Хартия 1830 г. − программный документ Июльской монархии. 
5. Вторая республика 1848 г. Конституция Второй империи (1852 г.) 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Историческая характеристика Наполеона Бонапарта. 
2. Гражданско-процессуальный кодекс (1806 г.). 
3. Программные задачи режима Второй республики. 

 
Дополнительная литература 

1. Андреева, И. А. Роль мэра в обеспечении общественной безопасности 
во Франции : история и современность / И. А. Андреева // История 
государства и права. − 2010. − № 2. − С. 33−36. 

2. Безотосный, В. М. Антинаполеоновские коалиции и их противник 
/ В. М. Безотосный // Вопросы истории. – 2009. – № 3. – С. 154–159. 

3. Болотина, Е. В. Организация и функционирование местных 
учреждений во Франции в 1789–1815 гг. / Е. В. Болотина // История 
государства и права. – 2006. – № 6. – С. 44–48. 

4. Бородин, О. Гражданский кодекс Наполеона Бонапарта / О. Бородин 
// Независимый библиотечный адвокат. – 2003. – № 6. – С. 94–101. 

5. Васютинский, А. Тайная полиция во Франции и Австрии в эпоху 
реставрации / А. Васютинский // Юридическая газета. – 2005. – № 2. – С. 15. 

6. Вейдер, Б. Блистательный Бонапарт / Б. Вейдер. – М., 1992. 
7. Волков, А. К. Конституционные акты Второй империи во Франции 

(1852–1870 гг.) / А. К. Волков // Правоведение. – 2007. – № 2. – С. 164–178. 
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8. Вюстемейер, М. Демократическая диктатура: к вопросу о 
политической системе бонапартизма во Второй империи / М. Вюстемейер // 
Конституция и власть. – М., 1999. – С. 78–82. 

9. История Франции : в 3 т. – М., 1972. – Т. 2. 
10. Кожокин, Е. М. История бедного капитализма: Франция XVIII – 

первая половина XIX в. / Е. М. Кожокин. – М., 2005. 
11. Конституционные акты Второй Империи (во Франции) / пер. и комм. 

А. К. Волкова // Правоведение. – 2008. – № 1. – С. 208–226.  
12. Левандовский, А. П. Белый слон Карла Великого. Невыдуманные 

истории / А. П. Левандовский. – М., 1993. 
13. Манфред, А. З. Наполеон Бонапарт / А. З. Манфред. – М., 1998. 
14. Метаморфозы Европы. – М., 1993. 
15. Михайлов, П. Л. Суд присяжных во Франции по Кодексу уголовного 

преследования / П. Л. Михайлов // Правоведение. – 2004. – № 3. – С. 213–223. 
16. Наполеон : энциклопедия. – Екатеринбург, 2004. 
17. Петрунина, Ж. В. Наполеон в Египте, 1798-1801 гг. / Ж. В. Петрунина 

// Вопросы истории. – 2008. – № 10. – С. 142–148. 
18. Тарле, Е. В. Наполеон / Е. В. Тарле. – Минск, 1993. 
19. Туган-Барановский, Д. М. Наполеон и республиканцы: из истории 

республиканской оппозиции во Франции в 1799–1812 гг. / Д. М. Туган-
Барановский. – Саратов, 1980. 

20. Тюлар, Ж. Мюрат, или Пробуждение нации / Ж. Тюлар. – М., 1993. 
21. Тюлар, Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе» / Ж. Тюлар. – М., 1997. 
22. Фоков, А. П. Франция: кодификация гражданского законодательства 

(историко-правовой аспект) / А. П. Фоков // История государства и права. – 
2009. – № 11. – C. 23–27. 

23. Фюре, Ф. Постижение французской революции / Ф. Фюре. – СПб., 1998. 
 
 

Тема 18. Государственный строй и законодательство Парижской 
Коммуны 

Самостоятельная работа (3 часа) 
Тематика рефератов 

1. Органы юстиции Парижской коммуны. 
2. Военно-уголовное законодательство Парижской коммуны. 

 
Дополнительная литература 

1. Батыр, К. И. История государства и права Франции периода буржуазной 
революции, 1789–1794 гг. / К. И. Батыр. – М., 1985. 

2. Борисевич, М. М. История государства и права зарубежных стран : учебное 
пособие / М. М. Борисевич, О. А. Бельчук, С. Г. Евтушенко. – М., 2007. 

3. Всеобщая история государства и права / под ред. К. И. Батыра. – М., 1999. 
4. Государство и право Парижской Коммуны, 1871–1971 гг. – М., 1971. 
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5. Документы истории Великой французской революции. – М., 1990–1992. – 
Т. 1, 2. 

6. Егер, О. Новейшая история / О. Егер. – СПб., 1999. 
7. История государства и права зарубежных стран : учебник / под ред. Н. А. 

Крашенинниковой, О. А. Жидкова. – М., 2003. – Ч. 2. 
8. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. 

Англия, США, Франция, Италия, Германия : сборник документов. – М., 
1957. 

9. Ливанцев, К. Е. История буржуазного государства и права / К. Е. 
Ливанцев. – Л., 1986. 

10. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / О. А. 
Омельченко. – М., 1998.  

11. Парижская Коммуна 1871 года: время, события, люди. – М., 1981. 
12. Парижские коммунары о религии и церкви: сборник документов и 

материалов. – М., 1971. 
13. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / М. Н. Прудников. – М., 2004. 
14. Рябцева, Е. Е. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / Е. Е. Рябцева. – Астрахань, 2002. 
15. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и 

Америки (1640–1870 гг.). – М., 1990. 
16. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. 

З. М. Черниловского. – М., 1998. 
17. Садиков, В. Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В. 

Н. Садиков. – М., 2002. 
18. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 

2006.  
19. Хрестоматия по новой истории. – М., 1993. 
20. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права 

/ З. М. Черниловский. – М., 1999. 
21. Шатилова, С. А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / С. А. Шатилова. – М., 2005. 
 

Тема 19. Образование Германской империи. 
 Германское гражданское уложение 

Лекция (2 часа) 
1. Предпосылки буржуазной революции 1848 г. 
2. Незавершенность германской буржуазной революции 
3. Прусская монархия и ее основные черты. Конституция 1850 г. 
4. Объединительные процессы в Германии. Итоговый документ 

−Конституция 1871 г.  
5. Германское гражданское уложение 1896 г.: основные новшества 

Семинарское занятие (4 часа) 
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1. Буржуазная революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских 
государств. 

2. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 
3. Германское гражданское уложение 1896 г. 
а) история разработки и принятия; 
б) система и общая характеристика; 
в) основные институты уложения.  

 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1. История создания Германской империи. 
2. Образование Северо-Германского союза. 
3. Политический режим кайзеровской Германии. 
 

Дополнительная литература 
1. Административное судопроизводство в Германии. История развития и 

основные черты // Государство и право. – 1999. – № 7. – С. 70–77. 
2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1999. 
3. Баев, В. Г. Бисмарк и правовой статус короля в прусской 

конституционной монархии / В. Г. Баев // История государства и права. – 
2009. – № 11. – С. 27–30. 

4. Баев, В. Г. Германский конституционализм 1848 года / В. Г. Баев 
// История государства и права. – 2005. – № 4. – С. 39–42. 

5. Баев, В. Г. Конституционный вопрос в Пруссии накануне революции 
1848 года / В. Г. Баев // История государства и права. – 2005. – № 8. – С. 42–44. 

6. Баев, В. Г. Политический режим в Германской империи в последней 
трети XIX века: авторитаризм против либерализма / В. Г. Баев // 
Правоведение. – 2007. – № 4. – С. 208–218. 

7. Баев, В. Г. Просвещенный абсолютизм как условие становления 
Германского конституционализма / В. Г. Баев // История государства и права. 
– 2006. – № 3. – С. 33–37. 

8. Бисмарк, О. Воспоминания, мемуары : в 2 т. / О. Бисмарк. – М., 2002. 
9. Галкин, И. С. Создание Германской империи, 1815–1871 гг. 

/ И. С. Галкин. – М., 1986. 
10. Глушаченко, С. Б. История формирования правовых механизмов 

банкротства в Германии / С. Б. Глушаченко // История государства и права. – 2005. 
– № 2. – С. 17–20. 

11. Драбкин, Я. С. Становление Веймарской республики / Я. С. Драбкин. – 
М., 1978. 

12. Институт владения в Германском гражданском уложении 1896 года: к 
истории вопроса / М. А. Гринько // Вестник Московского ун-та. – 1999. – № 3. – 
С. 91–101. – (Сер. 11.Право). 

13. Карьев. Исторя Западной Европы / Карьев. – М., 1907. – Т. 4. – Ч. 2. 
14. Метаморфозы Европы. – М., 1993. 
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15. Милютин, Д. А. Воспоминания, 1868 – начало 1873 г. / Д. А. 
Милютин. – М., 2006. 

16. Оболенская, С. В. Политика Бисмарка и борьба партий Германии в 
конце 70-х гг. XIX в. / С. В. Оболенская. – М., 1992. 

17. Оболенская, С. В. Франко-прусская война и общественное мнение 
Германии и России / С. В. Оболенская. – М., 1977. 

18. Озерскис, О. П. Понимание идеи правосудия в Германии: 
ретроспективный анализ / О. П. Озерскис // История государства и права. – 
2008. – № 10. – С. 34–36. 

19. Палмер, А. Бисмарк / А. Палмер. – Смоленск, 1998. 
20. Прокопьев, В. П. Армия и государство в истории Германии Х–ХХ вв. : 

историко-правовой очерк / В. П. Прокопьев. – Л., 1982. 
21. Сафаров, М. Германский вопрос на поле битвы: Бисмарк и 

образование Германской империи / М. Сафаров // История. Приложение к 
газете «Первое сентября». – 2007. – № 21. – С. 28–32. 

22. Чубинский, В. В. Бисмарк: биография / В. В. Чубинский. – СПб., 1999. 
23. Язьков, Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время 

(1918–1945 гг.) : курс лекций / Е. Ф. Язьков. – М., 1998. 
 
 
Тема 20. Становление англосаксонской и романо-германской правовых 

систем 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Источники права в англосаксонской и романо-германской правовой 
системе 

2. Основные принципы буржуазного права. 
Дополнительная литература 

1. Борисевич, М. М. История государства и права зарубежных стран : 
учебное пособие / М. М. Борисевич, О. А. Бельчук, С. Г. Евтушенко. – М., 
2007. 

2. Всеобщая история государства и права / под ред. К. И. Батыра. – М., 1999. 
3. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права / В. Г. Графский. – 

М., 2005. 
4. Егер, О. Новейшая история / О. Егер. – СПб., 1999. 
5. История государства и права зарубежных стран : учебник / под ред. Н. А. 

Крашенинниковой, О. А. Жидкова. – М., 2003.  
6. Конституции буржуазных государств : сборник документов. – М., 1982. 
7. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. 

Англия, США, Франция, Италия, Германия : сборник документов. – М., 
1957. 

8. Ливанцев, К. Е. История буржуазного государства и права / К. Е. 
Ливанцев. – Л., 1986. 
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9. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / О. А. 
Омельченко. – М., 1998.  

10. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : 
учебник / М. Н. Прудников. – М., 2004. 

11. Рябцева, Е. Е. История государства и права зарубежных стран : учебное 
пособие / Е. Е. Рябцева. – Астрахань, 2002. 

12. Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и 
Америки (1640–1870 гг.). – М., 1990. 

13. Садиков, В. Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В. 
Н. Садиков. – М., 2002. 

14. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. 
З. М. Черниловского. – М., 1998. 

15. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 
2006.  

16. Хрестоматия по новой истории. – М., 1993. 
17. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права 

/ З. М. Черниловский. – М., 1999. 
18. Шатилова, С. А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / С. А. Шатилова. – М., 2005. 

 
Тема 21. Революция Мэйдзи 

и образование буржуазного государства и права в Японии 
 
Семинарское занятие (4 часа) 

1. Средневековая Япония. 
2. Причины и характер революции 1868 г. 
3. Реформы Мэйдзи. 
4. Государственный строй Японии по Конституции 1889 г. Создание 

новой судебной системы. 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Сёгунат и феодально-ленная система Японии. 
2. Эпоха великих реформ в Японии 
3. Образование политических партий. 

Дополнительная литература 
1. Антология мировой правовой мысли : 5 т. / отв. ред. Л. Р. Сюкияйнен. – М., 

1999. – Т. 1: Античность. Восточные цивилизации. 
2. Востокова, А. Страна Восходящего Солнца: от древности до наших дней / 

А. Востокова. – Ростов н/Д., 2005. 
3. Всемирная история: Закат Римской империи. Раннее Средневековье. – М., 

1999. 
4. Давид, Р. Основные правовые семьи современности / Р. Давид. – М., 1998. 
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5. Данн, Ч. Традиционная Япония: быт, религия, культура / Ч. Данн. – М., 
2006. 

6. Еремин, В. Н. Россия – Япония. Территориальная проблема: поиск 
решения / В. Н. Еремин. – М., 1992. 

7. Инако Цунео. Современное право Японии / Инако Цунео. – М., 1981. 
8. История Японии. – М., 2002. 
9. Кадзухиро, К. Идентичность самурая в период Токугава: о бусидо (пути 

самурая), XVII–XVIII вв. / К. Кадзухиро // РЖ. Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2005. – № 
1. – С. 182–186. – (Сер. 9.Востоковедение и африканистика). 

10. Киддер, Дж. Э. Япония до буддизма: острова, заселенные богами / Дж. Э. 
Киддер. – М., 2003.  

11. Кузнецов, Ю. Д. История Японии / Ю. Д. Кузнецов. – М., 1988. 
12. Курицын, В. М. Опыт становления конституционализма в США, Японии и 

Советской России : учебное пособие / В. М. Курицын. – М., 2004. 
13. Лазарев, А. Открытие Японии: Япония XVII–XVIII вв. / А. Лазарев 

// Япония сегодня. – 2004. – № 3. – С. 4–8. 
14. Лещенко, Н. Ф. Социально-экономические и природные факторы 

динамики численности населения Японии в период Токугава (1603–1867 гг.) 
/ Н. Ф. Лещенко // Восток. – 2001. – № 1. – С. 24–34. 

15. Молодяков, В. Э. «Реставрация», «революция» или …? (к вопросу о 
характере Мэйдзи Исин в контексте всемирной истории) / В. Э. 
Молодяков // Восток. – 2002. – № 3. – С. 53–62.  

16. Молодяков, В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и 
политика / В. Э. Молодяков. – М., 1999. 

17. Нельсон, Т. Рабство в средневековой Японии / Т. Нельсон // РЖ. 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. – 2006. – № 2. – С. 207–210.– (Сер. 9.Востоковедение и 
африканистика). 

18. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.). – М., 
1995. 

19. Окагами – Великое зерцало. – СПб., 2000. 
20. Сато Хироаки. Самураи: история и легенды / Сато Хироаки. – СПб., 1999. 
21. Светлов, Г. Е. Колыбель японской цивилизации: Нара. История, религия, 

культура / Г. Е. Светлов. – М., 1994. 
22. Светлов, Г. Е. Путь богов: Синто в истории Японии / Г. Е. Светлов. – М., 

1985. 
23. Суровень, Д. А. Правосубъектность в древней Японии / Д. А. Суровень // 

История государства и права. − 2011. − №.7. − С. 15−19. 
24. Сэнсом, Дж. Б. Япония: краткая история культуры / Дж. Б. Сэнсом. – СПб., 

1999. 
25. Такагава, С. Конституция Япония 1889 г. и «модернизация» страны / С. 

Такагава // Правоведение. – 2002. – № 4. – С. 193–199. 
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26. Текшева, О. «Придворные отшельники»: Дзэнские наставники правителей 
Японии / О. Текшева // Лицейское и гимназическое образование. – 2005. – 
№ 4. – С. 25–32. 

27. Шишкина, Г. Вечно прекрасный Киото: древняя японская столица. Япония 
с 794 г. по XVII в. / Г. Шишкина // Япония сегодня. – 2001. – № 10. – С. 30–
31. 

28. Эйдус, Х. М. История Японии с древнейших времен до наших дней / Х. М. 
Эйдус. – М., 1968. 

 
Тема 22. Государственный строй и законодательство фашистской 

Италии 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Роль фашистской партии в государственном механизме. 
2. Судебные органы фашистской Италии. 
3. Государственный строй Италии накануне установления фашистской 

диктатуры. 
Дополнительная литература 

1. Белоусов, Л.С. Италия: молодежь против фашизма, 1919-1945 / Л. С. 
Белоусов. − М., 1987. 

2. Белоусов, Л.С. Молодежь Апеннин: выбор – в борьбе / Л. С.Белоусов, 
А.И. Ковылов. − М.,1987. 

3. Бенито Муссолини. − М., 1999. 
4. Бурдерон, Р. Фашизм: идеология и практика / Р. Бурдерон. − М., 1983. 
5. Випперман, В. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982 / В. 

Випперман. − Новосибирск, 2000. 
6. История Италии. В 3-х т. Т.3. − М., 1970-1971. 
7. Комолова, Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 

1943-1947 гг. / Н. П. Комолова. − М., 1972. 
8. Комолова, Н.П. Новейшая история Италии / Н. П. Комолова. − М., 1970. 
9. Комолова, Н.П. Пальмиро Тольятти: Очерк жизни и деятельности / Н. П. 

Комолова. − М., 1983. 
10. Лисовский, Ю.П. Италия от фашизма к демократии: Трудные пути послевоенной 

перестройки / Ю. П. Лисовский. − М., 1990. 
11. Лопухов, Б.Р. История фашистского режима в Италии / Б. Р. Лопухов. − М., 

1977. 
12. Лопухов, Б.Р. Неофашизм: опасность для мира / Б. Р. Лопухов. − М., 1985. 
13. Лопухов, Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии, первая половина ХХ 

века / Б. Р. Лопухов. − М., 1986. 
14. Тоталитаризм в Европе 20 века. − М., 1996. 
15. Филатов, Г.С. Восточный поход Муссолини / Г. С. Филатов. − М., 1968. 
16. Филатов, Г.С. Демократические силы Италии против неофашизма / Г. С. 
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Филатов. − М., 1977.  
17. Филатов, Г.С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии / 

Г. С. Филатов. − М., 1984. 
18. Филатов, Г.С. Крах итальянского фашизма / Г. С. Филатов. − М., 1973. 
19. Хибберт, К. Бенито Муссолини: Биография / К. Хибберт. − М., 1996. 
20. Язьков, Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): 

Курс лекций / Е. Ф. Язьков. − М., 2000. 
 

Тема 23. Государственный строй  
и законодательство нацистской Германии 

 
Семинарское занятие (4 часа) 

1. Кризис Веймарской республики и установление нацистской диктатуры. 
2. Природа германского фашизма, его идеологические и политические 

основы. Механизм гитлеровской диктатуры. 
3. Государственное регулирование экономики в фашистской Германии. 
4. Поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Проблема возрождения германской государственности в послевоенных 
условиях. Потсдамское соглашение 1945 г. 

 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1. Нацистская партия в государственной системе фашисткой Германии. 

Закон 1933 г. «О единстве партии и государства». 
2. Политическая полиция (гестапо) в системе репрессивных органов 

фашистской диктатуры. 
3. Главное управление имперской безопасности: структура и функции. 
4. Трудовое законодательство нацистской партии Германии. 

Дополнительная литература 
1. Бахныкин, Ю. Две капитуляции / Ю. Бахныкин // История. Приложение к 

газете «Первое сентября». – 2007. – № 8. – С. 6–15. 
2. Випперман, В. Европейский фашизм в сравнении, 1922–1982 гг. 

/ В. Випперман. – Новосибирск, 2000. 
3. Витенберг, Б. М. Третий рейх в цвете / Б. М. Витенберг // Новое 

литературное обозрение. – 2005. – № 5. – С. 376–388. 
4. Галкин, А. А. Германский фашизм / А. А. Галкин. – М., 1989. 
5. Горбачев, М. С. Как это было: объединение Германии / М. С. Горбачев. – 

М., 1999. 
6. Гринцберг, Л. И. Из истории германского нацизма / Л. И. Гринцберг // РЖ. 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. – 2006. – № 2. – С. 125–133. – (Сер. 5.История). 

7. Дарендорф, Р. После 1989 г.: мораль, революция и гражданское общество. 
Размышления о революции в Европе / Р. Дарендорф. – М., 1998. 
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8. Деларю, Ж. История гестапо / Ж. Деларю. – Смоленск, 1993. 
9. Егер, О. Новейшая история / О. Егер. – СПб., 1999. 
10. Желев, Ж. Фашизм: тоталитарное государство / Ж. Желев. – М., 1991. 
11. Захаров, В. В. Начало начал: Германия, 1933–1939 гг. / В. В. Захаров, В. Д. 

Кулишов. – М., 2000. 
12. Кошелев, Д. А. Термин «государство» в национал-социалистическом 

германском праве (1933–1945 гг.) / Д. А. Кошелев // Правоведение. – 2004. 
– № 6. – С. 169–176.  

13. Мельников, Д. Е. Империя смерти: аппарат насилия в нацистской 
Германии, 1933–1945 гг. / Д. Е. Мельников, Л. Б. Черная. – М., 1988. 

14. Мельников, Д. Е. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер / 
Д. Е. Мельников, Л. Б. Черная. – М., 1982. 

15. Морозов, С. Убивай и прославишься навек / С. Морозов // Свободная 
мысль. – 2006. – № 5. – С. 141–157. 

16. Наумов, А. В. Нюрнбергский процесс: история и современность 
/ А. В. Наумов // Российская юстиция. – 2006. – № 9. – С. 68–70. 

17. Немецкий закон о судьях: материалы по вопросам политики и обществ в 
Федеративной республике Германия. – Бонн, 1993. 

18. Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. 1900–1945 :        в 
2 ч. – М., 2001. – Ч. 1. 

19. Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. 1945–2000 :                
в 2 ч. – М., 2001. – Ч. 2. 

20. Новикова, И. Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 1914–
1916 гг. / И. Н. Новикова // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 1. – 
С. 16–20. 

21. Патрушев, А. И. Германия в ХХ веке : учебное пособие / А. И. Патрушев. 
– М., 2004. 

22. Петров, И. А. Швейцария и гитлеровская Германия. 1933–1941 гг. / И. А. 
Петров // Вопросы истории. – 2004. – № 8. – С. 126–135. 

23. Проэктор, Д. Оруженосцы третьего рейха. Германский милитаризм, 1919–
1939 гг. / Д. Проэктор. – М., 1971. 

24. Проэктор, Д. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д. Проэктор. – М., 1989. 
25. Руге, В. Как Гитлер пришел к власти: германский фашизм и монополии / 

В. Руге. – М., 1985. 
26. Семиряга, М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах / М. И. Семиряга. – 

М., 1991. 
27. Сиянова, С. В. Взаимоотношения Гитлера и Муссолини, 1922–1939 гг. / С. В. 

Сиянова // Вопросы истории. – 2005. – № 6. – С. 91–103.  
28. Социальное государство в Западной Европе: проблемы и перспективы. – 

М., 1999. 
29. СССР – Германия, 1939 г.: документы и материалы о советско-гер-

манских отношениях в апреле-сентябре 1939 г. – Нью-Йорк, 1983. 
30. Тоталитаризм в Европе XX века. – М., 1996. 
31. Хюртен, Х. Церковная политика Третьего Рейха / Х. Хюртен // Вопросы 

философии. – 2001. – № 5. – С. 50–55. 
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32. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века : в 3 т. – М., 
2000–2002. 

33. Черная, Л. Б. Коричневые диктаторы / Л. Б. Черная. – М., 1992. 
34. Ширер, У. Взлет и падение третьего рейха : в 2 т. / У. Ширер. – М., 1991. 
35. Шкаровский, М. В. Разделяй и властвуй: политика нацистской Германии и 

Русская Православная Церковь на оккупированных территориях 
/ М. В. Шкаровский // Независимая газета. Религии. – 2003. – 19 ноября. – С. 
6. 

36. Шульце, Х. Краткая история Германии / Х. Шульце. – М., 2004. 
37. Энциклопедия Третьего Рейха. – М., 2005. 
38. Язьков, Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–

1945 гг.) : курс лекций / Е. Ф. Язьков. – М., 2000. 
 

Тема 24. Законодательство «Нового курса» в США  
и его влияние на развитие американского государства и права 

 
Лекция (2 часа) 
1. «Твердый индивидуализм» как режим функционирования американского 

государства и его крах в условиях Великой депрессии 
2. Программы первого этапа «Нового курса» 
3. Реформы второго этапа «Нового курса» 
4. Президентское правление Ф. Рузвельта: значение для последующей истории 

США 
Семинарское занятие (4 часа) 
1. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта: методы и формы чрезвычайного 

государственного вмешательства в экономику. Банковское 
законодательство. Законы о восстановлении национальной промышленности 
и сельского хозяйства. 

2. Социальные программы федерального правительства на первом этапе 
«Нового курса» (1933–1935 гг.): цели и организационные принципы. 

3. Реформы второго этапа «Нового курса» (1935–1938 гг.): 
4. а) закон Вагнера о трудовых отношениях; 
5. б) создание системы социального обеспечения. 
6. Итоги «Нового курса», его влияние на развитие американского 

государства и права. 
Самостоятельная работа (3 часа) 

Тематика рефератов 
1. Конгресс и президентская власть в период «Нового курса». 
2. Федеральное правительство и субъекты федерации в годы «Нового 

курса» (сдвиги в американском федерализме). 
3. Двухпартийная система: неолиберализм и неоконсерватизм. 

Дополнительная литература 
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1. Агеева, Е. А. Верховный Суд США под председательством Э. 
Уоррена как пример неолиберального активистского подхода к 
конституционному правосудию / Е. А. Агеева, А. Ю. Саломатин // 
Правоведение. – 2008. – № 6. – С. 66–74. 

2. Бельсон, Я. М. История государства и права США / Я. М. Бельсон, 
К. Е. Ливанцев. – Л., 1982. 

3. Гарипов, Р. Ш. История становления и развития прав коренных 
народов США / Р. Ш. Гарипов // История государства и права. – 2010. – № 1. 
–C. 47–48. 

4. Королькова, Е. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта: предпосылки, логика, 
результаты / Е. Королькова // Вопросы экономики. – 1992. – № 11. – С. 72–81. 

5. Куртишвили, Ш. Великая депрессия: безработица, нищета и разруха 
необязательно приводят к революции (финансовый кризис в США 20–30-е гг.) / 
Ш. Куртишвили // Открытый урок. – 1998. – № 42. – С. 6. 

6. Лан, В. И. США в военные и послевоенные годы / В. И. Лан. – М., 
1978. 

7. Лан, В. И. США: от Первой до Второй мировой войны / В. И. Лан. – 
М., 1976. 

8. Мальков, В. Л. Путь к имперству: Америка в первой половине ХХ в. 
/ В. Л. Мальков. – М., 2004. 

9. Мальков, В. Л. Америка на перепутье. Очерк социально-политической 
истории «Нового курса» в США / В. Л. Мальков, Д. Г. Наджафов. – М., 
1967.  

10. Политические институты США: история и современность. – М., 1988. 
11. Принципы функционирования двухпартийной системы США: история 

и современные тенденции. – М., 1989. 
12. Сивачев, Н. В. Политическая борьба в США в середине 30-х гг. ХХ в. 

/ Н. В. Сивачев. – М., 1966. 
13. Сивачев, Н. В. Правовое регулирование трудовых отношений в США 

/ Н. В. Сивачев. – М., 1972. 
14. Сивачев, Н. В. Рабочая политика правительства США в годы Второй 

мировой войны / Н. В. Сивачев. – М., 1974. 
15. Сивачев, Н. В. США: государство и рабочий класс: от образования 

США до окончания Второй мировой войны / Н. В. Сивачев. – М., 1982. 
16. Сивачев, Н. В. Новейшая история США, 1917–1972 гг. / Н. В. Сивачев, 

Е. Ф. Язьков. – М., 1972. 
17. Сивачев, Н. В. Новейшая история США / Н. В. Сивачев, Е. Ф. Язьков. 

– М., 1980. 
18. Солсбери, Г. Сквозь бури нашего времени: воспоминания / Г. 

Солсбери. – М., 1993. 
19. Туруханов, Т. Х. Радикальные изменения условий труда 

государственных гражданских служащих США в конце ХХ−начале XXI в. / 
Т. Х. Туруханов // История государства и права. − 2011. − № 1. − С. 27−30. 
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20. Туруханов, Т. Х. Эволюция правового регулирования политической 
деятельности гражданской службы в США / Т. Х. Туруханов // История 
государства и права. − 2011. − № 2. − С. 15−18. 

21. Уткин, А. И. Дипломатия Франклина Рузвельта / А. И. Уткин. – 
Свердловск, 1990. 

22. Уткин, А. И. Рузвельт / А. И. Уткин. – М., 2000. 
23. Харц, Л. Либеральная традиция в Америке / Л. Харц. – М., 1993. 
24. Шаракшанэ, А. Уроки «Великой депрессии» / А. Шаракшанэ // 

Москва. – 1999. – № 11. – С. 120–129. 
25. Язьков, Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время 

(1918–1945 гг.) : курс лекций / Е. Ф. Язьков. – М., 2000. 
26. Яковлев, Н. Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое 

прочтение / Н. Н. Яковлев. – М., 1981. 
 

Тема 25. Третья республика во Франции. Реформы правительства 
Народного фронта 

 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1) Вторая мировая война и крах Третьей республики во Франции. 
2) Конституционные законы 1875 г. 

Дополнительная литература 
1. Арзаканян, М.Ц. Политическая история Франции 20 века / М. Ц. Арзаканян. 

− М., 2003. 
2. Доморацкая, Э.И. Социальное законодательство Франции / Э. И. 

Доморацкая. − М., 1975. 
3. История Франция. В 3-х т. Т. 2-3. − М., 1973. 
4. Ковлер, А.И. Франция: партии и избиратели / А. И. Ковлер. − М., 1984. 
5. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917–1945. − М., 

1989. 
6. Рубинский, Ю.И. Тревожные годы Франции. Борьба классов и партий от 

Версаля до Мюнхена (1919-1939 гг.) / Ю. И. Рубинский. − М., 1973. 
7. Рубинский, Ю.И. За колоннами Бурбонского дворца (Кризис буржуазного 

парламентаризма во Франции после второй мировой войны) / Ю. И. 
Рубинский. − М., 1967. 

8. Чернега, В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья–пятая 
республики / В. Н. Чернега. − М., 1987. 

9. Язьков, Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): 
Курс лекций / Е. Ф. Язьков. − М., 1998. 

 
Тема 26. Четвертая и Пятая республики во Франции 

 
Самостоятельная работа (2 часа) 
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Тематика рефератов 
1. Сравнительная характеристика конституциям Четвертой и Пятой 

республики во Франции. 
2. Роль Ш. Де Голля в установлении режима Пятой республики. 

 
Дополнительная литература 

1. Абдурахманова, И. В. История государства и права зарубежных стран : 
учебное пособие / И. В. Абдурахманова. – М. – Ростов н/Д., 2004. 

2. Борисевич, М. М. История государства и права зарубежных стран : 
учебное пособие / М. М. Борисевич, О. А. Бельчук, С. Г. Евтушенко. – М., 
2007. 

3. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права : учебник 
/ В. Г. Графский. – М., 2000. 

4. Желудков, А. В. История государства и права зарубежных стран : 
конспект лекций / А. В. Желудков, А. Г. Буланова. – М., 2002. 

5. История государства и права зарубежных стран : учебник / под ред. Н. А. 
Крашенинниковой, О. А. Жидкова. – М., 2003.  

6. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие : в 2 ч. – 
М., 1994. – Ч. 2. – Кн. 2: Документы и материалы по истории государства 
и права Нового и Новейшего времени. 

7. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка, 1917–1945 гг. – М., 
1989. 

8. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка, 1939–1975 гг. – 
М., 1978. 

9. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / О. А. 
Омельченко. – М., 1998.  

10. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : 
учебник / М. Н. Прудников. – М., 2004. 

11. Уголовное право буржуазных стран: общая часть : сборник 
законодательных актов. – М., 1990. 

12. Садиков, В. Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В. 
Н. Садиков. – М., 2002. 

13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 
2006. – Т. 2. 

14. Хрестоматия по новейшей истории, 1941–1945 гг. – М., 1987. 
15. Шатилова, С. А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / С. А. Шатилова. – М., 2005. 
 

Тема 27. Великобритания в Новейшее время 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Механизм взаимодействия монарха и премьер-министра Великобритании. 
2. Местное управление в Великобритании в новейшее время. 
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3. Изменения в государственном регулировании экономикой 
Великобритании, начиная со времен первой мировой войны до конца 90-х 
гг. 

4. Роль М. Тэтчер в политической жизни Великобритании. 
5. Значение избирательных реформ в истории Великобритании. 
6. Изменения в партийной системе Великобритании. 
7. Эволюция парламентской власти в Великобритании. 

Дополнительная литература 
1. Блоч, Д. Тайные операции английской разведки: Ближний и Средний Восток, 

Африка и Европа после 1945 года / Д. Блоч. − М., 1987. 
2. Богдановская, И.Ю. Прецедентное право / И. Ю. Богдановская. − М., 1993. 
3. В мире английской истории. − М., 2002. 
4. Великобритания: эпоха реформ. − М., 2007. 
5. Говард, М. Большая стратегия: август 1942 – сентябрь 1943 / М. Говард. − М., 

1980. 
6. Каленский, В.Г. Социальное законодательство Англии / В. Г. Каленский. − М., 

1969. 
7. Кросс, Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. − М., 1985. 
8. Крылова, Н.С. Центральные государственные органы Великобритании Н. С. 

Крылова. − М., 1965. 
9. Новая история стран Европы и Америки: второй период. − М., 1998. 
10. Орлова, М.Е. Северная Ирландия: Опыт преобразований в расколотом 

обществе / М. Е. Орлова. − М., 1994. 
11. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. − М., 

1994. 
12. Роббинс, К. Черчилль / К. Роббинс. − Ростов-на-Дону, 1997. 
13. Сенченко, И.А. История и культура Великобритании и США И. А. Сенченко. − 

М., 2004. 
14. Трухановская, В.Г. Уинстон Черчилль / В. Г. Трухановская. − М., 1989. 
15. Уткин, А.И. Черчилль: победитель двух войн / А. И. Черчилль. − Смоленск, 

1999. 
16. Черчилль, У. Британия в Новое время: XVI-XVII века / У. Черчилль. − 

Смоленск, 2006. 
17. Черчилль, У.С. Вторая мировая война: в 6 т. Т. 1 / У. С. Черчилль. − М., 

1997. 
 

Тема 28. Государственно-правовое развитие Германии 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
Тематика рефератов 

1. Государственная власть по конституции ФРГ 1949 г. 
2. Социально-экономическое законодательство Германии.  
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3. Влияние СССР на государственное развитие ГДР как нового государства 
после раздела Германии 

Дополнительная литература 
1. Абдурахманова, И. В. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / И. В. Абдурахманова. – М. – Ростов н/Д., 2004. 
2. Борисевич, М. М. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / М. М. Борисевич, О. А. Бельчук, С. Г. Евтушенко. – М., 
2007. 

3. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права : учебник 
/ В. Г. Графский. – М., 2000. 

4. Желудков, А. В. История государства и права зарубежных стран : 
конспект лекций / А. В. Желудков, А. Г. Буланова. – М., 2002. 

5. История государства и права зарубежных стран : учебник / под ред. Н. А. 
Крашенинниковой, О. А. Жидкова. – М., 2003.  

6. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие : в 2 ч. – 
М., 1994. – Ч. 2. – Кн. 2: Документы и материалы по истории государства 
и права Нового и Новейшего времени. 

7. Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка, 1917–1945 гг. – М., 
1989. 

8. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка, 1939–1975 гг. – 
М., 1978. 

9. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / О. А. 
Омельченко. – М., 1998.  

10. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : 
учебник / М. Н. Прудников. – М., 2004. 

11. Уголовное право буржуазных стран: общая часть : сборник 
законодательных актов. – М., 1990. 

12. Садиков, В. Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / В. 
Н. Садиков. – М., 2002. 

13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 
2006. – Т. 2. 

14. Хрестоматия по новейшей истории, 1941–1945 гг. – М., 1987. 
15. Шатилова, С. А. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / С. А. Шатилова. – М., 2005. 
 

Тема 29. Основные направления правового развития 
ведущих стран Запада в новейшее время 

 
Самостоятельная работа (2 часа) 

Тематика рефератов 
1. Акты, положившие начало антитрестовскому законодательству США. 
2. Отраслевые кодексы, принятые во Франции в 50-х гг. ХХ в. 
3. Трудовое и социальное законодательство Германии, Великобритании, 

Франции и США. 
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Дополнительная литература 
1. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. − М., 1999. 
2. Боботов, С.В. Правосудие во Франции: Учеб. Пособие / С. В. Боботов. − М., 

1994. 
3. Гуценко, К.Ф. Уголовная юстиция США: Критич. анализ правовых институтов, 

обеспечивающих уголовную репрессию / К. Ф. Гуценко. − М., 1979. 
4. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. − М., 1998. 
5. Доморацкая, Э.И. Социальное законодательство Франции / Э. И. Доморацкая. − 

М., 1975. 
6. Жидков, О.А. Законодательство о капиталистических монополиях / О. А. 

Жидков. − М., 1968. 
7. Инако Цунео. Современное право Японии / Цунео Инако. − М., 1981. 
8. Каленский, В.Г. Социальное законодательство Англии / В. Г. Каленский. − М., 

1969. 
9. Калинин, Ю.В. Классовая сущность уголовного законодательства современных 

капиталистических стран / Ю. В. Калинин. − Минск, 1981. 
10. Кросс, Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. − М., 1985. 
11. Кулагин, М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада / М. И. Кулагин. − 

М., 1992. 
12. Пучинский, В.К. Гражданский процесс США / В. К. Пучинский. − М., 1979. 
13. Решетников, Ф.М. Буржуазное уголовное право – орудие защиты частной 

собственности / Ф. М. Решетников. − М., 1982. 
14. Сивачев, Н.В. Правовое регулирование трудовых отношений в США / Н. В. 

Сивачев. − М., 1972. 
15. Уайнреб, Л. Отказ в правосудии: Уголовный процесс в США / Л. Уайнреб. − 

М., 1985. 
16. Чрезвычайное законодательство ФРГ. − М., 1970. 
17. Шарвен, Р. Юстиция во Франции. Судебный аппарат и классовая борьба / Р. 

Шарвен. М., 1978.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Подготовка к лекциям  

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться 
методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 
творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 
этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в 
семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 
9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 
самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Самостоятельная работа на лекции. 
Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, 
их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 
является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 
плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 
определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 
символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 
стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 
использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. 
  

Подготовка к практическим занятиям  
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 
отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 
изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 
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студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
практического занятия и по возможности подготовить по нему 
презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 
предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 
свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его 
выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 
темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ. 

Структура занятия. В зависимости от содержания и количества 
отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие 
может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных 
программой дисциплины. 

2. Доклад и/или выступление с презентациями по проблеме 
практического занятия. 

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 
4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 
выполненного дома, если это предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 
Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную 
проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 
продолжительность — до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые 
должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности 
восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная 
продолжительность — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого 
этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 
докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания 
в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его 
содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение 
результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 
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должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 
Примерная продолжительность — 5 минут. 

Работа с литературными источниками. В процессе подготовки к 
практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание 
на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме практического или практического занятия, что позволяет студентам 
проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных 
занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
 

Подготовка презентации и доклада  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 

PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для 
создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 
начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 
аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 
формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое 
выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или 
электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 
выстроить логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 
их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 
на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество 
картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего 
зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 
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назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать 
на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их 
используют для убедительной демонстрации данных, для 
пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - 
структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 
материал; 
- слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих 
смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или  чтение, 
которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- обязательная  информация для презентации: тема, фамилия и 
инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 
сказанного; список использованных источников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и 
охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они 
могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды 
забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 
напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, 
должны быть более информативными. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 
умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 
диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 
использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 
практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 
вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 
иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
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Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 
идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 
рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 
При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 
без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели. 
  

Подготовка  реферата 
Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких  источников. Рефераты 
пишутся обычно стандартным языком, с использованием 
типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 
«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 
выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся 
слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У 
рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 
определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 
представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 
систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-
синтетической переработки. 

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со 
всеми требованиями,  предъявляемыми к связанному высказыванию: так 
ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и 
завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата 
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не 
только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 
ему понятными значками, пометами, сокращениями. 

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна 
обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 
осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по 
литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п. 
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Организация и описание исследования представляет собой очень 
сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры 
научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков 
оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в 
реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по 
проблеме исследования. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют 
следующие виды рефератов: 

• монографические - рефераты, написанные на основе одного 
источника; 

• обзорные - рефераты, созданные на основе нескольких 
исходных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами 
исследования. 

Структура реферата 
1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3. Введение 
4. Основная часть 
5. Заключение 
6. Список использованной литературы 
7. Приложения 
 
Подготовка эссе  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с 
целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 
практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 
проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, 
подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и 
т.п. 

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить 
следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать 
и проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и 
проанализировать собранную информацию по проблеме; представить 
проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. 

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя 
кафедры самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого 
примерного перечня и для каждого студента она должна быть 
индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). 
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Структура эссе 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение с обоснованием выбора темы. 
4. Текстовое изложение материала (основная часть). 
5. Заключение с выводами по всей работе. 
6. Список использованной литературы. 
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 
определенным правилам. 

Введение (вводная часть) - суть и обоснование выбора данной темы, 
состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На 
этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы 
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над 
введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе? 

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 
настоящий момент? 

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме? 
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и 
показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в 
методологии решения поставленной проблемы через систему целей, задач 
и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) - теоретические 
основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 
вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 
главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют 
подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание 
аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В 
качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в научном 
познании анализ может проводиться с использованием следующих 
категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, 
часть - целое, постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение и соответствующее 
доказательство, подкрепленное графическим или иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации 
(а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа 
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необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный способ построения любого эссе - использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и 
ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность 
подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в 
освещении темы эссе. 

Таким образом, основная часть - рассуждение и аргументация. В этой 
части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 
точки зрения, привести основные аргументы "за" и "против" них, 
сформулировать свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) - обобщения и 
аргументированные выводы по теме эссе с указанием области ее 
применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, 
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 
цитата, утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 
исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть 
сформулированы выводы и определено их приложение к практической 
области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей 
работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора и 
позволяющей судить о степени фундаментальности данной работы. При 
составлении списка литературы в перечень включаются только те 
источники, которые действительно были использованы при подготовке 
эссе. Список использованной литературы составляется строго в 
алфавитном порядке в следующей последовательности: законы РФ и 
другие официальные материалы (указы, постановления, решения 
министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сборники); 
периодика; Интернет-сайты. По возможности список должен содержать 
современную литературу по теме. Общее оформление списка 
использованной литературы для эссе аналогично оформлению списка 
использованной литературы для реферата. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, 
диаграммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются 
продолжением самой работы, т.е. на них продолжается сквозная 
нумерация, но в общем объеме эссе они не учитываются. 
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7. Фонд оценочных средств 
 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
1.1. Область применения 
Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса учебной дисциплины «История государства и 
права зарубежных стран» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 
дисциплины.  

 
1.2. Контролируемые компетенции 

Код контролируемой 
компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

Способ 
оценивания 

Оценочное 
средство 

ОК-8: способен 
использовать основные 
положения и методы 
социальных, гумани-
тарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных за-
дач 

начальный Экзамен 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена 

ПК-2: способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

начальный Экзамен 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена 

ПК-6: способен 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

начальный Экзамен 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена 
ПК-17: способен 
преподавать правовые 
дисциплины на 
необходимом 
теоретическом и 
методическом уровне 

начальный Экзамен 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Код 

компетенц

ии по 

ФГОС 

ВПО  

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК - 8 

способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных 

и 

экономически

х наук при 

решении 

социальных и 

профессионал

ьных задач 

- основные 
положения и 

методы 
социальных, 

гуманитарных 
и 

экономических 
наук при 
решении 

социальных и 
профессиональ

ных задач 

- 
идентифициров
ать опасности и 

оценивать 
риски в сфере 

своей 
профессиональ

ной 
деятельности. 

- навыками 
использова

ния 
основных 

закономерн
остей 

социальных
, 

гуманитарн
ых и 

экономичес
ких наук в 
практическ

ой 
деятельност

и. 

ПК - 2 

способен 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

развитого 

- взаимосвязь 

состояния 

здоровья и 

производитель

ности труда с 

состоянием 

условий труда, 

- понимать и 

объяснять 

основные 

государственно

-правовые 

доктрины, а 

также 

- навыками 

правомерно

го 

поведения в 

различных 

сферах 

жизнедеяте
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правосознания

, правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

параметрами 

среды 

жизнедеятельн

ости человека. 

эволюцию, 

основные 

закономерност

и  и 

направления  

развития 

государства. 

льности и 

обеспечени

я такого 

поведения 

со стороны 

других 

субъектов 

права 

ПК - 6 

способен 

юридически 

правильно 

квалифициров

ать факты и 

обстоятельств

а 

- взаимосвязь 

состояния 

здоровья и 

производитель

ности труда с 

состоянием 

условий труда, 

параметрами 

среды 

жизнедеятельн

ости человека. 

- 

идентифициров

ать опасности и 

оценивать 

риски в сфере 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

- навыками 

здорового 

образа 

жизни 

ПК - 17 

способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины 

на 

необходимом 

теоретическом 

и 

методическом 

уровне 

- правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом 

и 

методическом 

уровне 

- излагать 

правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом 

и 

методическом 

уровне 

- 

педагогичес

кого 

мастерства 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы), 
модули учебной 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 
(или их части) 

Оценочные средства 

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

ОК-8 
 

Устный опрос, 
рефераты. 

2 Государство и право 
стран Древнего 
Востока 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

3 Государство и право 
Древней Греции 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

4 Государство 
Древнего Рима 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

5 Государство и право 
франков 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

6 Государство и право 
феодальной Франции 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

7 Государство и право 
феодальной Франции 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

8 Государство и право 
средневековой 
Англии 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

9 Государство и право 
средневековой 
Германии 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 
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10. Государство и право 
средневековой 
Японии 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

11.  Государство 
Арабского халифата 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

12. Мусульманское право ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

13. Каноническое и 
городское право 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

14. Революция середины 
XVII в. и 
 образование 
конституционной 
монархии в Англии 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

15. Война за 
независимость 
североамериканских 
колоний Англии 
и образование США 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

16. Революция конца 
XVIII в. и 
образование 
 буржуазного 
государства и права 
во Франции 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

17. Первая и Вторая 
империи во Франции 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

18. Государственный 
строй и 
законодательство 
Парижской Коммуны 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

19. Образование 
Германской империи. 
 Германское 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 

Устный опрос, 
рефераты. 
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гражданское 
уложение 

ПК-17 

20. Становление 
англосаксонской и 
романо-германской 
правовых систем 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

21. Революция Мэйдзи 
и образование 
буржуазного 
государства и права в 
Японии 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

22. Государственный 
строй и 
законодательство 
фашистской Италии 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

23. Государственный 
строй  
и законодательство 
нацистской Германии 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

24. Законодательство 
«Нового курса» в 
США  
и его влияние на 
развитие 
американского 
государства и права 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Устный опрос, 
рефераты. 

25. Третья республика во 
Франции. Реформы 
правительства 
Народного фронта 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

26. Четвертая и Пятая 
республики во 
Франции 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

27. Великобритания в 
Новейшее время 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 
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28. Государственно-
правовое развитие 
Германии 
 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

29. Основные 
направления 
правового развития 
ведущих стран Запада 
в новейшее время 
 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-17 

Рефераты. 

 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«История государства и права зарубежных стран» используется 100-балльная 
шкала. 

Профессиональный 
уровень “5” 
(отлично) 

85-100 

Ответ хорошо структурирован; 
полное понимание исследуемого вопроса; 
полный и глубокий анализ вопроса; 
критическое использование теории и 
рекомендуемого материала для чтения; 
расширение и углубление лекционного 
материала; 
аргументированная логика; 
продуманность, творческий и оригинальный 
подход к освещению вопроса; 
иллюстративность массой примеров и данных 

Продвинутый  
уровень “4” 

(хорошо) 
70-84 

Хорошая организация, но ряд несущественных 
упущений в плане содержания; 
умение аргументировать и использовать 
примеры; 
некоторое расширение и углубление 
лекционного материала; 
использование соответствующих 
концептуальных моделей 

Базовый уровень “3” 
(удовлетворительно) 60-69 

Удовлетворительный уровень, есть ряд 
существенных упущений; слабые места в 
стилевом оформлении, структуре и анализе; 
в основном базируется на лекционном 
материале; 
информация представлена четко, но 
отсутствует оригинальность в ее изложении 

Минимальный  
уровень “2” 

(неудовлетворитель
35-59 

Неудовлетворительное выполнение; 
частичное понимание проблемы; 
несмотря на наличие ряда весьма удачных 
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но) мест, работа характеризуется отсутствием 
тщательного анализа; 
неадекватность примеров 

Минимальный  
уровень “1” 

(неудовлетворитель
но) 

0-34 

Отсутствие понимания вопроса, работа не 
структурирована и не соответствует 
требованиям; 
наличие серьезных ошибок и несоответствий 

 
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 
Разбивка баллов. 
Промежуточный рейтинг – 70 баллов: 
1) Рейтинг работы студента на практических занятиях – 22 балла. 
Максимальный рейтинг, который студент может заработать на одном 

семинарском занятии – 2 балла: 
- за отличный ответ (полный, безошибочный) – 2 балла;  
- за активную работу на семинаре (от 2 до 4 выступлений) – 1-2 балла;  
- за неточное выступление, за неточное дополнение — 1 балл; 
- за отказ от ответа, за неправильный ответ – 0 баллов. 
2) Рейтинг контрольных точек – 25 баллов. 
3) Рейтинг посещения лекционных занятий – 6 баллов. 
4) Рейтинг посещения семинарских занятий – 7 баллов. 
5) Рейтинг поощрительный – 10 баллов: 
- разработка сценария деловой игры – 10 баллов; 
- составление кроссвордов – 5 баллов; 
- решение задач повышенной сложности – 5-10 баллов; 
- Написание и защита реферата – 3-7 баллов. 
          Сдача экзамена – 30 баллов. 
 
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма 
баллов, учитывает 
успешно сданный 

экзамен  

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) 
 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 
 

85 – 89 В (очень хорошо) 
75 – 84 С (хорошо) 
70 - 74 D (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно)  

 
65 – 69 
60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно) 
 Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Звание сенатора в Византии было: 
А) наследственным 
Б) выборным 
В) по назначению Императора 
Г) по назначению Папы Римского 
2.Куриалы (декурионы) были обязаны: 
А) собирать налоги с населения 
Б)исполнять приговоры суда 
В) нести военную службу 
Г) нести грязные повинности 
3.Патронат в Византии это: 
А) переход крестьян-общинников под покровительство и защиту 
землевладельцев 
Б) переход крестьян в монастырь 
В) поступление крестьян на военную службу 
Г) переход крестьян под власть болгарского царя 
4. Дети об брака свободного и раба в Византии считались? 
А) свободными 
Б) рабами 
В) литами 
Г) париками 
5.Император в Византии: 
А) возглавлял православную церковь 
Б)распоряжался светскими и церковными судами 
В)не мог назначать своего преемника 
Г)совмещал должность префекта претории Востока 
6. Квестор рассматривал как судебный орган: 
А)тяжкие уголовные дела 
Б) дела о земельных спорах и завещаниях 
В) дела о торговых спорах 
Г) судебные дела в апелляционной инстанции 
7. Прохирон – это 
А) редакция Эклоги 
Б)морской закон 
В) краткое изложение законов для судей Василия 1 
Г) краткое изложение законов для судей Льва Мудрого 
8. По договору займа в Византии максимальный процент составлял: 
А)10 
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Б)11 
В)12 
Г)13 
9) Завещания  в Византии: 
А)оформлялись в письменном виде 
Б) оформлялось в письменном виде с подтверждением свидетелями 
В) было возможно в устной форме 
Г) составлялось на латинском языке 
10 За неумышленные (случайные ) преступления в Византии: 
А)не назначалось наказание 
Б)били кнутом 
В) отправляли в ссылку 
Г)ставили клеймо  
11. Интересы вилланов нашли свое отражение в следующей статьей Великой 
Хартии Вольностей 
А) 20 ой 
Б) 12 ой 
В) 14 ой 
Г) никакой. 
12. В соответствии со статьей 2 ВХВ рельеф представлял собой: 
А) выплата королю при получении земельного держания совершеннолетним 
наследником 
Б) выплата королю денежных средств в начале войны 
В) выплата королю при произведении его первородного сына в рыцари 
Г) денежные выплаты вассалов своему феодалу за пользование землей 
Д) Налоговый сбор за принятие наследства 
13. Пособия и щитовые деньги взимались королем лишь с согласия: 
А) архиепископа Англии и Папы Римского 
Б) совета 25 баронов 
В) общего совета королевства 
Г) собрания горожан 
14. Для сбора совета 25 баронов было необходимо, в соответствии со статьей 
61 ВХВ: 
А) незаконное заключение в темницу одного барона 
Б) заключение в темницу 2 служителей церкви 
В) незаконное убийство 10 вилланов 
Г) притеснение прав четырех баронов 
15. Свободный человек мог быть арестован, заключен в тюрьму, лишен 
владения, объявлен вне закона лишь: 
А) по законному приговору равных его и по закону 
Б) по личному решению короля 
В) по решению совета 25 баронов 
Г) по решению общего совета королевства 
16. Общий совет королевства в соответствии со статьей 14 ВХВ входили:  
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А) Архиепископы, епископы, аббатов, графы и старшие бароны 
Б) епископы и бароны 
В) 25 выбранных баронов 
Г) Архиепископы, епископы, аббатов, графы и старшие рыцари. 
17. Привилегии и свободы церкви в Великой Хартии вольностей закрепляют: 
А) 1, 22, 63 
Б) 1, 63 
В) 1, 14, 22, 63 
Г) 22, 63 
18. Король по ВХВ имел право без согласия общего совета королевства,  
проводить сборы с баронов в следующих случаях: 
А) выкупа короля из плена, возведение первого сына короля в рыцари, и 
выдача замуж первой дочери короля 
Б) возведение первого сына короля в рыцари, и выдача замуж первой дочери 
короля 
В) не мог 
Г) выкупа короля из плена, возведение первого сына короля в рыцари, и 
выдача замуж первой дочери короля, смерть жены 
19. ВХВ предусматривает правило по которому никто не может быть 
арестован и заключен в тюрьму по жалобе женщины за исключением случая: 
А) когда речь идет об убийстве мужа этой женщины 
 Б) когда она жалуется на человека низшего сословия 
В) когда обвиняемый не является в суд 
Г) когда обвиняемый родственник женщины 
20.   Король мог взимать пособия с города Лондона лишь в следующих 
случаях: 
А) в случае пленения короля 
Б) не мог вообще 
В) в тех же случаях, что и с баронов 
Г) мог взимать только щитовые деньги 
21) Жупы в процессе образования Сербского государства представляли 
собой: 
А) союзы из нескольких племен 
Б) отдельные племена, не вошедшие в Сербию 
В) большие патриархальные семьи 
Г) независимые мелкие государства  
22). Получение в 1217г сербским монархом титула короля от римского папы: 
А) означало полную фактическую зависимость от Ватикана и католической 
веры 
Б) представляло удачный внешнеполитический маневр между Римом и 
Византией 
В) было сделано в целях борьбы с крестьянскими восстаниями 
Г) произошло в силу необходимости удовлетворения личных амбиций 
монарха 
23. Законник Стефана Душана был: 
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А) принят на Соборе высших светских феодалов Сербии 
Б) переписан с Эклоги и Земледельческого закона 
В) принять и введен в действие Римской католической церковью 
Г)принят сербским королоем единолично. 
24.В процессе образования Сербского государства задруги представляли 
собой: 
А) патриархальные семьи 
Б) племена 
В) союзы племен 
Г) примитивные государственные образования 
25.Внешним фактором, повлиявшим на образование Сербского государства, 
было: 
А) наличие активной внешней политики Византии 
Б) образование иных славянских государств (Польши, Чехии) 
В) связь с Киевской Русью 
Г) активная торговля с соседними государствами 
26.Источником Законника Стефана Душана являлись: 
А) феодальные обычаи Сербии 
Б) законодательство Стефана Немани 
В) Зземледельческий закон Византии 
Г) Акты Римской католической церкви 
27.Законник выделяет следующие формы землевладения: 
А)баштина, прония 
Б) баштина, прония, прекарий 
В) аллод и домен 
Г)бенефиций, прония прекарий 
28. В случае смерти землевладельца,  по законнику Стефана Душана 
наследовать могли родственники: 
А)до пятого рода 
Б)до третьего рода 
В)до четвертого рода 
Г)до шестого рода 
29. Ограничиенные в обороте земельные участки,  в соответствии со статьей 
58 Законника носили название: 
А)баштина 
Б)прония 
В) прекарий 
Г)аллод 
30. По Законнику Стефана Душана, в случае если истец не приходил на 
назначенное судебное заседание, а ответчик приходил: 
А) дело рассматривалось в отсутствии истца 
Б) ответчик освобождался от иска 
В)заседние откладывалось 
Г)решение выносилось без сторон 
31. Политическая платформа диггеров в Англии включала в себя требование: 
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А) установления конституционной монархии и ликвидации крупной 
собственности 
Б) установления республики с многообразием форм собственности 
В)уничтожение частной собственности на землю 
Г)выкуп государственных земель по льготным ценам 
32. Согласно Трехгодичному акту от 15 февраля 1641г. парламент не мог 
быть распущен как минимум в течение: 
А)года 
Б) шести месяцев 
В) 50 дней 
Г) 100 дней 
33. Великая ремонстрация от 1 декабря 1641г. содержала требование 
Парламента: 
А) упразднить в течение месяца католические церковные приходы 
Б)умеренно вводить новые налоги 
В)прекратить войну с Испанией 
Г)назначать советников, послов и должностных лиц, которым доверяет 
парламент 
34. Акт об объявлении Англии свободным государством от 19 мая 1649г.: 
А) объявил Англию республикой 
Б) конституционной монархией, но без Палаты Лордов 
В)конституционной монархией с избираемой палатой лордов 
Г) республикой с избираемым монархом 
35. Орудие управления закрепило, что звание лорда-протектора: 
А) является наследственным 
Б) является выборным, и выбирает его Парламент 
В) является выборным, и выбирает его Совет 
Г) принадлежит только Оливеру Кромвелю и после его смерти должно быть 
упразднено 
37. Билль о правах от 13 февраля 1689г. провозгласил: 
А) незаконность приостановки действия законов королевским повелением 
без согласия парламента 
Б) порядок обсуждения финансовых биллей и ответственность короля за 
отказ от обсуждения 
В) процедуру приостановки действия законов без согласия парламента 
Г) порядок и сроки вступления в силу финансовых биллей 
38. Согласно статье I Конституции США 1787г. право разбирательства дел по 
импичменту принадлежит: 
А)Сенату 
Б)Палате Представителей 
В)Верховному Суду 
Г)Президенту 
39. Согласно статье III Конституции США 1787г. споры между двумя и более 
штатами рассматриваются: 
А)специальным третейским судом, создаваемым штатами 
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Б)Конституционным судом США 
В)Верховным судом США 
Г)Конгрессом 
40. II поправка Конституции США 1787г. закрепляет: 
А)право народа хранить и носить оружие 
Б)неприкосновенность жилища 
В)ограничение чрезмерности налогов 
Г)ограничение на постой солдат в мирное время 
41. В Декларации независимости США  1776 года соединенные колонии 
являются и по праву должны быть: 
А) свободными штатами 
Б) свободными и независимыми штатами 
В) свободными штатами, объединенными в вечный союз 
Г) независимыми штатами, объединенными международным договором 
42. В Статьях конфедерации и вечного союза 1781 года Конгресс может 
рассматривать в качестве суда первой инстанции следующие категории дел: 
А) дела о разбоях, совершенных в открытом море 
Б) всех спорах и недоразумениях, возникших или могущих возникнуть 
между двумя или более Штатами. 
В) дела о разбоях, совершенных в открытом море и всех спорах и 
недоразумениях, возникших или могущих возникнуть между двумя или 
более Штатами. 
Г) никаких 
43. В Статьях конфедерации и вечного союза 1781 года устанавливалось, что 
Комитет штатов: 
А) пользоваться теми правами конгресса, какие будут от времени до времени 
предоставлять ему собравшиеся на конгрессе Соединенные Штаты 
Б) Исполнять решения принятые Конгрессом, после прямого поручения 
Конгресса 
В) осуществлять контрольные функции за сбором Штатами почтового сбора 
Г) назначать руководство соединенной армией Соединенных Штатов 
44. Социальная опора пресвитериан в Англии была представлена: 
А) новым дворянством и буржуазией 
Б) баронами, недовольными ущемлением своих феодальных вольностей 
В) зажиточными крестьянами 
Г) мелким рыцарством 
45. Согласно Трехгодичному акту от 15 февраля 1641г. парламент должен 
был созываться: 
А) не реже одного раза в три года 
Б) не реже трех раз в год 
В) шесть раз за каждые три года 
Г) на три года с последующим после сессии парламента перерывом в три 
года 
46. Ордонанс парламента об упразднении Палаты феодальных опек от 24 
февраля 1646г.: 
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А) предписал выкуп рыцарских владений по рыночным ценам 
Б) упразднил право короля и парламента на феодальную опеку 
В) отменил феодальные рыцарские держания 
Г) упразднил налоговые льготы для рыцарских держаний 
47.Навигационный акт от 9 октября 1651г. предписал: 
А) обязательную регистрацию иностранных судов и уплату ими пошлин 
Б) ввозить товары из Азии, Африки и Америки на судах принадлежащих 
английским гражданам 
В) установить экспортные и импортные пошлины для морских перевозок 
Г) не торговать с Португалией 
48. Согласно Орудию управления лицо, избираемое в парламент должно 
быть: 
А) с доходом в размере полугодового заработка для данной местности 
Б) гражданином Англии и достичь возраста 25 лет 
В) гражданином Англии и не состоять в католической вере 
Г) лицом известным своей честностью, богобоязненным, хорошего 
поведения, иметь возраст в 21год 
49. Приказ «Habeas Corpus» выдавался по письменной просьбе обвиняемого: 
А) во всех без исключения случаях 
Б) во всех случаях, кроме дел о государственной измене 
В) в тех случаях, когда обвиняемому грозила смертная казнь или ссылка 
Г) во всех случаях, кроме обвинений в совершении государственной измены 
или фелонии 
50. Акт об устроении от 12 июня 1701г. закрепил, что английский монарх не 
будет выезжать: 
А) без согласия парламента за пределы Лондона 
Б) в католическую Испанию 
В) за пределы английских, шотландских и ирландских владений без согласия 
парламента 
Г) за пределы Англии без согласия парламента 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Образование Римского государства, его общественный и 
государственный строй. 
2. Преступления и наказания по нормам шариата. 
3. Право собственности по римскому праву. 
4. Деликты в римском праве. 
5. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
6. Брак и семья по Кодексу царя Хаммурапи. 
7. Законник Стефана Душана. 
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8. Судопроизводство в древневосточном праве (Древний Вавилон, Индия, 
Китай, 
Египет). 
9. Право собственности и обязательственные отношения по Законам Ману. 
10. Право собственности по нормам шариата. 
11. Система преступлений и наказаний по законам Ману. 
12. Суд и процесс у франков. 
13. Феодальное право Индии. 
14. Общественный и государственный строй Древнего Китая. 
15. Право собственности и обязательства в афинском праве. 
16. Основные черты права Древнего Китая. 
17. Государство Спарты, его общественный и государственный строй. 
18. Общественный и государственный строй Византии. 
19. Общественный и государственный строй Древней Индии. 
20. Основные этапы развития римского права. 
21. Общая характеристика Свода законов Юстиниана. 
22. Законы Ману. 
23. Кодекс царя Хаммурапи. 
24. Брачно-семейные отношения в древнеиндийском праве. 
25. Брачно-семейное и наследственное право по нормам шариата. 
26. Рецепция римского права. 
27. Общая характеристика Законов XII таблиц. 
28. Возникновение государства Древней Индии. 
29. Общественный и государственный строй Древнего Рима периода 
принципата и 
домината. 
30. Возникновение государства в Китае, его общественный и 
государственный строй. 
31. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. 
32. Основные черты афинского права. 
33. Возникновение государства в Японии, его общественный и 
государственный строй. 
34. Источники римского права (древнейший, классический и 
постклассический 
период). 
35. Формы гражданского процесса по римскому праву. 
36. Общественный и государственный строй Древних Афин. 
37. Древнеегипетское государство: возникновение, этапы развития, 
общественный и 
государственный строй.  
38. Суд и процесс в Древних Афинах. 
39. Арабский халифат, его общественный и государственный строй. 
40. Источники права Византии. 
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41. Возникновение государства у франков, его общественный и 
государственный 
строй. 
42. Роль юристов в развитии римского права. 
43. Сервитуты в римском праве. 
44. Обязательственные отношения в римском праве. 
45. Право собственности по римскому праву. 
46. Задачи науки «История государства и права зарубежных стран». 
47. Брак и семья по римскому праву. 
48. Великая Хартия Вольностей 1215г. 
49. Брачно-семейные отношения в византийском праве. 
50. Делийский султанат. 
51. Основные черты права Древней Спарты. 
52. Преступления и наказания по византийскому праву. 
53. Система преступлений и наказаний по Кодексу царя Хаммурапи. 
54. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран. 
55. Суд Древнего Египта. 
56. Сёгунат. 
57. Общественный и государственный строй Византии. 
58. Система римского права. 
59. Местное управление Византии. 
60. Брачно-семейные отношения в Древней Греции. 
61. Местное управление в Арабском халифате. 
62. Судебная система Арабского халифата. 
63. Феодальное право Польши. 
64. Феодальное государство Индии. 
65. Возникновение государства в Германии, его общественный и 
государственный 
строй. 
66. Сеньориальная монархия в Англии. 
67. Обязательственное право в период феодализма (Англия, Германия, 
Франция, 
Япония). 
68. Сословно-представительная монархия в Англии. 
69. Право феодальной собственности на землю (Англия, Германия, Франция, 
Япония). 
70. Эволюция государственного строя Англии ХУП-ХУШ вв. 
71. Закон судный людям 865 г. 
72. Сословно-представительная монархия в Польше. 
73. Римско-католическая церковь в феодальном обществе Западной Европы. 
74. Салическая правда. 
75. «Хабеас корпус акт» 1679 г. 
76. Феодальное государство Болгарии. 
77. Города в политической системе феодализма. 
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78. Феодальное государство Сербии, его общественный и государственный 
строй. 
79. Образование английского парламента, его компетенция. 
80. Каноническое право. 
81. Сословно-представительская монархия во Франции. 
82. Городское право феодализма. 
83. Сеньориальная монархия во Франции. 
84. Основные черты феодального права Японии. 
85. Общая характеристика феодального права Болгарии. 
86. Семейное и наследственное право в эпоху феодализма (Англия, 
Германия, 
Франция). 
87. Уголовное право периода феодализма (Англия, Германия, Франция, 
Япония). 
88. Уголовный процесс в эпоху феодализма (Англия, Германия, Франция, 
Япония). 
89. Государственное регулирование производства и торговли в эпоху 
феодализма. 
90. Кодификация европейского права в ХП-ХШ вв. 
91. Государственный строй Древнего Рима в период республики. 
92. Феодальное право Англии.  
93. Феодальное право Франции. 
94. Феодальное право Германии. 
95. «Общее право» и «право справедливости». 
96. Феодальное государство Болгарии. 
97. Феодальное государство Чехии. 
98. Феодальное государство Китая. 
99. Феодальное право Китая. 
100. Местное управление феодальной Индии. 
Задачи для подготовки к экзамену: 

1. Крестьянин Дильбат был обвинен в краже имущества с территории 
дворца. На то, что Дильбат совершил кражу указал мушкенум Набу 
который день назад купил у Дильбата два кувшина и амфору за пол 
мины серебра, но остался недовольным совершенной покупкой. Какое 
наказание согласно законам Хаммурапи ждет крестьянина Дильбата? 
Нарушил ли закон мушкенум Набу?  

2. Крестьянин Син взял в пользование поле у землевладельца Истара. 
Через месяц Син  серьезно заболел, но вскоре выздоровел и от радости 
за свое неожиданное исцеление начал вести разгульный образ жизни. В 
результате чего земля на засеянном поле ссохлась, а посевы не дали 
всходов. Когда пришла пора сбора урожая Син ни смог получить с 
засеянного поля даже того количества зерна которое засеял. 
Землевладелец Истар изобличил Сина в том, что он не работал на 
арендованном поле. Какие требования, в соответствии с нормами 
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законов Хаммурапи, может предъявить арендодатель к крестьянину 
Сину?  

3. Богатый землевладелец Наргал переезжал в новый, только что 
выстроенный дом. Все вещи были уже перевезены, рабы готовили 
пиршественный стол, жена и сын ждали хозяина дома к торжественной 
трапезе. При подъезде к дому Наргал был поражен ужасным зрелищем: 
крыша дома обрушилась и погребла всех находившихся в доме. Что 
согласно законов Хаммурапи он может потребовать от строителя дома? 

4. Вечером женщина Эзида шла по улице и не заметила, как к ней приблизился 
бык, несчастная женщина не смогла убежать от агрессивного животного и в 
результате падения после столкновения с ним она получила перелом руки и 
ушиб головы. Муж Эзиды потребовал у хозяина быка крестьянин Сина 
возмещения причиненного ущерба, а также компенсации потраченных денег 
на лечение супруги. Син отказался возмещать ущерб. Разрешите данный спор 
с точки зрения законов Хаммурапи.  

5. Гражданин Децим взял в долг у гражданина Луция 10 000 сестерциев. Децим и 
Луций не обговорили срок, когда должен быть возвращен долг. По истечении 
одного года Луций публично потребовал уДецима возврата денег, на что 
Децим клятвенно заверил Луция, что вернет все в полном объеме ни позднее 
чем через 10 дней. Однако по  истечении двух месяцев Луций, так и не 
получил обещанной уплаты долга. Опишите дальнейшие возможные действия 
Луция согласно нормам законов 12 таблиц?  

6. Отец семейства Флавий к 60 годам скопил большое состояние. Флавий часто 
давал в долг под проценты всем кто обращался к нему,  что приносило 
Флавию хорошую прибыль. При этом он не переставал  заниматься 
хозяйством со своими сыновьями, Флавий имел ферму и несколько 
ремесленных мастерских. Весной старший сын Флавия Секст стал замечать за 
отцом странное поведение, тот перестал внимательно, как прежде следить за 
делами семьи, начал много пить вина и без причины гневаться на своих 
сыновей и других членов семи. Так же Секст обратил внимание на то, что отец 
по ночам стал покидать дом.  Прошло несколько месяцев, и Флавий вообще 
перестал общаться со своими детьми, он только бранил их. Секст выяснил, что 
во время своих ночных прогулок, отец обряжается в овечью шкуру, и ходит в 
таком виде по городу, ни с кем не общаться, и произносит на не понятном 
языке какие-то заклинания. Семейные дела приходят в запустенье, отец не дает 
сыновьям, ни какой власти. Как следует поступить Сексту со своими братьями, 
чтобы выйти из сложившейся ситуации? Ответ обоснуйте с точки зрения 
правовых норм законов 12 таблиц.       

7. Tит построил дом и колодец, отступив от соседнего участка на 1 фут, 
а оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 5 футов от межи. 
Соответствуют ли действия Тита Законам XII Таблиц? 

8. С детства Гней отличался большим талантом к сказанию интересных 
историй, и сложению стихов. Этот талант помог ему получить 
известность в городе. Гней выступал со своими песнями в театре. И 
однажды он сложил шутливую песню, в которой обвинил жену 
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магистрата Квинта в том, что она является не порядочной супругой  и 
ходит в дом консула Марка. Квинт потребовал от супруги клятвы в 
верности, которую она с легкостью принесла. Какое наказание может 
грезить  поэту Гнею? Ответ обоснуйте с точки зрения закона 12 таблиц. 

9. Скот Нумерия, поедая траву зашел на соседний участок и потоптал там 
посадки хозяин участка забрал часть стада Нумерия, а часть животных 
прогнал. Нумерий потребовал вернуть захваченных животных, но 
получил отказ. Разрешите спор с точки зрения Законов 12 таблиц.  

10. Хильдирик подозревал своего соседа Хлойо в краже у него трех молочных 
поросят, однако Хлойо все обвинения считал выдуманными. Хильдирик 
намеривался выяснить, причастен ли Хлойо к пропаже поросят. Хильдирик 
отправился  к своему соседу, чтобы вызвать его на народное собрание с целью 
разобраться в денном деле, но дома его не застал, однако, он  передал его жене 
Хельге то, что вызывает ее мужа на народное собрание. В назначенный день 
Хлойо на народное собрание не пришел. Нарушил ли Хлойо закон? Будет ли он 
наказан? Если да то как? Ответ мотивируйте статьями Салической правды.  

11. Вдовец Клодион был влюблен в жену своего соседа Хельгу. Хелга знала о 
чувствах Клодиона, но ответной симпатии не испытывала и от своего мужа не 
уходила.  Муж Хельги сильно ревновал ее и часто бил.  Однажды Клодион 
заметил следы побоев на лице Хельги и отправился к ее мужу, чтобы выяснить 
причину его жестокости к супруге, в ходе завязавшегося конфликтаКлодион 
убил мужа Хельги, а ей предложил жить с ним. Какое наказание по Салической 
правде понесет Клодион за свой поступок?  

12. Жак с юных лет отличался от сверстников физической силой и острым умом. В 
возрасте семнадцати лет он остался без попечения родителей. Некоторое время  
он жил самостоятельно, но вскоре он остался без средств к существованию. С 
детства Жак общался со своим соседом Полем, который занимался 
карманными кражами на рынке. Поль узнав о бедственном положении Жака 
предложил ему легкий заработок, и Жак согласился. Ночью Жак и Поль 
взломали дверь богатого дома и проникли внутрь, Поль опасаясь охраны, 
вооружился старым револьвером, на шум от неумелого взлома в холл дома 
вышел хозяин, но он не успел поднять тревогу как был сбит с ног Жаком а 
потом под угрозой револьвера связан. От шума взлома проснулась и жена 
хозяина, которая вышла из дома через заднюю дверь и позвала на помощь. Жак 
и Поль были схвачены и помещены под стражу. Какой приговор ждет 
подельников по уголовному кодексу Франции 1810 г.?  

13. Пьер очень любил игру в покер и каждую пятницу приглашал друзей в свой 
дом для игры на деньги. Вскоре друзья Пьера стали приглашать своих друзей. 
И таким образом весть о веселой компании разнеслась по всему району и 
любители азартных игр со всей округи стали приходить в дом Пьера по 
пятницам. Пьер не возражал,  и даже предложил своим друзьям за каждое 
посещение оставлять ему 5 франков, на которые он будет покупать напитки и 
угощения для гостей, эта идея была встречено одобрением собравшейся 
публикой. Каждую пятницу Пьер открывал двери своего дома для гостей, 
которые были приглашены в его дом.Являются ли действия Пьера 
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незаконными? Ответ мотивируйте нормами уголовного кодекса Франции 
1810г.  

14.  Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные 
отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы.  
Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. 
Таким образом, осуществление естественных прав каждого человека встречает 
лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам общества 
пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть определены 
только законом. Назовите документ, в котором можно встретить данные 
строки?  
 

15. Пятидесяти четырёх летний Джек Доусен эмигрировавший в США в двадцати 
летнем возрасте в 1837 году. Джек принял решение баллотироваться в сенат 
США имеет ли он на это право? Ответ аргументируйте. 
 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения программы дисциплины 

 
Текущий контроль успеваемости студентов. 
Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, 

умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов 
(модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в 
учебных планах и учебных программах.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс 
испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, 
контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, 
компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды 
контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по 
данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий. 

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные 
мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, 
участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных 
конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением 
определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по 
дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов. 

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих 
учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, 
заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.  

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля 
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины. 

 
Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня 

знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения 
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требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию учебной 
дисциплины. 

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине 
формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и 
рейтинга экзаменационного испытания. Экзаменационное испытание 
проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными 
учебными планами, календарными учебными графиками и приказами.  

Преподаватель имеет право принять у студента экзамен только при 
наличии первичных документов по учету результатов промежуточной 
аттестации. Первичными документами являются экзаменационные 
ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу экзамена. Все первичные 
документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее 
следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.  

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового 
рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При аттестации на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 
студент считается получившим положительную оценку и прошедшим 
промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие 
рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные книжки студентов. 
Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после 
оформления первичных документов. 

Оценки «неудовлетворительно» проставляются только в первичные 
документы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
дисциплине или непрохождение промежуточной аттестации в установленные 
сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. 

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации 
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
- библиотечные фонды и электронные ресурсы библиотеки Алтайского 

экономико-юридического института;  
- электронные ресурсы Электронно-библиотечной системы "Book.ru";  
- система "Антиплагиат";  
- справочная правовая система "Гарант";  
- справочная правовая система "КонсультантПлюс";  
- юридическая клиника;  
- учебный зал судебных заседаний;  
- компьютерные классы. 
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12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
 
а) основная литература 
1. История государства и права зарубежных стран: учебник / отв. ред. И. А. 

Исаев, Т. П. Филиппова. - М.: Проспект, 2015. - 560 с.  
2. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран: учебник/ 

А. А. Вологдин. - М.: Юрайт, 2013. - 767 с. 
3. История государства и права зарубежных стран: учебник / отв. ред. И. А. 

Исаев, Т. П. Филиппова. - М.: Проспект, 2012. - 560 с. 
 
б) дополнительная литература: 
4. Саломатин А. Ю. История государства и права зарубежных стран: учебное 

пособие/ А. Ю. Саломатин. - М.: РИОР: МНФРА-М, 2012. - 344 с. 
5. История государства и права зарубежных стран: электронный учебник/ под 

ред. К. И. Батыра. - М.: КНОРУС, 2009. 
 
 

13. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

1. История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое 
пособие / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 
2014. – 320 с. 

2. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. // Изд. 3-е, 
перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 468 с. Доступ: 
http://mrcpk.tti.sfedu.ru/docs/liter/books/AdmPravo/book/lawlib/lawlib.by.r
u/admin/01/000.htm 

 
 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Официальный сайт компании "Гарант" – http://www.garant.ru/  
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" – http://www.consultant.ru/  
Классификация правовых ресурсов в сети Интернет: http://www.internet-
law.ru/info/law-inf/index.htm 
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15. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных правовых 
систем 
 

- Справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс; 
- Интернет-сервис "Антиплагиат"; 
- MS Office Word. 

 
 

16. Глоссарий основных понятий и терминов 
АБВЕР(нем. Abwehr — оборона, защита) Военная разведка и контрразведка 
Германии в 1919-1944 гг. 
АБОЛИЦИОНИЗМ (лат. abolitio — отмена, уничтожение) 
1. Движение в США в конце XVIII-1-й половине XIX вв. за отмену рабства 
негров. 
2. Общественное движение, добивающееся отмены какого-либо закона. 
АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absens (absentis) — отсутствующий) 
1. Массовое уклонение избирателей от участия в выборах. 
2. Систематическое отсутствие членов коллегиальных органов на заседаниях. 
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ (лат. absolutus — неограниченный, 
безусловный) Разновидность монархической формы правления, 
характеризующаяся юридическим и фактическим сосредоточением всей 
полноты государственной власти (законодательной, исполнительной, 
судебной), а также духовной (религиозной) власти в руках монарха. 
АВТОКРАТИЯ (греч. autokrateia — самодержавие, самовластие) Форма 
неограниченного, бесконтрольного полновластного правления одного 
лица(деспотия, абсолютная монархия). 
АВТОРИТАРИЗМ,АВТОРИТАРНОСТЬ (от лат. auctoritas — власть, 
влияние) Антидемократическая система, режим государственной 
политической власти, обычно сочетающийся с различного рода элементами 
личной диктатуры; антиправовая теория и практика политического 
властвования. Характеризуется сосредоточением всей государственной 
власти в руках одного лица или органа, отсутствием или ущемлением 
основных политических свобод (слова, печати), подавлением политической 
оппозиции. Крайняя форма авторитаризма — тоталитаризм. 
АГНАТЫ (лат. agnatus — родственник по отцу семейства) В древнеримском 
праве родственники по мужской (отцовской) линии, происходящие от одного 
родоначальника, а также вошедшие в семью путем брака или усыновления. 
АГОРА (греч. agora) Торговая площадь и место народных собраний 
в древнегреческих городах. 
АДАТ (араб. — обычай) У мусульманских народов обычное право. 
Рассматривается как дополнение к шариату. 
АКЦИЗ, АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ (фр. accise, от лат. accidere — обрезать) 
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Вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового 
потребления и услуги. Включается в цену товаров или тарифы на услуги. 
АЛЛОД (нем. allod, франкское alodis; от al — полный + od — владение) 
У германских племен и в раннефеодальных государствах Западной Европы 
свободно отчуждаемая индивидуальная земельная собственность. 
С развитием феодальных отношений большинство мелких аллодов 
превратились в зависимые крестьянские держания, аллоды крупных 
и средних землевладельцев — в бенефиции и феоды. 
АНАРХО-СИНДИКАЛИЗМ течение в рабочем движении, признающее 
необходимым организацию профсоюзов и экономических (стачка, бойкот, 
саботаж), а не политических форм борьбы. Наибольшее распространение 
получил в конце XIX-начале XX вв. во Франции, Италии, Испании, 
Швейцарии и государствах Латинской Америки. 
АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Государственная церковь Великобритании, 
образовавшаяся в ходе Реформации по инициативе правящих кругов Англии 
и занимающая промежуточное положение между католицизмом 
и протестантизмом. В 1534 г. английский парламент провозгласил 
независимость церкви от папы и объявил английского короля ее главой. 
Были закрыты все монастыри, а их имущество конфисковано в пользу 
английской казны, но при этом сохранялись католические догматы и обряды. 
От англичан требовалось полное подчинение новой церковной организации. 
АПЕЛЛА (греч.Apella) Народное собрание в Спарте; высший орган власти, 
но его решения, признававшиеся геруссией или царем вредными, 
отменялись. 
АПЕЛЛЯЦИЯ (лат. apellatio — обращение, жалоба) 
1. Обжалование какого-либо постановления в высшую инстанцию. 
2. Одна из форм обжалования судебного решения в вышестоящий суд, 
который имеет право пересмотреть дело по существу. 
АРЕНДА (лат. arendare — отдавать взаймы) 
1. Наем на срок имущества (земли, домов, помещений и т.п.) 
за определенную плату с правом пользоваться им. 
2. Арендная плата за пользование этим имуществом. 
АРЕОПАГ (греч.Areios pagos — холм Ареса) 
1.Высший орган судебной и политической власти в Древних Афинах, 
в который избирались эвпатриды, аристократы. 
2. перен. Собрание авторитетных лиц для решения каких-либо вопросов. 
АРИСТОКРАТИЯ (греч.Aristokratia; от aristos — наилучший + kratos — 
власть) 
1.Родовая знать — высший, привилегированный слой господствующего 
класса. 
2. Господство знати — одна из форм государственной власти. 
3. Привилегированная верхушка какого-либо класса или социальной 
группы (рабочая аристократия; аристократия духа). 
АРХОНТЫ (греч. arhe — начало, главенство) Высшие должностные лица 
в городах-государствах Древней Греции. 
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АССИЗЫ (лат. assisae — заседания) 
1. В средневековой Англии — особые формы судебного иска 
и постановлений королевской власти. 
2. В ряде стран — выездной суд с участием присяжных. 
АТТОРНЕЙ (англ. attorney) 
1. Доверенный представитель, защитник интересов доверителя (в Англии). 
2. В Америке — всякий поверенный. 
3. Генеральный атторней — в Англии — главный юрисконсультант 
государства; член кабинета министров, выполняет функции прокурорского 
надзора. 
4. В США генеральный атторней — главный юрисконсультант федерального 
правительства и его представитель в верховном суде, одновременно глава 
министерства юстиции и генеральный прокурор. 
  
— Б - 
БАЛЬИ (фр. bailli) В северной части средневековой Франции королевский 
чиновник, глава судебно-административного округа (бальяжа). Должность 
отменена Великой французской буржуазной революцией. 
БАНАЛИТЕТ (фр. banal — принадлежащий сеньору) В Западной Европе 
в средние века — монопольное право сеньора на какое-либо имущество 
общественного значения (например, мельницу, виноградный пресс, 
пекарню), за принудительное пользование которым он взимал с крестьян 
поборы. 
БАСИЛЕВС (греч. — царь) В Древней Греции — правитель небольшого 
поселения, вождь племени,обладавший военной, жреческой и судебной 
властью. В Спарте и затем эллинистических государствах — царь. 
В Византии — титул императора. 
БЕЙЛИФ (англ. bailiff) В англоязычных странах — помощник шерифа, 
полицейское лицо при судебных органах. 
БЕНЕФИЦИЙ (лат. beneficium — благодеяние) 
1. В Западной Европе в раннем средневековье — земельное владение, 
пожалованное королем или крупным феодалом в пожизненное пользование 
вассалу (без права наследования) на условии несения военной или 
административной службы. С развитием феодальных отношений бенефиции 
стали превращаться в наследственную феодальную собственность — 
феод (лен). 
2. В католической церкви — доходная должность или земельный участок, 
полученные духовным лицом как вознаграждение. 
БИЛЛЬ (англ. bill) В Великобритании, США, Канаде и других англоязычных 
странах — законопроект, вносимый на рассмотрение законодательных 
органов, а также название некоторых конституционных актов (например, 
Билль о правах). 
БЛАНКИЗМ (от соб. имени О.Бланки) Течение во французском 
социалистическом движении XIX в., связанное с деятельностью утописта-
коммуниста О. Бланки (Blanqui, 1805-1881 гг.), который считал, 
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что капитализм может быть уничтожен путем захвата власти группой 
революционных заговорщиков; бланкизм в более широком смысле — 
заговорщическая тактика и соответствующая ей теория, не учитывающая 
наличие революционной ситуации, принижающая роль партии 
и пренебрегающая связью с массами. 
БОНАПАРТИЗМ (от соб. имени Наполеона Бонапарта, консула 
Директории, затем фр. императора) 
1. Режим, опирающийся на военных, форма военной диктатуры, лавирующей 
между враждующими силами, классами, партиями, соблюдающая при этом 
собственные интересы и сохраняющаяся вследствие этого у власти. 
2. Политическое движение за восстановление во Франции династии 
Бонапартов. 
БОНИТАРНАЯ (ПРЕТОРСКАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ (лат.) В Древнем 
Риме собственность, основанная на преторском праве. Данная собственность 
не признавалась цивильным (квиритским) правом, поскольку 
при приобретении вещи не был соблюден обряд манципации, требовалась 
только добрая совесть их приобретателей. Претор фактически закреплял 
приобретенные без формальных процедур вещи в составе имущества 
покупателей (in bonis). 
БУЛЛА (лат. bulla — печать, документ с печатью) 
1. В средние века — императорская грамота или постановление. 
2.Послание, распоряжение, издаваемое римским папой. 
БУЛЭ (греч.Bule — совет) В древнегреческих полисах государственный 
совет. 
БУНДЕСРАТ (нем. Bundesrat; от bundes- союзный + rat- совет) Орган 
представительства земель в Федеративной Республике Германии, фактически 
верхняя палата парламента ФРГ. 
БУНДЕСТАГ (нем. Bundestag; от bundes — союзный + tag — собрание, 
съезд) Высший представительный орган (парламент) Федеративной 
Республики Германии, фактически нижняя палата парламента ФРГ 
БЮРГЕРСТВО (нем. burg — город) 
1. Все жители западноевропейского средневекового города, бюргеры. 
2. Общественное сословие, сложившееся в Западной Европе, начиная с XIII 
в., основу которого составляли ремесленники и торговцы, средний слой 
населения средневекового города, так называемое «третье сословие». 
  
— В - 
ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (лат. leges barbarorum — законы варваров) Записи 
обычного права германских племен, составленные между V и IX вв. 
Известны Салическая, Вестготская, Бургундская, Аллеманская и др. 
К ним по характеру приближается Русская правда. 
ВАРНА (cанскр.) Наследственная замкнутая сословная группа в Древней 
Индии. Существовало 4 варны: брахманы (жрецы), кшатрии (царии воины), 
вайшьи (крестьяне, ремесленники, торговцы), шудры (слуги). Из древних 
варн впоследствии развились касты. 
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ВАССАЛИТЕТ (лат. vassalus, vassus — слуга) В средние века в Западной 
Европе система отношений личной зависимости одних феодалов(вассалов) 
от других (сеньоров). Вассал обычно получал от сеньора феод и был обязан 
нести за это военную службу, оказывать ему материальную и иную помощь, 
участвовать в его суде. 
ВЕРБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР (лат. verba — слово) В римском праве 
устный (словесный) контракт, заключение которого происходило 
посредством произнесения контрагентами определенных слов. При этом, 
как правило, предусматривались сложная процедура, строгий формализм, 
которые должны были гарантировать высокую степень правовой защиты. 
ВЕРГЕЛЬД (нем. wergeld — цена человека) В германских варварских 
правдах денежное возмещение за убийство свободного человека. Размер 
вергельда устанавливался в зависимости от социального и правового 
положения, пола и возраста пострадавшего. 
ВЕРДИКТ (лат. vere dictum, букв. — верно или истинно сказанное) 
1.Решение присяжных заседателей о виновности или невиновности 
подсудимого в уголовном процессе некоторых государств. 
2. В широком смысле — суждение, заключение о чем-либо. 
ВЕРМАХТ (нем. Wehrmacht) Вооруженные силы фашистской Германии. 
ВЕСТМИНСТЕР (англ. Westminster) 
1. Административный округ в составе Лондона (Великобритания). 
Местонахождение королевской резиденции, парламента и других 
правительственных учреждений. 
2. Синоним парламента Англии. 
ВЕТО (лат. veto — запрещаю) В государственном праве запрет, налагаемый 
одним органом государственной власти (главой государства) на решения 
другого государственного органа. Институт вето возник в Древнем Риме. 
В современных государствах право вето обычно предоставляется главе 
государства в отношении законов, принятых парламентом. 
ВИГИ (англ. whig) Политическая партия в Англии (XVII-I-ая половина 
XIХ вв.), предшественница английской либеральной партии. Опору вигов 
составляли купцы, банкиры, промышленники, богатые землевладельцы. 
ВЛАДЕНИЕ Фактическое обладание вещью, создающее для обладателя 
возможность непосредственного воздействия на нее. Владение 
вещью(имуществом), закрепленное законом за субъектом 
права (гражданином или юридическим лицом), — одно из правомочий 
собственника. Законным (титульным) владельцем может быть 
и не собственник вещи (имущества), а наниматель (арендатор) имущества 
по договору имущественного найма, лицо которому имущество передано 
по договору безвозмездного пользования, залогодержатель, перевозчик 
в отношении переданных ему для транспортировки вещей, хранитель 
имущества, комиссионер и др. 
ВИЛЛАНЫ (от лат. villa — поместье) В Западной Европе в средние века 
категория феодально-зависимых крестьян. В Англии фактически являлись 
крепостными, во Франции, Германии, Италии находились в основном 
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в поземельной зависимости от феодала (при сохранении личной свободы). 
ВИНДИКАЦИЯ, ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК (лат. vindico — заявляю 
претензию, требую) В гражданском праве иск собственника или лица, 
владеющего имуществом на законном основании, об истребовании 
его из чужого незаконного владения. 
ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ Общественное устройство переходного 
периода от первобытнообщинного строя к государству. При сохранении 
остатков первобытного коллективизма и демократии военные вожди племени 
постепенно превращаются в племенных князей, в руках которых 
сосредоточивается все управление племенем или союзом племен. Вокруг 
вождя формируется дружина, отделенная от племенного ополчения и лично 
ему преданная. Одновременно выделяется и племенная знать — главы родов, 
сильных патриархальных семей. Идет процесс социального расслоения. 
ВОТУМ (от лат. votum — желание, англ. vote) Решение, мнение, выраженное 
путем голосования. Вотум доверия или вотум недоверия — выражение 
парламентом путем голосования одобрения или неодобрения деятельности 
правительства или министра. Вотировать — голосовать (впарламенте, 
на собрании), принимать какое-либо решение путем подачи голосов. 
— Г - 
ГАУЛЕЙТЕР (нем. gauleiter) В гитлеровской Германии — руководитель 
фашистской организации области и самой области (гау). 
ГЕЛИЭЯ (от греч. helios — солнце) В Древних Афинах — один из высших 
судебных и контрольных органов власти. С V в. до н. э. рассматривала 
как частные, так и государственные дела, контролировала деятельность 
высших должностных лиц, утверждала законы, принятые народным 
собранием. Состояла из 6 тыс. чел. 
ГЕНРО (япон.) В конце XIX в. внеконституционный орган в Японии 
из ближайших советников императора. Генро имели исключительное право 
рекомендовать императору кандидатуру премьер-министра. 
ГЕОМОРЫ (греч., букв. — получающие свою долю земли) В Древней 
Греции землевладельцы. В Афинах — крестьяне, сельский демос. 
ГЕРУССИЯ (греч. geron — старейшина, старец) В древнегреческих городах-
государствах (преимущественно аристократического устройства) высший 
государственный орган — совет старейшин. 
ГЕСТАПО (нем. Gestapo, сокр. от Geheime Staatspolizei) Фашистская тайная 
полиция в гитлеровской Германии. 
ГЛОССА (греч. glossa — устаревшее, малоупотребляемое слово) 
Перевод или толкование непонятного слова или выражения, 
преимущественно в древних памятниках письменности; научный 
комментарий законов или судебных решений. 
ГЛОССАТОРЫ (ср.-лат. glossator) Толкователи старинных 
и малоупотребляемых слов и выражений, встречающихся в каком-либо 
древнем(обычно юридическом) тексте; лица, дающие толкование знаков или 
судебных решений. В Италии в XI-XIII вв. глоссаторы — юристы, изучавшие 
и комментировавшие текст кодификации Юстиниана. Деятельность 
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глоссаторов способствовала рецепции римского права. 
ГОМИН (Ь)ДАН (кит.) Политическая партия Китая, основанная Сунь 
Ятсеном в 1912 г.; с 1949 г. — правящая партия Тайваня. Выражала интересы 
буржуазии и помещиков. 
ГОМСТЕД (англ. homestead — усадьба, участок) Участок земли, который 
по закону 1862 г. предоставлялся в США каждому американскому 
гражданину (при уплате небольшого сбора) для освоения малозаселенных 
земель, развития фермерского хозяйства. 
ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛИЗМ (ГМК) Ступень развития монополистического 
капитализма, для которой характерно соединение в единый механизм силы 
монополий с мощью государства. Если прежде (т.е. в первой половине ХХ в.) 
государство приходило на помощь монополиям лишь в ситуациях кризисов 
и войн, то в послевоенный период оно становится активным участником 
процесса воспроизводства. В современных условиях любая монополия 
прямо или косвенно связана с государством, включена в механизм 
государственно-монополистического регулирования. Важным элементом 
сращивания монополий и государства является личный союз между 
государственными учреждениями и финансовой олигархией, которая широко 
представлена (непосредственно или через доверенных лиц) в правительстве, 
политических и экономических органах государственной власти. 
ГОСУДАРСТВО Основной институт политической системы 
структурированного общества, осуществляющий охрану 
и функционирование его экономических и социальных структур, 
организация публичной политической власти. Обладает исключительным 
правом на осуществление от имени всего общества внутренней и внешней 
политики, на издание законов и правил, обязательных для всего населения, 
взимание налогов и сборов. Возникло в результате общественного 
разделения труда, появления частной собственности и формирования 
общественных слоев, структур. 
ГУГЕНОТЫ (фр. huguenots) Сторонники кальвинизма во Франции XVI-
XVIII вв. Борьба гугенотов с католиками вылилась в XVI в. 
в религиозные(или гугенотские) войны. 
  
— Д - 
ДАЙМЕ (япон.) Владетельные князья в феодальной Японии. 
«ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЕ» Представители первых трех варн в Древней 
Индии (брахманы, кшатрии, вайшьи). Вторым их рождением считался 
совершаемый в детстве специальный обряд посвящения. В качестве 
свидетелей по делам «дважды рожденных» могли участвовать 
только«дважды рожденные». 
ДВОЙНОЙ ВОТУМ Недемократический принцип избирательного права 
в Англии, по которому земельному собственнику предоставлялось право 
голосовать не только по месту проживания, но и по месту нахождения 
недвижимой собственности; двойное голосование. Отменен в 1948 г. 
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ДЕКРЕТ (от лат. decretum — постановление, решение) 
1. В древнем Риме — постановление императора, консула, сената. 
2. Во Франции — законодательные постановления высших органов 
французской революции 1789-1794 гг. и 1871 г. 
3. В первые годы Советской власти — название наиболее важных 
постановлений правительства (например:Декрет о земле). 
4. В ряде стран (Польша, Румыния) — название постановлений высших 
органов государственного управления. 
5. В некоторых странах правительственный акт, издаваемый в порядке 
исполнения, управления, в противоположность актам законодательным. 
ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (от лат. delegare — 
посылать) Изданные правительством по уполномочию парламента 
нормативные акты, фактически обладающие силой закона, в порядке 
уступки (делегирования) парламентом правительству некоторых 
законодательных полномочий. Делегирование законодательных полномочий 
правительству может осуществляется путем принятия парламентом 
соответствующего закона о праве правительства издавать в порядке 
делегирования законодательные акты по определенным вопросам в течение 
конкретно установленного времени. 
ДЕЛИКТ (от лат. delictum — нарушение, вина) 
1. Правонарушение, т.е. незаконное действие, проступок, преступление. 
2. В более узком смысле — противоречащее нормам гражданского 
законодательства деяние, за которое предусмотрено наказание в форме 
материальной (имущественной) ответственности, являющейся основанием 
возмещения причиненного деликтом ущерба. 
ДЕМАГОГ (греч. demos — народ + ago — веду; букв. — вождь народа) 
1. В Древней Греции политический деятель демократического направления; 
постепенно термин получил отрицательный смысл. 
2. Политикан, человек, старающийся создать себе популярность лживыми 
обещаниями, извращением фактов, лестью и т.д. 
ДЕМИУРГИ (греч. demiurgos — мастер, творец) 
1. В Древней Греции ремесленники и торговцы, а также лица свободных 
профессий (врачи, поэты и т.д.) 
2. В философии — созидающее начало. 
ДЕМОКРАТИЯ (греч. demokratia; от demos — народ + kratos — власть) 
1. Народовластие, одна из форм государства, предполагающая политическое 
и правовое равноправие. 
2. Сторонники демократического образа правления. 
3. Форма государственного строя, основанная на признании народа 
источником власти, на принципах равенства и свободы. При демократии 
признается власть большинства при соблюдении прав меньшинства, 
равноправие граждан, верховенство закона, разделение властей, выборность 
основных органов государства. Различают непосредственную демократию, 
при которой основные решения принимаются всеми гражданами, имеющими 
право голоса, и представительную демократию, при которой решения 
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принимаются выборными учреждениями. 
4. Принцип деятельности организаций и институтов. 
ДЕМОС (греч. demos — народ) В Древней Греции свободное население, 
обладавшее гражданскими правами (в отличие от иностранцев, рабов и др.). 
С конца V-IV вв. до н. э. демосом называли бедные 
слои (преимущественно городского) населения. 
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ (de… — лат.приставка, обозначающая отделение, 
удаление, отмену) Мероприятия, направленные после победы 
над фашистской Германией на искоренение нацизма в Германии. 
ДЕНОНСАЦИЯ, ДЕНОНСИРОВАНИЕ (от лат. denuntiatio — 
уведомление) Уведомление одним государством другого о расторжении 
заключенного между ними договора. 
ДЕПАРТАМЕНТ (фр. departement — округ, отдел, управление, ведомство)> 
1. Отдел административного либо судебного учреждения, министерства, 
ведомства, сената. 
2. В некоторых государствах (в США, Швейцарии и др.) — название 
министерства, ведомства, например Государственный департамент — 
внешнеполитическое ведомство США. 
3. Основная административно-территориальная единица во Франции и ряде 
других стран. 
ДЖЕНТРИ (англ. gentry) Мелкопоместное дворянство в Англии в XVI-XVII 
вв., сумевшее приспособиться к развитию капитализма (т.н. новое 
дворянство) . 
ДЗАЙБАЦУ (яп.) Крупнейшие монополии и финансовые олигархии Японии. 
ДИВАН (перс. — канцелярия, присутственное место) 
1. В Древнем Риме — торжественный акт введения какого-либо лица 
в должность. 
2. Торжественная процедура вступления в должность главы государства. 
  
— И - 
ИНВЕСТИТУРА (лат. investio — облачаю) 
1. В средние века в Западной Европе юридический акт и церемония передачи 
вассалу феода (светская инвеститура). 
2. Обряд введения в должность епископа или аббата (духовная инвеститура). 
ИНДЕПЕНДЕНТЫ (англ. independent — независимый, самостоятельный) 
Радикальная религиозно-политическая группировка пуритан в период 
английской революции XVII в. (лидер О. Кромвель). Выражали интересы 
радикальной средней буржуазии, джентри. Требовали строгого соблюдения 
свободы совести и слова, полной независимости от государства местных 
церковных общин, выступали против абсолютной монархии и англиканской 
церкви. В настоящее время в США и Англии существуют под названием 
конгрегационалисты. 
ИНКВИЗИЦИОННЫЙ (СЛЕДСТВЕННО-РОЗЫСКНОЙ) ПРОЦЕСС 
Форма судопроизводства преимущественно по уголовным делам. 
Характерны широкая инициатива компетентных 
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государственных (церковных) органов в возбуждении судебного 
преследования, проведении расследования(негласного дознания 
с применением обысков, допросов, в том числе под пыткой, для признания 
обвиняемого). Судопроизводство было по преимуществу письменным. Судья 
обычно выступал и в роли следователя, а часто и обвинителя. Защита 
отсутствовала, подсудимые сами должны были доказывать свою 
невиновность. Переход от состязательного процесса к инквизиционному 
происходит в Западной Европе в XII-XIII вв. Инквизиционный процесс 
применялся преимущественно по политическим и религиозным делам. 
Активно его методы использовала инквизиция по делам о ереси. 
ИНКВИЗИЦИЯ (лат. inquisitio — розыск) В католической церкви в XIII-XIX 
вв. судебно-полицейское учреждение для борьбы с ересями. 
Судопроизводство велось тайно, с применением пыток. Еретики обычно 
приговаривались к сожжению на костре. 
ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. incorporatio) cистематизация законов государства, 
расположение их в определенном порядке (хронологическом, алфавитном, 
по отраслям права) без изменения содержания законов. 
ИНСТИТУЦИИ (лат. institutio — наставление) Элементарные учебники 
гражданского права в Древнем Риме, систематически излагавшие начала 
юриспруденции; институции, изданные в VI в. н.э. по повелению 
византийского императора Юстиниана, имели, как и дигесты, силу закона. 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ (лат. institutum — установление, 
учреждение) Учреждение каких-либо новых общественных институтов; 
правовое и организационное закрепление их или иных общественных 
отношений. 
ИНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА Система построения правовых норм 
по образцу Институций римского юриста Гая (II в. н.э.), которые состояли 
из 4 книг: о лицах, о вещах, об обязательствах, об исках. Ярким примером 
институционной системы является Гражданский кодекс Франции 1804 
г. (Кодекс Наполеона). 
ИНТЕГРАЦИЯ (лат. integratio восстановление, выполнение; от integer — 
цельный) Объединение в целое каких-либо частей. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬИсключительные права 
на литературные, художественные и научные произведения, программы 
для ЭВМ и базы данных; смежные права на изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, а также приравненные к результатам 
интеллектуальной деятельности средства индивидуализации юридического 
лица (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания) и др. 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
охрана которых предусмотрена законом. 
ИНТЕРЦЕССИЯ (лат. intercessio — вмешательство) 
1. В Древнем Риме — право должностных лиц (магистратов) 
приостанавливать постановления и действия других равных им или низших 
должностных лиц. Особое значение имела интерцессия народных трибунов. 
2. В гражданском праве — присоединение к договору на стороне 
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должника (принятие на себя чужого долга, поручительство и т. д.) 
ИПОТЕКА (греч. ὑποθήκηhypotheke — залог, заклад) 
1. Ссуда, выдаваемая под залог недвижимости; залог, служащий 
обеспечением этой ссуды, не передается кредитору, а остается в пользовании 
должника; на заложенное по такой ссуде имущество налагается запрещение, 
отмечаемое в ипотечных книгах. 
2. Залог недвижимости под такую ссуду. 
  
— К - 
КАДАСТР (фр. cadastre; от греч. catastichon — лист, реестр) 
1. Список лиц, подлежащих обложению подушным налогом. 
2. Реестр, содержащий сведения об оценке и средней доходности 
объектов (земли, домов, промыслов), которые используются для исчисления 
налогов (поземельного, подомового, промыслового). 
КАДИ (араб., тюрк. и перс. — кази) В мусульманских странах судья, 
единолично осуществляющий судопроизводство на основе шариата. 
КАЙЗЕР (нем. kaiser; от лат. caesar цезарь, царь) Титул германских 
императоров. 
КАЛЬВИНИЗМ (от соб. имени Жана Кальвина 1509-1564) Протестантское 
вероучение, возникшее в Швейцарии в XVI в. в ходе Реформации и наиболее 
соответствовавшее интересам буржуазии того времени. Из Швейцарии 
проникло во Францию (гугеноты), Нидерланды, Шотландию 
и Англию (пуритане). Под знаменем кальвинизма проходила английская 
буржуазная революция ХVII в. 
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО (от греч. canon — правило, предписание) 
cовокупность решений церковных соборов и постановлений римских пап. 
Регулировало вопросы внутрицерковной организации, семейно-брачные 
и некоторые имущественные отношения. 
КАНЦЛЕР (нем. kanzler; от ср.-лат. cancellarius) 
1. В средние века — начальник королевской канцелярии и архива. 
2. В царской России — государственный канцлер — высший гражданский 
чин. 
3. Председатель палаты лордов (лорд — канцлер) и министр 
финансов (канцлер казначейства) в Англии. 
4. В Германии и Австрии премьер-министр, глава правительства. 
КАПИТУЛЯРИИ (лат. capitula — глава) Законы и распоряжения франкских 
королей из династии Каролингов (VIII-IX вв.). 
КАРТЕЛЬ (фр. cаrtel, итал. cаrtello; от carta — бумага, документ) 
1. Одна из форм монополий — объединение предпринимателей какой-либо 
отрасли промышленности с сохранением коммерческой и производственной 
самостоятельности картеллированного предприятия. 
2. В ряде стран — объединение или соглашение политических партий 
с целью проведения общих мероприятий по какому-либо вопросу. 
3. Соглашение, договор между государствами об обмене заключенными или 
военнопленными. 
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КАССАЦИЯ (лат. cassatio — отмена, уничтожение) Пересмотр, отмена 
судебного решения низшей инстанции вышестоящей инстанцией 
по причинам нарушения низшей инстанцией законов или несоблюдения 
ею правил судопроизводства; прошение о производстве такого пересмотра 
и об отмене судебного решения. 
КАСТА (португ. casta — род, поколение) 
1. В странах Востока замкнутая общественная группа, обособившаяся 
вследствие выполнения специфической социальной функции, 
наследственных занятий и профессий, связанная происхождением 
и правовым положением своих членов (что может быть связано 
с принадлежностью к определенной этнической или религиозной общности). 
Касты образуют иерархию, в общении между кастами есть строгие 
ограничения. В Индии касты возникли на основе варн. 
2. перен. Общественная группа, ревниво оберегающая свою замкнутость, 
обособленность и свои основные или групповые привилегии. 
КВЕСТОР (лат. quaero — ищу, разыскиваю) 
1. В Древнем Риме — должностное лицо, ведавшее финансовыми 
и судебными делами, младший помощник консула. 
2. Полицейский чиновник в Италии. 
КВИРИТЫ (лат.) В Древнем Риме официальное название полноправных 
римских граждан. 
КВОРУМ (лат. quorum — которых; подразумевается — «должно быть 
столько-то») Установленное законом, правилами или уставом обществ, 
организаций число присутствующих (участников) собрания, заседания, 
необходимое для принятия правомочных решений (в особенности 
при голосовании). 
КЛЕРИКАЛИЗМ (лат. clericalis — церковный) Политическое направление, 
стремящееся усилить влияние церкви и духовенства во всех сферах 
общественной жизни, особенно в политической и культурной. Свое 
абсолютное выражение получает в теократии. Для достижения своих 
политических целей клерикализм использует церковный аппарат, 
клерикальные политические партии, профсоюзные, женские, молодежные, 
культурные организации, средства массовой информации, систему 
просвещения. Особенно активны католический, исламский и иудаистский 
клерикализм. В ряде стран заметно вмешательство клерикальных кругов 
в дела культуры, семьи, брака, воспитания детей, в исламских странах — 
в судебные функции. 
КЛИЕНТ (лат. clients — зависимый, подчиненный) 
1. В Древнем Риме — свободный человек, отдавшийся под покровительство 
патрона и находившийся в зависимости от него. 
2. Покупатель или заказчик. 
КЛИР (от греч. klеros — жребий) в христианской церкви совокупность 
священнослужителей, духовенство. 
КОГНАТЫ (лат. cognates — кровный родственник) В древнеримском 
праве — кровные родственники, родные со стороны отца или матери, 
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не находившиеся под властью главы данной семьи. 
КОДИФИКАЦИЯ (лат. codificatio; от codex — книга) Систематизация 
и объединение законов страны по отдельным отраслям права в единую 
согласованную систему (кодекс), обычно с пересмотром имеющегося 
и отменой устаревшего законодательства. 
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ (от фр. collaboration сотрудничество, совместные 
согласованные действия) Сотрудничество с оккупантами, первоначально 
в странах Западной Европы во время немецкой оккупации во второй мировой 
войне (1939-1945). 
КОЛОН (лат. colonus — поселенец) В Римской империи арендатор 
небольшого земельного участка у крупного землевладельца, за пользование 
которым колон платил арендную плату и выполнял натуральные повинности; 
впоследствии колоны стали прикрепляться к земле. Они были 
предшественниками средневековых крепостных. 
КОЛОНИЯ (лат. colonia — поселение) 
1. В древнем мире — поселение граждан какого-либо государства 
в завоеванной стране. 
2. Область или страна, захваченная, угнетаемая и эксплуатируемая 
метрополией. 
3. Совокупность лиц какой-либо национальности, проживающих вместе 
в другой стране. 
4. Некоторые учреждения специального назначения (например, 
исправительно-трудовая колония). 
КОМИЦИИ (лат. comitia — собрание) в Древнем Риме — народные 
собрания, избиравшие должностных лиц, принимавшие законы, решавшие 
вопросы войны и мира. Было 3 вида комиций (куриатные, центуриатные, 
трибутные). К концу I в.н.э. утратили значение. 
КОММЕНДАЦИЯ (лат. comendare — поручать, вверять) В Западной Европе 
в период раннего средневековья акт, оформлявший отношения личной 
зависимости вассала от сеньора при получении феода, либо крестьянина 
от феодала — землевладельца; отдача под покровительство. 
КОМПАНЕЙСКИЕ СОЮЗЫ Организации рабочих, создававшиеся 
в начале ХХ в. предпринимателями США, Канады, и других стран с целью 
давления на профсоюзы. В США были запрещены по закону Вагнера 1935 г. 
КОМПОЗИЦИЯ (лат. compоsitio — составление; примирение) юрид. 
В древнем праве денежное возмещение потерпевшему за нанесенные 
ему телесные повреждения. 
КОМПРАДОР (исп. comprador — покупатель) В колониальных и зависимых 
странах — местный торговец, посредничающий между иностранным 
капиталом и национальным рынком; представитель местной буржуазии, 
тесно связанной с буржуазией метрополии. 
КОНВЕНТ (лат. conventus — сходка, собрание) Высший орган власти 
во Франции в 1792-1795 гг. 
КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglomeratus — собранный, скопившийся). Одна 
из форм капиталистических объединений, возникшая в 50-е гг. XX в.; 
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конгломерат объединяет предприятия, принадлежащие к различным 
отраслям экономики и не связанные прямой производственной кооперацией. 
КОНГРЕСС (лат. congressus — встреча, собрание) 
1.Преимущественно международный. 
2.Как одно из средств внутрипартийной политической борьбы и упрочения 
диктаторских режимов. 
КУРИЯ (лат. curia — суд) 
1. Объединение 10 патрицианских родов в Древнем Риме, 10 курий 
составляли трибу; также обозначение здания, в котором собирался сенат 
в Древнем Риме. 
2. Провинциальный городской сенат в Римской империи. 
3. В Западной Европе в средние века — совещательное собрание вассалов 
при сеньоре. 
4. Совокупность центральных учреждений, посредством которых 
осуществляется управление католической церковью (Римская курия, папская 
курия). 
5. Разряд избирателей (по имущественному, национальному и др. признакам) 
в некоторых избирательных системах. 
КУРФЮРСТЫ (нем. Kurfursten; букв. — князья-избиратели) 
В «Священной Римской империи германской нации» духовные и светские 
князья, за которыми с XIII в. было закреплено право избрания императора. 
Юридически коллегия курфюрстов была оформлена «Золотой буллой» 1356 
г. 
КУТЮМЫ (фр. coutume — обычай) в феодальной Франции — обычное 
право отдельных провинций, округов, городов и т. д. 
  
— Л - 
ЛАМАИЗМ (тибет.) Одно из течений в буддизме, возникшее на Тибете 
в VII в., в XVI-XVIII вв., получившее широкое распространение в Монголии, 
у калмыков, бурятов. 
ЛАНДТАГ (нем. Landtag; от land — земля + Tag — собрание, съезд) 
1. Выборные законодательные органы отдельных земель, областей Германии, 
Австрии. 
2. В средние века — собрания представителей сословий в феодальных 
немецких княжествах.моногамия (греч. monos — один, единый + gamos — 
брак) Единобрачие. Исторически сложилась в эпоху разложения 
первобытнообщинного строя. 
  
— М - 
МОНРО ДОКТРИНА (от соб. имени Дж.Монро) Внешнеполитическая 
программа правительства США, провозглашена в 1823 г. президентом Дж. 
Монро. Декларировала принцип взаимного невмешательства стран 
американского и европейского континентов во внутренние дела друг 
друга («Америка для американцев»). Одновременно с этим рост могущества 
США доктрина связывала с присоединением новых территорий, что было 

110 
 



использовано позднее для обоснования экспансии США в Латинской 
Америке. 
МОНТАНЬЯРЫ (фр. montagnards) 
1. Левые политические группы в Национальном Конвенте времен 
французской революции конца XVIII в., занимали места в верхних 
рядах (Гора — la Montagne); представители демократических кругов, 
принадлежали к клубу якобинцев. 
2. Партия во французском Национальном собрании 1848-1849 гг. 
МУДЖТАХИД (араб. — ревностный) Представитель высшей категории 
мусульманских богословов-правоведов. Один из высших рангов муджтахида 
у шиитов — аятолла ( «знамение аллаха»). 
МУНИЦИПИИ (лат. municipium — самоуправляющаяся община) 
В древнеримском государстве — город с правом самоуправления. 
МУФТИЙ (араб.) Высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право 
решать религиозно-юридические вопросы, давать разъяснения 
по применению шариата. 
МЭР (фр. maire; от лат. major — старший) Лицо, стоящее во главе 
муниципальных учреждений, глава муниципалитета. 
— Н - 
НАВКРАРИИ (греч. naukrariai) Территориальные округа 
в Аттике (Древняя Греция). Каждая из 48 навкрарий снаряжала 1 корабль 
с экипажем и выставляла 2 всадников на случай войны. Существовали 
до V в. до н.э., когда флот стал сооружаться на средства государства 
и богатых граждан. 
НАИБ (араб. — заместитель) В некоторых мусульманских странах 
заместитель или помощник какого-либо начальника или духовного лица; 
иногда — начальник местной полиции, старшина сельской общины. 
НАЛОГ вид платежа, взимаемого государством с предприятий, организаций 
и населения, являющийся одной из форм финансового обеспечения 
распределения и перераспределения национального дохода; налоги делятся 
на прямые (налагаемые непосредственно на потребителя), из которых 
основным является подоходный налог — налог на доход в виде прибыли, 
заработной платы, взымаемый по дифференцированным прогрессивным 
ставкам, и косвенные, среди которых выделяется акциз. 
НАТУРАЛИЗАЦИЯ (фр. naturalisation; от лат. naturalis — природный, 
естественный) принятие государством иностранца в свое подданство или 
гражданство. 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (фр., англ. nationalisation; от лат. natio — племя, род) 
Переход в собственность государства земли, промышленных предприятий, 
банков, транспорта и т.п., бывших до этого в частных руках. 
НЕОКОЛОНИАЛИЗМ (греч. neos — новый + colonia — поселение) 
Политика империалистических государств в условиях краха колониализма, 
направленная на сохранение или восстановление в новых формах 
экономического, политического и идеологического господства в бывших 
колониях и полуколониях. 
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НОБИЛИ (лат. nobilis — знатный, благородный) В Древнем Риме — высшая 
знать, замкнутый круг богатейших патрицианских и плебейских семейств, 
имевших доступ к высшим государственным должностям. 
НОВЕЛЛА (лат. novellae leges — новые законы) Вновь изданный закон, 
вносящий изменения в действующее законодательство. Новеллы Юстиниана, 
изданные в Византии в VI в. н.э. стали дополнением к Юстинианову своду 
законов. 
«НОВЫЙ КУРС» (англ. New Deal) В США — система мероприятий 
правительства президента Ф.Д.Рузвельта в 1933-1938 гг. для ликвидации 
последствий экономического кризиса 1929-1933 гг. и смягчения 
противоречий американского капитализма. Сочетал меры по усилению 
государственного регулирования экономики с некоторыми реформами 
в социальной области. 
НОМ (греч. nomos — закон; управление) Область, административный округ 
в Древнем Египте. Каждый ном имел свой религиозный и политический 
центр, войско, герб, своих богов — покровителей. Количество номов 
и их площадь менялись. 
НОТАБЛИ (фр. notables; от лат. notabilis — значительный) Во Франции 
XIV-XVIII вв. члены собрания, назначавшегося королем для обсуждения 
государственных, главным образом финансовых и административных 
вопросов. Назначались королем из числа представителей высшего 
дворянства, духовенства, городской верхушки. Собрания нотаблей имели 
совещательный характер, созывались нерегулярно. 
НОУ-ХАУ(от англ. know — знать + how — как) 
1. Мастерство, умение, практическая сметка, высококвалифицированная 
работа; компетенция и опыт, приобретаемые длительной практикой. 
2. Техническая, технологическая или коммерческая информация 
о производстве, изготовлении чего-либо, оказании услуг, производственном 
опыте и т.п. в виде специальной технической документации, являющейся 
товаром на национальном и международном рынке; используется 
в лицензиях, соглашениях, договорах о техническом сотрудничестве и т.п. 
НУВОРИШ (фр. nouveau riche — новый богач) 
1. Человек, разбогатевший на спекуляциях военного и послевоенного 
времени. 
2. Богач-выскочка. 
  
— О - 
ОБЩЕЕ ПРАВО (англ. common lаw) Английская правовая система, 
свободная от влияния римского права и основанная по своему 
происхождению и источникам на прецедентном праве, создаваемом судами 
в процессе осуществления своей деятельности. Это означает, что решение, 
вынесенное по какому-либо делу, обязательно для всех судов равной 
и низшей инстанции при рассмотрении аналогичных дел. Право США, 
основанное на английском праве, также относится к этой группе. 
ОБЪЕКТИВНОЕ ВМЕНЕНИЕ Привлечение к уголовной ответственности 
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какого-либо лица без установления его вины. 
ОБЫЧНОЕ ПРАВО (англ. customary lаw) Совокупность неписаных правил 
поведения, основывающихся на обычаях, сложившихся в обществе 
в результате их неоднократного традиционного применения 
и санкционированных государственной властью. В юридическую систему 
входит только тот обычай, который выполняет функции правовой нормы. 
ОГОРАЖИВАНИЕ насильственный сгон крестьян феодалами 
с земли (которую затем феодалы огораживали изгородями, канавами и т.д.). 
Классическое выражение нашло в Англии конца XV-начала XIX в. Форма 
массовой экспроприации крестьянства, основа «первоначальногонакопления 
капитала». 
ОКТРОИРОВАННЫЕ КОНСТИТУЦИИ (от фр. octroyer — жаловать, 
даровать) Конституции, дарованные властью монарха, а не установленные 
парламентом или учредительным собранием. 
ОЛИГАРХИЯ (от греч. oligos — небольшой, малый, незначительный + 
arche — начало, власть, господство; букв. — власть немногих). 
-форма правления, при которой политическое господство принадлежит 
узкому кругу влиятельных лиц: финансовая, политическая, военная 
олигархия. 
ОПТИМАТЫ (лат. optimates — знатный, наилучший) Идейно-политическое 
течение в Римской республике (III вв. до н.э.), отражавшее интересы нобилей 
и противостоявшее популярам. 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ Законы, которые принимаются по прямому 
предписанию конституции и в порядке, отличающемся от порядка принятия 
как конституции, так и обычных законов. Как правило, конституции 
предусматривают принятие органических законов по вопросам 
избирательной системы, режима чрезвычайного положения, статуса высших 
исполнительных и судебных органов государства и т.п. 
ОРДАЛИЯ (лат.Ordalium — приговор) Суд в средневековом судебном 
процессе — способ выяснения правоты или виновности тяжущихся сторон 
путем так называемого «суда божьего» (испытание огнем, водой, 
раскаленным металлом и т.п.). 
ОРДОНАНСЫ (фр. Ordonnances)В ряде государств Западной Европы в XII-
XIX вв. королевские указы. 
ОСТРАКИЗМ (греч.Ostrakos — черепок) 
1. В VI-V вв. до н.э. в Афинах, Аргосе, Сиракузах и других полисах Древней 
Греции изгнание отдельных граждан по решению народного 
собрания(обычно на 10 лет). Каждый обладавший правом голоса гражданин 
писал на черепке имя того, кто опасен для народа. 
2. перен. Изгнание, гонение. 
ОТКУП Исключительное право, предоставлявшееся феодальным 
государством за определенную плату частным лицам (откупщикам) на сбор 
каких-либо налогов, продажу определенных видов товаров (соль, вино и др.). 
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ПАКТ (от лат. pactum — договор) 
1. В современном понимании международный договор. 
2. В римском праве термин «пакт» обозначал: 
? а) специальный тип договоров, защищавшихся только преторским правом; 
? б) любую правомерную сделку, даже не оформленную в соответствии 
с условиями конкретного вида обязательств. Главное в них — соблюдение 
не формы, а интересов сторон и общих требований права в отношении 
разумности и целесообразности договора. 
ПАНДЕКТЫ (лат. pandectae; от греч. pandehtes — всеобъемлющий) То же, 
что дигесты. 
ПАНДЕКТНАЯ СИСТЕМА Система расположения правовых норм, 
заимствованная из Дигест (или Пандектов) Юстиниана 533 г. При этом 
правовой материал располагается по схеме «от общего к частному». В начале 
излагаются общие принципы и дается общая характеристика основных 
правовых институтов, в других частях приводится правовой материал, более 
глубоко и конкретно регламентирующий каждый из правовых институтов. 
Примером кодификации по пандектной системе является Германское 
гражданское уложение 1900 г., которое состояло из 5 книг: Общая часть, 
Обязательственное право, Вещное право, Семейное право и Наследственное 
право. 
ПАРЛАМЕНТ (англ. parliament, фр. parlement; от parler — говорить) 
1. Высший представительный и законодательный орган власти во многих 
государствах, формируемый полностью или главным образом на выборных 
началах. 
2.Высшее судебное учреждение в средневековой Франции. 
ПАРЛАМЕНТАРНАЯ МОНАРХИЯ Один из двух видов конституционной 
монархии (наряду с дуалистической). Характеризуются тем, что монарх 
чисто номинально выполняет свои функции. Правительство формально 
и фактически ответственно перед парламентом, которому в соответствии 
с конституцией принадлежит формальное верховенство среди других органов 
государства. 
ПАРТИКУЛЯРИЗМ (лат. particularis — частичный, частный) Политическая, 
правовая разобщенность, раздробленность. 
ПАРЦЕЛЛЯРНОЕ ХОЗЯЙСТВО (фр. parcelle — частица) Мелкое 
и мельчайшее крестьянское хозяйство, ведущееся с помощью примитивных 
орудий и методов производства. 
ПАТРИЦИИ (лат. pater — отец) 
1. В Древнем Риме первоначально все коренное население, входившее 
в родовую общину, составлявшее римский народ и противостоявшее 
плебеям; затем — родовая аристократия. 
2. В средние века — городская (купеческая) аристократия. 
ПАТРОН (лат. patronus — защитник, покровитель) В Древнем Риме — 
знатный римский гражданин (первоначально — из патрициев), покровитель 
зависимых от него клиентов и вольноотпущенников и их защитник на суде. 
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ПАУПЕР (лат. pauper — бедный) Нищий, человек, лишенный средств 
к существованию. Пауперизация — массовое обнищание населения. 
ПЕКУЛИЙ (лат. peculium — имущество, собственность; от pecus — скот) 
В Древнем Риме имущество, которое на определенных условиях глава семьи 
давал в пользование сыновьям, другим зависимым от него лицам и рабам, 
сохраняя право собственности на него. Часть дохода с пекулия обычно 
отдавалась его собственнику. 
ПЕНТАГОН (греч. pentagonon — пятиугольник) 
1. Пятиугольное здание, в котором в Вашингтоне помещается военное 
министерство США. 
2. перен. Военное министерство США. 
ПЕРЕГРИНЫ (лат. peregrinus — чужеземец, иностранец) Свободные, 
но не принадлежавшие к римскому и латинскому гражданству лица 
в Древнем Риме. После эдикта императора Каракаллы (212 г. н.э.), 
представившего права римских граждан почти всему свободному населению 
Римской империи, на положении перегринов остались лишь жители 
отдельных пограничных районов империи. 
ПЕРИЭКИ (греч. perioikoi — живущие вокруг) В древнегреческих 
государствах Спарте, Аргосе и др. — неполноправная часть населения. 
В отличие от илотов, были лично свободными, могли иметь земельную 
собственность, служили в армии, но были лишены политических прав. 
ПЛЕБЕИ, ПЛЕБС (лат. plebs — простой народ, толпа) В Древнем Риме 
первоначально свободное население, не входившее в родовую общину 
и не имевшее прав на пользование общинной землей. В результате упорной 
борьбы с патрициями (V-III вв. до н.э.) добились включения в состав 
римского народа, уравнения в правах с патрициями. 
ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum — народное решение) 
1. Постановление, принимавшееся на собраниях плебеев в древнем Риме. 
2. Всенародное голосование по особо важным вопросам; референдум. 
ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis — множественный) 
1. Один из фундаментальных принципов устройства правового общества, 
утверждающий необходимость многообразия субъектов экономической, 
политической и культурной жизни общества. 
2. Множественность, многообразие чего-либо (например, мнений, взглядов, 
форм собственности). 
ПОЛИС (греч. polis — город) Античная городская гражданская община, 
форма социально-экономической и политической организации общества 
и государства в Древней Греции и Древней Италии, город-государство. 
Полис составляли полноправные граждане, каждый из которых имел право 
на земельную собственность и участие в политической жизни, а также 
обязанности перед полисом (воинская служба, при необходимости — 
денежная и другая помощь). Часть населения города в полис не входила 
и не имела прав граждан (метеки, периэки, вольноотпущенники, рабы). 
Государственная организация полиса могла быть различной (олигархия, 
демократия, аристократия и др.). 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ Одно из основных правомочий собственника, а также 
юридического лица, являющегося субъектом права оперативного 
управления или права хозяйственного ведения. Заключается в праве 
потребления вещи в зависимости от ее назначения, например, путем 
эксплуатации имущества, получения плодов и доходов, приносимых им, и т. 
п. Пользование не предполагает возможности уничтожения или отчуждения 
вещи. Пользование вещью может осуществляться и лицом, не являющимся 
ее собственником или субъектом права оперативного управления либо 
хозяйственного ведения в отношении данной вещи. В этом случае говорят 
о неправомерном пользовании. 
ПОНТИФИКАТ (от лат. pоntifex (pоntificis) Власть римского папы, 
первосвященство. 
ПОНТИФИКИ (лат. pontifices — первосвященники) Верховные жрецы 
в Древнем Риме, толковавшие законы и обычаи. Они хранили сборники 
судебных формул и религиозных предписаний, ведали отправлением 
важнейших религиозных обрядов. 
ПОПУЛЯРЫ (лат. populus — народ) Идейно-политическое течение 
в Римской республике (II-I вв. до н. э.), отражавшее интересы плебса, 
в основном сельского, и противостоявшее оптиматам. Видными деятелями 
движения были братья Гракхи. 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (лат. post — после) Стадия 
общественного развития, приходящая (согласно западной социологии) 
на смену государственно-монополистическому капитализму, 
индустриальному обществу. 
ПРАВО Совокупность общеобязательных правил поведения (норм), 
узаконенных возможностей человека, санкционированных, регулируемых 
и охраняемым государством. 
«ПРАВО НАРОДОВ» (лат.Jus gentium) В Древнем Риме классического 
периода правовая система, созданная для регулирования отношений 
с участием иностранцев (перегринов). Преторы перегринов не были связаны 
нормами цивильного права в своем правотворчестве, поэтому обладали 
свободой усмотрения на началах «справедливости» 
и «естественного разума», использовали право других 
стран. «Право народов» было наиболее развитой и совершенной частью 
римского права. 
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО Государство, в котором существует 
разделение властей, признается народный суверенитет, верховенство закона 
и равенство всех перед законом, в котором каждому гарантировано право 
на жизнь, собственность, гражданские свободы, существует взаимная 
ответственность государства и личности. 
ПРЕАМБУЛА (лат. praeambulus — идущий впереди, предшествующий) 
Вводная часть конституции, международного договора или какого-либо 
иного важного акта, содержащая указания на обстоятельства, послужившие 
поводом к изданию соответствующего акта, на его мотивы и цели. 
ПРЕВЕНТИВНЫЙ (лат. praeventio — опережаю, предупреждаю) 
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Предупреждающий, предохранительный, упреждающий; превентивный 
арест; превентивные меры. 
ПРЕВО (фр. prevot) Во Франции XI-XVIII вв. королевский чиновник, 
обладавший до XV в. в подведомственном ему административно-судебном 
округе (превотаже) судебной, фискальной и военной властью, с XV в. 
выполнял лишь судебные функции. Подчинялся бальи. Должность отменена 
Великой Французской буржуазной революцией. 
ПРЕЗУМПЦИЯ (лат. praesumptio — предположение) 
Предложение, основанное на вероятности. 
2. Признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано 
обратное. 
ПРЕКАРИЙ (лат. precarium, от preces — просьба) В раннее средневековье 
в Западной Европе право пользования землей, представляемой земельным 
собственником на длительный срок по обращенной к нему просьбе. 
Был формой вовлечения еще свободных крестьян в феодальную зависимость, 
так как пользование землей обычно предусматривало выполнение 
повинностей. 
ПРЕЛАТ (лат. praelatus — тот, кому отдано предпочтение) В католической 
и некоторых протестантских церквях звание, присваиваемое 
высокопоставленным духовным лицам. 
ПРЕРОГАТИВА (от лат. praerogativus — первым подающий голос) 
Исключительное право, принадлежащее какому-либо государственному 
органу или должностному лицу. 
ПРЕСВИТЕРИАНЕ (от греч. presbytes — старик, старец) 
1. Последователи протестантского вероучения, возникшего 
в Великобритании в XVI в. Отвергают епископскую власть и признают 
исключительно пресвитера (священника); придерживаются идеи 
самоуправления церковной общины. 
2. В период английской буржуазной революции XVII в. — наиболее 
умеренная религиозно-политическая группировка пуритан, выражавшая 
интересы крупной буржуазии. 
ПРЕТОР (лат. praetor — идущий впереди, предводительствующий) 
В Древнем Риме — высшее должностное лицо, помощник консула. 
Осуществлял руководство правосудием. Деятельность преторов в этом 
направлении сыграла огромную роль в развитии римского права (см. 
Преторское право). 
ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО (jus pretorium) Система римского права, 
сложившаяся наряду с системой цивильного права. Создавалось 
деятельностью прежде всего преторов, которые своими эдиктами 
и формулами (наставлениями судьям для рассмотрения конкретного дела), 
формально не изменяя и не отменяя законы, дополняли и исправляли их, 
преторское право отвечало нуждам развивающихся общественных 
отношений, торговли, ростовщичества, крупного землевладения (см. 
Бонитарная (преторская) собственность.) 
ПРЕФЕКТ (от лат. praefectus — начальник) 
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1. В Древнем Риме — наименование ряда административных, судебных 
и военных должностей. 
2. Во Франции и других странах — высший правительственный чиновник 
в департаменте, в провинции и округе. 
3. Начальник городской полиции в некоторых странах. 
ПРЕФЕКТ ПРЕТОРИЯ (лат. praefectus — начальник) В Древнем Риме — 
командир преторианцев, императорской гвардии. Должность введена 
при Октавиане Августе (I в. до н.э.), ликвидирована 
при Константине (начало IV в. н.э.). 
ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ (лат. praecedens — предшествующий) Решение 
суда по конкретному делу, обоснование которого считается правилом, 
обязательным для других судов при решении аналогичных 
дел в последующем. 
ПРИНЦИПАТ (лат. principatus; от princeps — первый, глава) Форма 
рабовладельческой монархии, возникшая в I в. до н.э. в Древнем Риме, 
при которой лишь формально сохранялись республиканские учреждения, 
а император, являясь фактически единодержавным правителем, формально 
считался только первым среди сенаторов (princeps senatus). 
ПРОБАЦИЯ (лат. probatio — испытание) Условное осуждение в ряде стран. 
ПРОЛЕТАРИИ (лат. proles — потомство, приносящий пользу тем, что 
имеет потомство) 
1. В Древнем Риме по реформе царя Сервия Туллия (VI в. до н.э.) — низший 
неимущий слой граждан; с I в. деклассированные слои общества. 
2. Рабочий класс при капитализме. 
ПРОМУЛЬГАЦИЯ (от лат. promulgatio — публичное объявление) 
Официальная публикация, обнародованние какого-либо закона. 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Система 
избирательного права, при которой голосование за кандидатов проводится 
по партийным спискам, причем каждый список получает количество мест 
соразмерно (пропорционально) числу поданных за него голосов. 
При пропорциональной избирательной системе создаются большие 
избирательные округа, от каждого из которых избирается несколько 
депутатов. При выборах, проводимых по данной системе, кандидаты 
в представительный орган выдвигаются общественными объединениями, 
каждое из которых выдвигает свой список кандидатов, а избиратель голосует 
за тот или иной список целиком. 
ПРОСКРИПЦИИ (лат.Proscriptio — письменное обнародование) В Древнем 
Риме — списки лиц, объявленных вне закона (при Сулле, 82-79 гг. до н.э.; 
при 2-м триумвирате, 43 г. до н.э.). Использовались в политической борьбе, 
для сведения личных счетов, а также как средство 
обогащения (имущество проскрибированного подвергалось конфискации). 
ПРОТЕКТОРАТ (лат.Protector — покровитель) 
1. Форма зависимости, главным образом колониальной, устанавливаемой 
в результате неравноправного договора. 
2. Государство или территория, находящиеся в такой зависимости. 
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3. Форма правления в Англии в 1653-1659 гг., когда во главе республики 
стоял пожизненный лорд-протектор. 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. protectio — прикрытие) Экономическая политика 
государства, направленная на защиту национальной экономики 
от иностранной конкуренции. Заключается во введении высоких таможенных 
пошлин на определенные ввозимые товары, ограничении или полном 
запрещении ввоза, стимулировании экспорта и др. 
ПРОТЕСТАНТИЗМ (от ср.-лат. protestans (protestantis) — возражающий, 
несогласный) Общее название христианских вероучений, возникших 
в XVI веке в результате Реформации, например, лютеранство, кальвинизм. 
ПРУДОНИЗМ (от соб. имени П.Ж. Прудона) Учение французского 
теоретика анархизма П.Ж.Прудона (Proudhon, 1809-1865 гг.), 
идеализирующего общество мелких самостоятельных товаропроизводителей. 
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО (лат. publicus — обществееный) Совокупность 
отраслей права (законодательства), которые регулируют отношения, 
обеспечивающие универсальный, совокупный (публичный) 
общегосударственный интерес, в отличие от отраслей права, направленных 
на защиту частного интереса индивидуального собственника или 
объединения. К отраслям публичного права относятся: теория государства 
и теория права, конституционное право, финансовое право, бюджетное 
законодательство, налоговое законодательство, уголовное право, 
судопроизводство, процессуальное право, международное публичное право, 
информационное право. 
ПУРИТАНЕ (от лат. purus — чистый) 
1. Религиозно-политическое направление в Англии (с XVI в.), направленное 
против абсолютизма и англиканской церкви. Создавали свои церковные 
общины с выборными пресвитерами (греч.Presbytes — старец), выступали 
против роскоши, проповедовали мирской аскетизм, не признавали постов, 
святых, требовали отделения церкви от государства. Среди пуритан 
выделялись течения пресвитериан, индепендентов, левеллеров, диггеров. 
2. Люди строгой, нравственности. 
ПФАЛЬЦГРАФ (нем. pfalzgraf, букв.дворцовый граф) Первоначально 
во Франкском государстве и средневековой Германии — королевское 
должностное лицо с судейскими функциями, затем — глава 
пфальцграфства (княжества). 
ПЭР (фр. pair, англ. peer, от лат. par — равный) В эпоху феодализма — 
звание представителей высшей аристократии во Франции и Англии, имевших 
право требовать суда равных себе. Впоследствии из пэров сложилась верхняя 
палата парламента во Франции и Англии (палата лордов), и звание пэра 
сделалось наследственным (во Франции пэрство упразднено в 1848 г.) 
  
— P - 
РАДЖА (санскр. — царь) Княжеский титул в Индии. 
РАДИКАЛИЗМ (от лат. radicalis — коренной) 
1. Течение, возникшее в XIX в. и требующее радикальных (коренных) 
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реформ и преобразований существующего строя. 
2. Применение радикальных методов в решении вопросов, прежде всего 
политических. 
«РАЗДЕЛЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ» В конституционной практике 
президентских республик ситуация, когда президент и подчиненная 
ему администрация принадлежат к одной партии, а большинство 
в парламенте — к другой. Неоднократно имело место в США. 
РАНТЬЕ (фр. rentier) Лицо, живущее на проценты с отдаваемого в ссуду 
капитала, от доходов с ценных бумаг (акций, облигаций) (см. Рента). 
РЕАЛЬНЫЙ ДОГОВОР (лат.Res — вещь) В римском праве контракт, 
обязательство по которому наступало с передачей вещи. К таким договорам 
относились заем, ссуда, хранение. 
РЕГАЛИИ (лат.Regalis — царский) 
1. В феодальной Европе — королевские привилегии на получение 
определенных доходов (судебных штрафов, рыночных пошлин и др.). 
2. Внешние знаки монархической власти — корона, скипетр и др. 
3. В России — опубликованное ко всеобщему сведению письмо царя 
к подданному с выражением благодарности за оказанные услуги, 
с объявлением о награде и т. п. 
РЕЙХСВЕР (нем. Reichswher, букв. — имперская стража) Название 
вооруженных сил Германии после первой мировой войны до 1935 г., после 
чего была введена всеобщая воинская повинность и создан вермахт. 
РЕЙХСРАТ (нем. Reichsrat; Reich — государство, империя + rat — совет) 
1. Парламент в австрийской части Австро-Венгрии с 1867 по 1918 гг. 
2. Союзный совет Веймарской Германии в 1919-1934 гг., в состав которого 
входили представители правительств всех земель (областей) государства. 
Верхняя палата парламента по Конституции 1919 г. 
РЕЙХСТАГ (нем. Reichstag; от Reich — государство, империя + Tag — 
съезд, собрание) 
1. Один из органов центральной власти 
в средневековой «Священной Римской империи германской нации». 
2. В Германии в 1867-1945 гг. — название нижней палаты парламента. 
РЕКВИЗИЦИЯ (лат. requisitio — требование) Принудительное изъятие 
за плату (в отличие от конфискации) имущества в собственность или 
временное пользование государства. 
РЕЛЬЕФ (фр. relief; от лат. relivo — поднимаю) Феодальный платеж вассала 
сеньору при получении феода. 
РЕМОНСТРАЦИЯ (лат. remonstratio — указание) Присвоение в XV в. 
французскими парламентами права отказа от регистрации королевских актов, 
не соответствующих, по их мнению, праву и обычаям данной провинции или 
законам страны. Ремонстрация теряла юридическую силу в случае личного 
присутствия короля на заседании парламента. Парламенты использовали 
ремонстрацию главным образом против введения новых налогов. Фактически 
институт ремонстрации был ликвидирован при Людовике XIV (1643-1715 
гг.), официально — Великой Французской революцией. 

120 
 



РЕНТА (нем. rente; от лат. reddita — отданная назад) Регулярно получаемый 
доход с капитала, имущества или земли, не требующий от получателя 
предпринимательской деятельности; во многих капиталистических 
странах — доход, получаемый владельцем по облигациям государственных 
займов. 
РЕПАРАЦИЯ (лат. reparatio — восстановление) Полное или частичное 
возмещение убытков, нанесенных войной, выплачиваемое победителю 
страной, потерпевшей поражение. 
РЕСКРИПТ (лат. rescriptum, букв.письменный ответ) В древнем Риме — 
имевший силу закона ответ императора на предоставленный 
ему для разрешения вопрос. 
РЕСПУБЛИКА (лат. res publica — общественное дело) Форма правления, 
при которой высшая государственная власть принадлежит выбранным 
на определенный срок органам власти; государство с такой формой 
правления. 
РЕСТАВРАЦИЯ (лат. restauratio — восстановление)- ист. Восстановление 
свергнутой династии (например, реставрация Бурбонов во Франции 1814-
1830 гг.), восстановление прежнего строя, свергнутого либо упраздненного. 
РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) 
Всенародный опрос, выявление мнения народа путем голосования; 
производится по особо важным вопросам. 
РЕФОРМАЦИЯ (лат. reformatio — преобразование, преображение, 
превращение) 
1. Широкое общественно-политическое и религиозное движение в Западной 
и Центральной Европе XVI в., носившее в своей основе антифеодальный 
характер и принявшее форму борьбы против католической церкви. Началась 
в Германии; основные направления Реформации: бюргерско-
буржуазное (М.Лютер, У.Цвингли, Ж.Кальвин), народное (Т.Мюнцер, 
анабаптисты), королевско-княжеское. Реформация положила начало 
протестантизму, в ряде стран возникли различные протестантские церкви: 
лютеранская, кальвинистская, англиканская и др. 
2. Проведение религиозных преобразований в духе протестантизма. 
РЕЦЕПЦИЯ (лат. receptio — принятие, прием) В широком смысле 
осознанное заимствование и освоение богатства чужой культуры в целях 
обогащения собственной. Под рецепцией в узком смысле понимается 
использование системы римского права в некоторых странах Западной 
Европы, особенно в Германии, начавшееся в XII в. и достигшее высшего 
подъема в XV-XVI вв. В отличие от противоречивших друг другу 
феодальных систем права, римское право как право общества товарного 
производства лучше отвечало потребностям раннекапиталистического 
развития и абсолютистского государства. 
РОТАЦИЯ (лат. rоtatio — круговращение) Последовательное, поэтапное 
обновление элементов какой-либо структуры (например, состава выборного 
органа). 
РОЯЛИСТЫ (фр. royal — королевский) Монархисты, приверженцы 
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королевской власти. Во время Великой французской революции — 
сторонники династии Бурбонов. 
  
— С - 
САМУРАИ (яп.) 
1. Дворянская военная каста, рыцарство в феодальной Японии до переворота 
1868 г. (революции Мейдзи). 
2. перен. Японская военщина. 
САТЕЛЛИТ (лат. satelles (satellitis) — спутник; слуга; сообщник) 
1. В Древнем Риме — вооруженный наемник, сопровождающий своего 
хозяина. 
2. Зависимое лицо, исполнитель чужой воли, приспешник, сообщник. 
3. Государство, подчиненное другому, более крупному государству, 
следующее в русле его политики и поддерживающее его на международной 
арене, хотя формально от него не зависимое. 
СЕГРЕГАЦИЯ (от лат. segregare — отделять, удалять) Отделение; 
вид расовой дискриминации — отделение негров, цветных от белых; 
проявляется в запрещении жить в одних домах и даже одних районах 
с белыми, посещать театры, рестораны, в которых бывают белые и т.д. 
СЕГУН (яп.) Титул военно-феодальных правителей Японии в 1192-1867 гг., 
при которых императорская династия была лишена реальной власти. 
СЕГУНАТ (яп.) Правительство сегунов в феодальной Японии в 1192-1867 
гг.  
СЕЙМ (польск. sejm) 
1. Высший орган государственной власти в Польше. 
2. Парламент в Финляндии. 
3. Сословно-представительное учреждение Польско-Литовского государства. 
4. Одна из палат парламента в довоенной Польше. 
СЕКВЕСТР (лат. sequestro — ставлю вне, отделяю) В буржуазном 
гражданском праве запрещение или ограничение, налагаемое 
государственной властью в интересах государства на пользование каким-
либо имуществом. 
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. secularis — светский) 
1. Обращение церковной и монастырской собственности в собственность 
светскую. 
2. Изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача 
светскому, гражданскому, например, школьного преподавания. 
СЕНАТ (лат. senex — старец, старый) 
1. Высший государственный совет в Древнем Риме, первоначально совет 
старейшин. 
2.Верхняя палата парламента в ряде стран (США, Италия и др.) 
СЕНЕШАЛ (фр. senechal; от позднелат. siniscalcus — старший слуга) 
В южной части средневековой Франции королевский чиновник, глава 
судебно-административного округа (сенешальства); на севере Франции 
ему соответствовал бальи. Должность отменена Великой французской 
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буржуазной революцией. 
СЕНЬОР (лат. senior — старший) В Западной Европе в средние века 
земельный собственник, феодал, в феодальной зависимости от которого 
находились крестьяне и горожане; в более узком смысле — 
сюзерен (господин) по отношению к его вассалам. 
СЕНЬОРИАЛЬНАЯ (ФЕОДАЛЬНО-РАЗДРОБЛЕННАЯ) МОНАРХИЯ 
Форма правления феодального государства, построенная по принципу 
сюзеренитета — вассалитета, при которой политическая власть была 
разделена между монархом и феодалами различного уровня, связанными 
сюзеренно-вассальными отношениями. 
СЕПАРАТИЗМ (лат. separatus — отделенный) Стремление к отделению, 
обособлению; движение национальных меньшинств за отделение 
от государственного целого и образование самостоятельного государства. 
СЕРВИТУТ (лат. servitus — подчиненность; обязанность, повинность) 
Признанное законодательством ограниченное право пользования чужим 
имуществом в определенных пределах (например, право прохода, проезда 
через соседний участок земли) или право на ограничение собственника 
в определенном отношении (например, запрещение прорубать из дома окно 
в чужой двор, обязанность подрезать ветви деревьев на определенной 
высоте). 
СЕРВЫ (от лат. servus — раб) В Западной Европе в средние века крестьяне, 
находившиеся в личной и поземельной зависимости от феодала. Были 
ограничены в правах перехода к другому землевладельцу, отчуждения 
земельных держаний, в наследовании имущества, свободе брака и др. 
Рассматривались как простая принадлежность земли. 
СЕЦЕССИЯ (лат. Seсessia — отпадение, отделение) Выход из состава 
государства какой-либо его части. 
СИНДИКАТ (греч.Syndikas — действующий сообща) 
1. Одна из форм монополистического объединения, которое берет на себя 
осуществление всей коммерческой деятельности (определение цен, сбыт 
продукции и т.п.) при сохранении производственной и юридической 
самостоятельности входящих в него предприятий. 
2. В России — организации, созданные в первый период нэпа, объединявшие 
группы трестов, производивших однородную продукцию, для оптового сбыта 
этой продукции, закупки сырья, планирования торговых операций. 
3. Профессиональный союз во Франции и др. романских странах. 
СИНКРЕТИЗМ (греч. syncretismos — соединение, объединение) Слитность, 
нерасчлененность, характеризующая первоначальное, неразвитое состояние 
чего-либо, например, норм права, морали и религии в первобытном 
обществе. 
СИНОЙКИЗМ (греч. synoikezo — вместе заселяю) В Древней Греции — 
слияние, объединение нескольких ранее обособленных поселений или 
городов в единый полис. 
СИНТО, СИНТОИЗМ (яп.) Древняя религия японцев, впоследствии 
принявшая форму культа (обожествления) императора; распространена 
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в Японии наравне с буддизмом; с 1868 по 1948 г. — государственная религия 
Японии. 
СИССИТИИ (греч. syssitia) В Спарте и других областях Древней Греции — 
обязательные для полноправных граждан общественные обеды. 
Символизировали имущественное равенство граждан и сохранение единой 
гражданской общины. Неучастие в сисситиях вело к потере статуса 
гражданства. 
СКУПЩИНА (серб.) Парламент в Сербии, выборный представительный 
орган. 
«СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» Государственный переворот 1688 г. в Англии, 
положивший конец попыткам реставрации абсолютизма. Тори и виги, 
объединившись в парламенте, подписали акт об отречении короля Якова 
II Стюарта и пригласили на престол Англии Вильгельма Оранского — зятя 
Якова II. Эти события привели к установлению конституционной монархии. 
СПАРТИАТЫ (греч.Spartiatai) Полноправные граждане древнегреческого 
города Спарта. 
СПИКЕР (англ. Speaker, букв. — оратор) Председатель нижней палаты 
парламента в США, Великобритании, ее доминионах, а также в Японии 
и других государствах. В Великобритании спикер формально стоит 
вне партии, принимает участие в голосовании только при равном разделении 
голосов. 
СТАГНАЦИЯ (от лат. stagno — останавливать, делать неподвижным) 
Застой в экономике, производстве, торговле. 
СТАТУТ (лат. statuo — постановляю) 
1. Устав, положение о правах и обязанностях каких-либо лиц или органов. 
2. В некоторых странах (США и др.) — название законодательных актов 
общенормативного характера, в Великобритании — наиболее важные 
законы, принятые парламентом и одобренные королем. 
СТРАТЕГ (греч. strategos; от stratos — войско + ago -веду) В Древней 
Греции — военачальник, облеченный широкими военными 
и с политическими полномочиями. В современном значении — полководец, 
руководитель крупных военных операций. 
СУБСТИТУЦИЯ (лат. substitutio — подстановка) Назначение в завещании 
дополнительного наследника на случай, если первый не вступит почему-либо 
в права наследства. 
СУДЕБНЫЙ ПОЕДИНОК В феодальном уголовном процессе способ 
доказывания обвинения, состоявший в вооруженном единоборстве 
сторон или их представителей перед судом. 
СУД ЛИНЧА, ЛИНЧЕВАНИЕ (от соб. имени расиста Ч.Линча) Самосуд, 
зверская расправа над неграми и прогрессивными деятелями в США. 
СУД ПРИСЯЖНЫХ Суд, в состав которого, кроме постоянных (коронных) 
судей входит отдельная коллегия присяжных заседателей — 
непрофессиональных судей. Судьи решают вопросы 
права (квалификация преступления, мера наказания), присяжные — 
факта (виновен ли подсудимый, обоснован ли иск). На основании вердикта 
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присяжных судьи выносят приговор. Один из наиболее демократических 
институтов судебной системы, воплощающий принцип непосредственного 
участия народа в отправлении правосудия. Возник и оформился в Англии 
в XII-XV вв., откуда распространился по всему миру. 
СУННА (араб.) Мусульманское священное предание, содержащее 
рассказы (хадисы) о Мухаммеде, а также его высказывания. Считается 
дополнением к Корану. 
СУННИЗМ (араб.) Одно из двух (наряду с шиизмом) основных направлений 
ислама, сторонники которого, наряду с Кораном, признают Сунну 
источником веры. При решении вопроса о высшей мусульманской 
власти (имам-халиф) опирается на «согласие всей 
общины» (фактическиее религиозно-политической верхушки). 
СУПРЕФЕКТ (фр. Sous-prefet) Во Франции и некоторых других странах — 
представитель правительства, глава администрации в округе. 
СЮЗЕРЕН (фр. Suzerain) В Западной Европе в средние века крупный 
феодал, сеньор (барон, граф, герцог, князь) по отношению к зависимым 
от него вассалам. Верховным сюзереном обычно считался король. 
  
— Т - 
ТАЛИОН (лат. Talio — возмездие) Принцип уголовной ответственности 
в раннеклассовом обществе, когда наказание точно соответствует 
причиненному вреду ( «око за око, зуб за зуб»). 
ТАЛЬЯ (фр. Taille) Постоянный прямой налог во Франции XV-XVIII 
вв. (главным образом на крестьянство), взимавшийся в основном 
в произвольных размерах. Отменен Великой французской революцией. 
ТЕОКРАТИЯ (греч.Theos — бог + kratos — власть) Форма правления, 
при которой политическая власть принадлежит духовенству. 
ТЕРМИДОР (фр. Thermidor; от греч.Therme — тепло + doros — дар) 
1. Одиннадцатый месяц (с 19-20 июля по 17-18 августа) французского 
календаря, установленного Конвентом в 1793 г. 
2. Переворот 9 термидора II г. республики (27 июля 1794 г.), в результате 
которого была ликвидирована якобинская диктатура и положен конец 
революции 1789-1794 гг. 
ТОРИ (англ. Tory) Партия в Англии (XVII-XIX вв.), представлявшая 
интересы землевладельцев; на ее основе создана современная партия 
консерваторов. 
ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат.Totalitas — цельность, полнота) Политический 
режим, характеризующийся полным (тотальным) контролем государства 
над всеми сферами жизни общества, насилием, уничтожением 
демократических свобод и прав личности. 
ТРАЙБАЛИЗМ (англ. Tribalism; от лат.Tribus — племя) Племенной или 
этнический сепаратизм в обществе, сохраняющем пережитки 
родоплеменного деления; подход к политическим, социальным, 
экономическим явлениям с позиции и в интересах какого-либо клана, 
племени, народности. 
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ТРЕД-ЮНИОНЫ (англ. trade — ремесло, профессия + union — 
объединение, союз) Профессиональные союзы в Англии; объединяют 
рабочих не по производственному признаку, а по профессиям. 
ТРИБА (лат.Trubuo — делю) В Древнем Риме термин, означающий: 
1. племя; соответствует древнегреческой филе. Согласно преданию, было 
3 трибы. 
2. территориальный и избирательный округ, имевший один голос 
в трибутных комициях (собраниях). 
ТРИЗН (англ. treason — измена) В уголовном праве Англии — наиболее 
тяжкое преступление, выделенное в особую категорию. В XIV в. были 
выделены два вида: «великая измена» (против короля и членов его семьи, 
государственного управления, чиновников, судей, мятеж и др.) 
и«малая измена» (убийство женой мужа, слугой хозяина и др.). 
В дальнейшем тризн стал означать государственную измену. 
  
— У - 
УЗУФРУКТ (лат. usufructus; от usus — обычай + fructus — плод) (Юр.) 
Владение чужим имуществом с правом пользования доходами от него, 
но без права подвергать его каким-либо существенным изменениям. 
УНИТАРИЗМ, УНИТАРНОСТЬ (от лат. unitas — единство) Форма 
государственного устройства, не предусматривающая наличие в составе 
государства (в отличие от федерализма) каких-либо федеративных 
единиц (штатов, земель), имеющих статус государственного образования. 
УНИФИКАЦИЯ (лат. unio — единство + facere — делать) Приведение чего-
либо к единой норме, к единой форме, к единообразию. 
«УОТЕРГЕЙТСКОЕ ДЕЛО» В США — расследование событий, 
связанных с противозаконными действиями «Комитета республиканской 
партии по переизбранию президента» в период избирательной кампании 1972 
г. Указанный комитет организовал подслушивание штаб-квартиры 
демократической партии в отеле «Уотергейт» (Watergate) в Вашингтоне. 
Были вскрыты многочисленные нарушения законности со стороны 
должностных лиц Белого дома (подкуп, угрозы, лжесвидетельство и др.). 
Президент Р.Никсон под угрозой обвинения в причастности 
к«Уотергейтскому делу» и последующего импичмента в августе 1974 г. 
подал в отставку. 
  
— Ф - 
ФАРАОН (егип.) Титул древнеегипетских царей. 
ФЕДЕРАЦИЯ (лат.Foedus — союз) Форма государственного устройства, 
при которой входящие в состав государства образования (земли, штаты 
и т.д.) обладают определенной политической самостоятельностью, т.е. имеют 
собственные конституции, законодательные, исполнительные и судебные 
органы; наряду с ними существуют федеральные органы государственной 
власти. 
ФЕЛОНИЯ (англ. felony) 
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1. В феодальном праве — проступок вассала, караемый конфискацией феода. 
2. В современном английском праве — тяжкое уголовное преступление. 
ФЕЛЬЯНЫ (фр. feuillants) Члены конституционно-монархического 
политического клуба периода революции XVIII в. во Франции; носили 
название ордена, в монастыре которого помещались. Представляли интересы 
крупной финансовой буржуазии и либерального дворянства, выступали 
за конституционную монархию. После свержения монархии 10 августа 1792 
г. перешли в лагерь контрреволюции. 
ФЕОД (лат. feodum, от др.-герм. fihu, fehu — поместье, имущество, скот, 
деньги + od — владение) В Западной Европе в эпоху средневековья — 
наследственное земельное условное владение, пожалованное сеньором 
своему вассалу на условии несения службы (в основном военной); наиболее 
характерная форма собственности при феодализме. В Германии феод также 
назывался лен, во Франции — фьеф. 
ФЕТВА (араб.) В мусульманских странах решение высшего религиозного 
авторитета (муфтия) о соответствии того или иного действия или явления 
Корану и шариату. 
ФИДЕИКОМИСС (лат. fidei commissum — поручение совести) В римском 
частном праве — неформальное поручение наследодателя наследнику 
о выдаче третьему лицу из наследства определенного имущества, а также 
само это имущество. 
ФИЛА (греч.) В Древней Греции при первобытнообщинном строе — племя, 
состоявшее из 3 фратрий, которые в свою очередь делились на отдельные 
роды; при рабовладельческом строе — территориальный округ. 
ФИРМАН (перс.) Указ мусульманских монархов (шахов, султанов и др.) 
ФИСК (лат. fiscus, букв. — корзина) 
1. В Древнем Риме — имперская казна (в противоположность сенатской); 
с IV в. — единая общегосударственная казна Римской империи, куда 
поступали все виды доходов и cборов и откуда производились выплаты. 
2. Государственная казна; отсюда — «фискальный» 
ФОРМАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В XVI-XIX вв. система оценки 
доказательств в уголовном процессе, при котором значение каждого вида 
доказательств и их форма определялись в законе заранее и были неизменны. 
Суд вместо непосредственной оценки доказательств по делу выносил 
решение в зависимости от места имеющихся доказательств в иерархической 
системе формальных доказательств. Ценность свидетельских показаний 
определялась качеством самих свидетелей. 
ФОРМАРЬЯЖ (фр. formariage; от лат. foris — вне + marito — сочетаюсь 
браком) Норма феодального права в странах Западной и Центральной 
Европы, ограничивавшая свободу брака феодально-зависимого крестьянина. 
В раннее средневековье охватывал преимущественно сервов и означал 
необходимость разрешения сеньора на заключение брака. С середины XII в. 
распространялось на всех зависимых людей сеньории, означая теперь 
необходимость разрешения сеньора лишь на брак с лицом, находившемся 
вне юрисдикции данного сеньора или с лицом более высокого социального 
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статуса; за такое разрешение взималась денежная пошлина. Формарьяж имел 
при этом цели предотвратить или компенсировать возможную потерю 
сеньором его прав на потомство зависимых от него людей. К XIV-XV вв. 
в ходе личного освобождения крестьян исчезает в большинстве стран 
Западной Европы. 
ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (лат. formatio — 
образование, вид) В марксистской теории — исторически определенная 
ступень в развитии общества, характеризующаяся определенным способом 
производства и обусловленными им производственными, социальными 
и политическими отношениями, юридическими нормами и учреждениями, 
идеологией (например, феодализм, капитализм). 
ФОРМУЛЯР (лат. formula — форма, правило) В современном 
хозяйственном праве типовой договор, используемый в торговом обороте 
крупными фирмами. 
ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС (лат.) Вторая форма судопроизводства 
по частным искам в римской юстиции, пришедшая на смену 
легисакционному процессу. Теперь юридический предмет спора 
формулировал не истец, а претор. Истец и ответчик излагали дело в любых 
выражениях, принимая во внимание прежде всего действительный интерес 
и обстоятельства реальные, а не то, что предполагалось по аналогичному 
случаю требованиями древнего права, как это было ранее. Претор уяснял 
юридическую сущность спора и излагал эту сущность в специальной записке 
для назначенного им судьи — формула. Формулы были типическими. 
ФРАТРИЯ (греч. phatria — братство) У многих древних народов 
при родоплеменном строе подразделение племен, представляющее собой 
совокупность нескольких родов, произошедших от одного первоначального 
рода. У римлян — курия. 
ФРИГОЛЬД (англ. free hold, от free — свободный + hold — держание) 
Земельное держание свободных людей в средневековой Англии. Держателем 
фригольда мог быть феодал, свободный крестьянин, горожанин. Фригольд 
мог свободно отчуждаться, завещаться, разделяться на части, защищался 
в королевских судах. Окончательно отменен в 1925 г. 
ФУНДАМЕНТАЛИЗМ (от лат. fundamentum — основание) 
Приверженность традиционным идеалам, сохранению стабильности 
и незыблемости прежнего, однажды установленного порядка вещей; крайне 
консервативное течение в исламе, протестантизме, направленное против 
либерального рационализма, отвергающее любую критику, иную 
интерпретацию священных книг Корана, Библии. 
 
— Х - 
ХАБЕАС КОРПУС (лат. habeas corpus) Институт английского 
процессуального права, предоставляющий в некоторых случаях 
заинтересованным лицам право требовать доставки в судзадержанного или 
заключенного для проверки основания лишения свободы. Название свое 
получил от начальных слов приказа судьи о доставке лишенного свободы 
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лица в суд: «Нabeas cоrpus ad subjiciendum» ( «Ты обязан доставить личность 
в суд»). Этот институт возник еще в XV в. и окончательно был оформлен 
в 1679 г. законом «Хабеас корпус акт». К настоящему времени институт 
хабеас корпус получил широкое распространение в мире в качестве наиболее 
надежной конституционной гарантии права на свободу и личную 
неприкосновенность. 
ХАЛИФ (араб.) В ряде мусульманских стран титул верховного правителя, 
объединявшего в своих руках духовную и светскую власть. 
ХАРТИЯ (греч. chartes — бумага, грамота) Документ публично-правового 
и политического характера в средние века и новое время. 
 
— Ц - 
ЦЕЛИБАТ (лат. caelebs — неженатый) Обязательное безбрачие 
католического духовенства. 
ЦЕНЗ (лат. census — оценка, оцененное имущество) 
1. В древнем Риме — периодическая оценка имущества граждан 
для соответствующего разделения их на податные разряды. 
2. В период феодализма в Западной и Центральной Европе — регулярный 
фиксированный оброк (продуктами или деньгами), который платили 
феодально-зависимые крестьяне сеньору; чинш. 
3. Ограничительные условия допущения лица к пользованию какими-либо 
политическими (в первую очередь, избирательными) правами(например, 
имущественный ценз, образовательный ценз, ценз оседлости). 
4. Статистическая перепись. 
ЦЕНЗИВА (лат. census — перепись) Во Франции в период феодализма — 
наследственное, крестьянское земельное держание. Держатель 
цензивы(цензитарий) ежегодно выплачивал сеньору ценз (или чинш) 
и государству талью. Ликвидирована в 1793 г. 
ЦЕНЗОР (лат. censor) 
1. В Древнем Риме — должностное лицо, ведавшее проведением ценза 
и следившее за поведением и политической благонадежностью граждан. 
2. Лицо, осуществляющее надзор за печатью. 
ЦЕНТУРИЯ (лат. centum — сто) 
1. В Древнем Риме — военное подразделение, первоначально состоявшее 
из ста человек. 
2. В Древнем Риме — группа граждан, имевших одинаковый имущественный 
ценз и участвовавших в центуриатных комициях. 
ЦЕХ (нем. Zeche) В феодальную эпоху — организация городских 
ремесленников, занимающихся одним и тем же ремеслом; цех защищал 
экономические и политические права ремесленников. 
ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО (лат. civitas — город, городская община) В Древнем 
Риме — система собственного римского, «национального» права, 
действовавшего только на полноправных римских граждан. В узком смысле 
цивильное право — закрепленная законами национальная система частного 
права. 
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— Ч - 
ЧАРТИЗМ (от англ. charter — хартия) Массовое революционное движение 
английских рабочих с конца 30-х до начала 50-х гг. XIX в., боровши 
хся за осуществление рабочей хартии (петиции рабочих на имя палаты 
общин), требования которой касались демократизации государственного 
строя Англии (всеобщего избирательного права, тайного голосования, 
отмены ценза для кандидатов в парламент). 
ЧАСТНОЕ ПРАВО Совокупность отраслей права, которые регулируют 
отношения, выражающие частные интересы и основанные на независимости 
и инициативе индивидуальных собственников и объединений 
в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие 
от публичного права. Ядро частного права составляет гражданское право, 
регулирующее имущественные, связанные с ними личные неимущественные 
отношения, а также торговое право. 
«ЧЕРНЫЕ КОДЕКСЫ» (англ. Black Codes) Дискриминационные 
законодательные акты, принятые в ряде южных штатов США после 
Гражданской войны 1861-1865 гг. для сохранения неравноправия негров.  
— Ш - 
ШАРИАТ (араб., букв. — надлежащий путь) Совокупность юридических 
и религиозных норм, основанных на Коране, мусульманское право. 
ШЕВАЖ (фр. chevage) В средневековой Франции — ежегодная подушная 
подать, которую платили сервы в знак личной зависимости. После XIII -XIV 
вв. сохранился лишь в некоторых восточных провинциях. Отменен Великой 
французской буржуазной революцией. 
ШЕРИФ (англ. sheriff) 
1. В средневековой Англии — представитель короля в графстве, обладавший 
высшей финансовой, судебной, военной и политической властью в графстве. 
2. В современных Великобритании, Ирландии, США — административно-
полицейские должностные лица. 
ШИИЗМ (араб.) Одно из двух (наряду с суннизмом) направлений в исламе, 
сторонники которого признают только Коран и отвергают большинство 
положений Сунны, не признают суннитских халифов, считая законными 
руководителями мусульман имамов. 
ШОВИНИЗМ (фр. chavinisme, от соб. имени фр. солдата 
Н.Шовена (Chavin) — поклонника завоевательной политики Наполеона) 
Крайний национализм, политика национальной исключительности, 
разжигание национальной вражды и ненависти. 
ШТРЕЙКБРЕХЕР (нем. streikbrecher; от streik — забастовка + brechen — 
ломать) Человек, отказывающийся от участия в забастовке либо нанятый 
администрацией предприятия для замены бастующих. 
   
— Щ - 
ЩИТОВЫЕ ДЕНЬГИ Военный побор в средневековой Англии XII-XIV вв., 
взимался с держателей феодов взамен личной военной службы. 
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— Э - 
ЭБЕРТИСТЫ (от соб. имени Ж.Эбера (Hebert), 1757-1794 гг.) Левые 
якобинцы; представители парижских ремесленников; настаивали на крайних 
мерах — беспощадном подавлении контрреволюции; аресте всех 
подозрительных, энергичной борьбе со спекуляцией хлебом и т.д. 
ЭВПАТРИДЫ (греч., букв. — сыновья благородных отцов) Родовая 
землевладельческая знать в Древних Афинах. 
ЭГАЛИТАРНЫЙ (фр. egalitaire — уравнительный, от egalite — равенство, 
одинаковость) Уравнительный (как принцип организации общественной 
жизни). 
ЭДИКТ (лат, edictum) 
1. В Древнем Риме — извещение, предписание, приказание должностного 
лица. Особое значение имели эдикты — извещения преторов о том, каких 
правовых норм они будут придерживаться при отправлении правосудия. 
2. Особо важный указ императоров и королей в различных государствах. 
ЭДИЛЫ (от лат. aedas — храм) В Древнем Риме выборные должностные 
лица, наблюдавшие за общественными зданиями и храмами, за снабжением 
города продовольствием, за общественным порядком и т.п. 
ЭКСПРОПРИАЦИЯ (фр. expropriationion; от лат. ex — из, от + proprius — 
собственный) 
1. Принудительное (оплачиваемое или безвозмездное) отчуждение 
имущества, производимое государством. В зависимости от того, 
выплачивается вознаграждение или нет, различается реквизиция 
и конфискация. 
2. Лишение общественного класса или слоя находящихся в его собственности 
средств производства посредством принудительного изъятия 
илиэкономически (например, обезземеливание крестьянства, национализация 
собственности в результате социалистической революции). 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ (от лат. ex — из, вне + territorialis — 
находящийся на территории) Особые 
преимущества (неприкосновенность личности и жилища, неподсудность 
местным уголовным и гражданским судам, освобождение от повинностей 
и налогов), взаимно представляемые государствами иностранным 
дипломатическим представителям. 
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС (от лат. extra — вне, сверх + 
ordo (ordinis) — ряд, порядок) Третья форма судопроизводства в римской 
юстиции, пришедшая в период империи, во II-III в. н.э. на смену 
формулярному процессу. Исчезли прежние стадии. Значительно упростился 
порядок судопроизводства. Магистрат, принимая дело к рассмотрению, 
вел его от начала до конца, до вынесения решения и приобретал 
дополнительные полномочия, в частности, воздействовать на участников 
процесса. Начали применяться пытки. Процесс стал в основном закрытым, 
письменным. Фактически эта форма судопроизводства содержала многие 
важнейшие элементы инквизиционного процесса. Вместе с тем вводилась 
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возможность апелляции на вынесенные магистратом судебные решения, 
установлена была иерархия судов. 
ЭМИР (араб.амир — повелитель) В странах мусульманского Востока 
военачальник, правитель, князь, глава государства. 
ЭРЛ (англ. earl) В Англии раннего средневековья — представитель родовой 
знати; с XI в. — то же, что граф. 
ЭТАТИЗМ (фр. etat — государство) 
1. Направление политической мысли, рассматривающее государство 
как высший результат и цель общественного развития. 
2. Политика активного участия государства в экономической жизни 
общества. 
ЭФОРЫ (греч. ephoroi — наблюдатели) В Древней Спарте — коллегия 
высших должностных лиц, ежегодно избиравшихся народным собранием. 
Обязанностью эфоров было руководство всей политической жизнью 
государства. 
   
— Ю - 
ЮНКЕР (нем. junker) 
1. В бывшей Пруссии — дворянин-землевладелец; помещик. 
2. В дореволюционной России — воспитанник военного училища, 
готовившего офицеров. 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО Субъект гражданского права, организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
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