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1. Цели  освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» состоит в познании студентами исторического процесса, формирования 

и развития государства и права зарубежных стран, оказавших наибольшее вли-

яние на формирование государственно-правовых институтов в мире, понима-

нии сущности и особенностей развития государства и права этих стран на раз-

личных исторических этапах, подготовить обучаемых к изучению современно-

го отраслевого права, через ознакомление с основными памятниками права за-

рубежных стран. 

Достижение поставленной цели в процессе изучения учебной дисципли-

ны предполагает решение следующих задач: 

- раскрытие общих закономерностей процесса развития государства 

и права и его особенностей в отдельных странах; 

- ознакомление студентов с важнейшими памятниками зарубежного 

законодательства; 

- рассмотрение наиболее развитых правовых систем прошлого и про-

ведение аналогий и параллелей между ними и современными правовыми си-

стемами с учетом рецепции тех или иных институтов современными законода-

тельствами; 

- изложение материала сравнительно-правоведческого характера (и 

формирование у студентов представлений о целях, задачах и методологии 

сравнительного правоведения); 

- изложение наиболее общих сведений по социально-политической 

истории и истории развития культуры стран и народов мира для более глубоко-

го  понимания истории государства и права; 

- формирование представлений о конкретных социально-

исторических, культурных, экономических и политических условиях, в кото-

рых происходило возникновение и развитие правовых и государственных ин-

ститутов; 

- ознакомление с развитием важнейших терминов и понятий, необхо-

димых для усвоения студентами учебного материала и юридических текстов. 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к нормотворческому и 

правоприменительному видам профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы образования 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» представ-

ляет собой дисциплину, относящуюся к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

обеспечивающей для следующих дисциплин: экономика, конституционное пра-

во, административное право, гражданское право, гражданский процесс, арбит-

ражный процесс, уголовное право, уголовный процесса, земельное право, нало-
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говое право, международное право, культурология, актуальные проблемы тео-

рии государства и права, сравнительное право. 

Дисциплина изучается в первом семестре. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс освоения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 Способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

 

Знать: 

основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства 

и права России; 

содержание важнейших памятников отечествен-

ного права и практику их применения, 

об основных положениях философии, формиру-

ющих мировоззренческие позиции 

Уметь:  

пользоваться философские источниками и прово-

дить их юридический и исторический анализ, 

обосновывать свои суждения исходя из принципа 

историзма; 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах исто-

рии Отечественного государства и права, пони-

мать место и роль российской истории в мировом 

контексте, быть максимально объективным и 

взвешенным в оценке прошлого и настоящего 

нашей Родины. 

- способностью использовать основы философ-

ских знаний и анализировать главные этапы , за-

кономерности исторического развития России для 

формирования своей мировоззренческой позиции 

Способность работать 

на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

 

Знать: 

- процессы    возникновения    и    развития    гос-

ударственных институтов и правовых систем у 

народов зарубежные стран; 

- об особенностях реализации и применения юри-

дических норм; 

- содержание   основных   направлений   в   исто-

рии   учений   о государстве и праве, сущность 
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важнейших современных политических и право-

вых концепций. 

Уметь: 

- анализировать  государственные  и  правовые  

явления  в   их историческом развитии, важней-

шие зарубежные правовые памятники и практику 

их применения, использовать полученные знания 

для анализа современных исторических процес-

сов и правовых явлений; 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и пра-

воохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

 

4 Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

 

Наименование  
Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 70,5 84 

лекции, 28 28 

практические занятия, 42 56 

семинары, - - 

лабораторные работы, - - 

Самостоятельная работа студента  24 24 

Курсовой проект (работа)  - - 

Промежуточная аттестация 36 36 

Вид и количество промежуточного 

контроля (экзамен) 

экзамен  

36 

экзамен  

36 

 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Соотнесения тем (разделов) дисциплины  и формируемых компе-

тенций 
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Темы дисциплины  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Компетенции 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь-

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о

-

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 О
К

-1
 

  
 О

П
К

-2
 

Тема 1. Введение. 

Возникновение государства и 

права.  

2 + + Л УО 

Тема 2 Основные закономер-

нос-ти формирования и разви-

тия государствен-ности на 

Древнем Востоке 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО 

 

Тема 3 Особенности обще-

ственного и государствен-ного 

строя древней Индии и древне-

го Китая 

6 + + Л УО 

Тема 4 Право в странах Древ-

него Востока. 

(Законы Хаммурапи и Законы 

Ману). 

6 + + ПЗ УО,  

Т 

Тема 5 Античная полисная 

государствен-ность в древней 

Греции (обзор) 

4 + + Л, 

СРС 

УО, 

Т 

Тема 6 Государствен-ность 

древнего Рима 

6 + + Л УО 

Тема 7 История римского пра-

ва 

(Законы XII таблиц и Институ-

ции Гая) 

6 + + ПЗ,СР

С 

Д, УО 

Тема 8 

Феодальная государствен-

ность Китая и Японии 

6 + + Л, ПЗ УО 

Тема 9 

Феодализация государства в 

Византии 

4 + + Л УО 

Тема 10 

Феодализирующееся право 

Византии (Эклога и Земле-

дельческий закон) 

6 + + ПЗ,СР

С 

УО, Д 

Тема 11. Раннефеодальное гос-

ударство Франков 

4 + + Л, ПЗ 

 

УО 
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Тема 12 

Салическая правда древних 

франков 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО, Т 

Тема 13. 

Феодальная государствен-

ность во Франции IX-XVIII вв. 

6 + + Л УО 

Тема 14. 

Феодальная государствен-

ность в Германии IX-XVIIIвв 

6 + + Л, ПЗ УО 

Тема 15. Эволюция  

немецкого феодального права 

(Саксонское зерцало и Каро-

лина) 

6 + + ПЗ,СР

С 

УО,Д 

Тема 16. 

Феодальная государственность 

в Англии V – XVII вв. 

6 + + Л,ПЗ, 

СРС 

УО 

Тема 17. 

Буржуазная государствен-

ность Англии XVII-XIX вв. 

4 + + Л, ПЗ УО 

Тема 18. 

Буржуазная государствен-

ность США XVIII в. 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО 

Тема 19 

Буржуазная государствен-

ность Франции XVIII-XIX вв. 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО, Д 

Тема 20. 

Буржуазное право Франции 

начала XIX в. 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО, Т 

Тема 21 

Буржуазная государствен-

ность Германии XIX в. 

6 + + Л,ПЗ УО 

Тема 22 

Буржуазное право Германии 

конца XIX в. 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО 

Тема 23. 

Буржуазная государствен-

ность Германии в XX в. 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО,Д 

Тема 24. 

Буржуазная государствен-

ность в США XX в. 

6 + + Л, ПЗ УО 

Тема 25. 

Буржуазная государствен-

ность Великобритании в XX в. 

6 + + ПЗ, 

СРС 

УО,Д 
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Л - лекция, ПЗ - практическое занятие, Д – доклад; СРС - самостоятельная 

работа студента; Т – тест; УО – устный опрос. 

5.2 Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла)  дисциплины 

Л ПЗ С ЛР СРС КР Всего 

часов 

1. Тема 1. Введение. 

Возникновение государства 

и права.   

2      2 

2. Тема 2. Основные законо-

мерности формирования и 

развития государственности 

на Древнем Востоке 

 2   2  4 

3 Тема 3. Особенности обще-

ственного и государствен-

ного строя древней Индии и 

древнего Китая 

2      2 

4 Тема 4. Право в странах 

Древнего Востока. 

(Законы Хаммурапи и Зако-

ны Ману). 

 4     4 

5. Тема 5. Античная полисная 

государственность в древ-

ней Греции (обзор) 

2    2  4 

6. Тема 6. Государственность 

древнего Рима 

2      2 

7. Тема 7. История римского 

права (Законы XII таблиц и 

Институции Гая) 

 4   2  6 

8. Тема 8. Феодальная госу-

дарственность Китая и Япо-

нии 

2 2     4 

9. Тема 9. Феодализация госу-

дарства в Византии 

2      2 

Тема 26. 

Буржуазная государственность 

во Франции XX в. 

6 + + Л УО 

Итого по дисциплине 108  

Промежуточная аттестация 36  

Всего по дисциплине 144  
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10. Тема 10. Феодализирующе-

еся право Византии (Эклога 

и Земледельческий закон) 

 4   2  6 

11. Тема 11. Раннефеодальное 

государство Франков 

2 2     4 

12. Тема 12. Салическая правда 

древних франков 

 2   2  4 

13. Тема 13. Феодальная госу-

дарственность во Франции 

IX-XVIII вв. 

2      2 

14. Тема 14.Феодальная госу-

дарственность в Германии 

IX-XVIII вв. 

2 2     4 

15. Тема 15. Эволюция  

немецкого феодального 

права(Саксонское зерцало и 

Каролина) 

 4   2  6 

16 Тема 16.Феодальная госу-

дарственность в Англии V – 

XVII вв.  

2 2     4 

17. Тема 17.Буржуазная госу-

дарственность Англии 

XVII-XIX вв. 

2 4     6 

18. Тема 18.Буржуазная госу-

дарственность США XVIII 

в. 

 2   2  4 

19. Тема 19. Буржуазная госу-

дарственность Франции 

XVIII-XIX вв. 

 4   2  6 

20. Тема 20.Буржуазное право 

Франции начала XIX в. 

 4   2  6 

21. Тема 21. Буржуазная госу-

дарственность Германии 

XIX в.  

2 2     4 

22. Тема 22. Буржуазное право 

Германии конца XIX в. 

 4   2  6 

23. Тема 23.Буржуазная госу-

дарственность Германии в 

XX в. 

 4   2  6 

24. Тема 24.Буржуазная госу-

дарственность в США XX в. 

2 2     4 

25. Тема 25.Буржуазная госу-

дарственность Великобри-

тании в XX в. 

 2   2  4 
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26. Тема 26.Буржуазная госу-

дарственность во Франции 

XX в. 

2      2 

 Итого по дисциплине 28 56   24  108 

 Промежуточная аттестация       36 

 Всего по дисциплине       144 

 

5.3 Содержание дисциплины  

Тема 1.   Введение. Возникновение государства и права.  

Предмет истории государства и права зарубежных стран.  

Государство и право как результат исторического развития человеческой 

цивилизации и как общечеловеческая ценность. 

Историческая преемственность в развитии государства и права. Методоло-

гия науки «История государства и права зарубежных стран».  

Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории госу-

дарства и права. Периодизация истории государства и права.  

 

Тема 2. Основные закономерности формирования и развития государ-

ственности на Древнем Востоке. 

Общая характеристика и специфические черты становление государствен-

ности Древнего Востока. Географический и климатический факторы, обусло-

вившие необходимость широкомасштабных ирригационных работ.  

Храмово-городские цивилизации. Роль сельской общины, преобладание 

государственной и храмовой собственности на землю и рабов. Номовое госу-

дарство и его особенности 

Роль бюрократического государственного аппарата: три главных ведом-

ства древневосточных государств. Роль жречества и армии в обеспечении 

функционирования экономики.  

Закономерности развития деспотии как политического режима. Деспоти-

ческо-теократический характер государственной власти. 

Имперская государственность I тысячелетия до н.э. и её особенности 

 

Тема 3. Особенности общественного и государственного строя древней 

Индии и древнего Китая. 

Государственность древнейшей индийской цивилизации Мохенджо-Даро и 

Хараппы. Причины регрессивного развития и гибели древнейшего классового 

общества в долине Инда. 

Арийское завоевание северной Индии. Особенности общественного строя 

«ведийской цивилизации». Сословно-варновая организация общества и её спе-

цифика. Неоднородность форм нарождающейся государственности. Неустой-

чивость индийских государств. 

Царство Магадха при династии Нандов. Греко-македонское вторжение. 

Чандрагупта и создание империи Маурьев. Особенности положения царской 
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власти в империи Маурьев. Паришад. Раджа-сабха. Покровительство буддизму 

– как средство идеологического объединения империи. Деление на провинции 

(джанапады), области (прадеши), округа (ахале). Деревня - низшая единица 

управления. Крушение империи Маурьев. 

Иньскаяцивидизация в бассейне Хуанхэ (XVIII-XI вв. до н.э.). Особенно-

сти общественного строя: объединение общинного и храмового хозяйства. От-

сутствие потребности в рабской рабочей силе. Ван «великого города Шан» как 

глава союза земледельческих общин. 

Чжоуское завоевание долины Хуанхэ и создание Западного Чжоу. Ми-

грационная политика чжоускихВанов. Создание системы наследственных 

наместничеств, управляемых членами царского рода (уделов). Ослабление цен-

тральной власти, начиная с VIII в. до н.э. и формирование «Семицарствия» VI - 

III вв. до н.э. Социальная дифференциация в общинах. Возникновение долгово-

го рабства и системы заложничества (с частой женитьбой заложников на доче-

рях кредиторов) с одной стороны и слоя «фулао» (общинная нетитулованная 

знать с двойным наделом земли) – с другой. Возникновение конфуцианства и 

легизма в VI в. до н.э.  

Царство Цинь и реформы Шан Яна. Ин Чжен (Цин Шихуанди) и образо-

вание империи Цинь (221-207 гг. до н.э.). Реформирование законодательства и 

административно-территориального деления. Строительные работы. Преследо-

вания конфуцианцев. Крестьянская война 207-202 гг. до н.э. и крушение импе-

рии Цинь. 

ЛюБан и образование империи Хань в 202 г. до н.э. Восстановление си-

стемы уделов при включении «саньлао» (общинных старост) в чиновно-

бюрократический аппарат. Создание государственной школы по подготовке 

чиновников. Ускоренное развитие товарно-денежных отношений и связанных с 

ним имущественной дифференциации и рабовладения. Проблема обезземели-

вания общинников. 

Социально-политический кризис конца I в. до н.э. и реформы Ван Манна 

(8-23 гг. н.э.). Восстание «краснобровых» и гибель древней империи. Империя 

младшая Хань (25-220 гг. н.э.). 

 

Тема 4 Право в странах Древнего Востока.  

Судебник царя Хаммурапи - памятник древневавилонского права. Систе-

ма изложения норм. Правовое положение свободных и рабов. Регулирование 

имущественных отношений. Договорные отношения. Брак, семья и наследова-

ние. Преступления и наказания. Талион и композиция. Судопроизводство. 

Законы Ману (II в. до н.э. - II в. н.э.). - Специфический характер древне-

индийских источников права: обычай, дхармашастры, комментарии к дхарма-

шастрам, артхашастры. Доминирующая роль в праве религиозно-ритуальных 

принципов и норм. Система изложения норм. Регулирование имущественных 

отношений. Договорные отношения. Преступления и наказания. Судебный 

процесс. 
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Тема 5. Античная полисная государственность в древней Греции (об-

зор)  

Эгейская цивилизация древнего Крита (III-II тыс. до н.э.) Её характери-

стика. Причины крушения. 

Характеристика Микенской цивилизации на территории Греции. Дворцо-

во-храмовое хозяйство и первобытный характер крестьянской общины. Причи-

ны упадка Микенской цивилизации.  

Особенности общественного строя Греции Гомеровского периода (XI-IX 

вв. до н.э.). Переход к полисной организации общества в VIII-VII вв. до н.э. 

Образование Афинского государства, реформы Тезея. Господство знати. 

Архонты и ареопаг.  

Реформы Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. до н.э.). Афинский 

полис.  

Общественный строй Афин периода расцвета Правовой статус свобод-

ных, полноправных граждан, метеков, рабов.  

Основные черты и принципы афинской демократии в V веке до н.э. Си-

стема государственных органов: народное собрание, гелиэя, совет пятисот, 

коллегия архонтов, коллегия стратегов. Организация войска.  

Афинский морской союз и его значения для развития древнегреческой 

государственности. 

Спарта как тип полиса. Спартиаты, метеки и илоты. Государственная соб-

ственность при частном владении землёй и рабами. Цари. Герусия. Эфорат. 

Апелла. 

 

Тема 6. Государственность древнего Рима  

Становление древнеримской государственности; особенности римского 

полиса как формы государственного устройства.  

Структура раннего древнеримского общества; военно-родовой строй. 

Борьба плебеев с патрициями как фактор развития древнеримского государства.  

Царский период: общественное и государственное устройство. Реформы 

Сервия Туллия.  

Переход к республиканской форме правления.  

Общественное устройство: три статуса личности. Полноправные римские 

граждане, неполноправные римские граждане, латины, перегрины.  

Государственное устройство Рима в республиканский период. Виды 

народных собраний, их компетенция. Магистратуры: цензоры, консулы, прето-

ры, трибуны, эдилы, диктатор. Сенат: структура, порядок формирования, пол-

номочия. Войско: роль в жизни государства и общества, порядок комплектова-

ния, реформа Гая Мария.  

Создание Римской державы. Управление отдельными частями державы. 

Статус союзных общин и провинций республиканского времени. 

Кризис республики. Реформы братьев Гракхов. Диктатура Суллы. Дикта-

тура Цезаря. Переход к империи.  
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Принципат: органы государственного управления, порядок их формиро-

вания, компетенция. Власть принцепса, ее соотношение с республиканскими 

органами управления. Реформа армии.  

Доминат. Переход к военной диктатуре императоров. Система органов 

государственной власти. Военная организация империи. Правовой статус лич-

ности: завершение перехода от гражданина к подданному. Власть императора. 

Разделение империи на Западную и Восточную. Падение Римской империи. 

 

Тема 7. История римского права  

Основные этапы развития римского права. Источники права. Обычаи. За-

коны царей.  

Жреческое право. Законы XII таблиц. Постановления народных собраний. 

Эдикты магистратов. Преторское право. Право народов. Императорские кон-

ституции. Роль римских юристов в развитии права. Институции Гая. Кодифи-

кация римского права. 

Римское право древнейшего периода. Манципация. Деление вещей на 

манципируемыеи неманципируемые. Сервитуты. Договор займа (нексум). Де-

ликты. Брак и семья по Законам XII таблиц. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. Вещ-

ное право.  

Способы приобретения вещных прав. Право собственности. Квиритская и 

бонитарная (преторская) собственность. Защита прав собственности. Институт 

владения и владельческая защита. Приобретательная давность. Право на чужие 

вещи. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Обязательства из дого-

воров и деликтов. Четыре группы договоров: вербальные, литтеральные, реаль-

ные, консенсуальные. Заем и ссуда. Договор купли-продажи. Ответственность 

продавца. Виды договоров найма. Брачно-семейное право. Наследственное 

право. 

Изменения форм гражданского процесса: легисакционный, формулярный,  

экстраординарный. 

Уголовное право и процесс. Общеисторическое значение римского права. 

 

Тема 8. Феодальная государственность Китая и Японии  

Крушение империи Хань (220 г. н.э.) и политический хаос эпохи Шести 

династий (III – VI вв. н.э.).  

Империи Суй (589-618 гг.) и Тан (618-907 гг.). Особенности обществен-

ного строя в эпохи Тан (нечёткость сословного деления, возможность верти-

кального перемещения на государственной службе). 

Расцвет имперской государственности в танский период. Обожествление 

императорской власти (но не личности императора). Государственный совет и 

императорский секретариат. Шесть ведомств (Чинов, Налогов, Ритуалов, Воен-

ное, Судебное , Общественных работ) центрального государственного управле-
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ния. Совершенствование бюрократического управления. Введение системы 

государственных экзаменов на государственный чин. 

Политическая раздробленность Китая после крушения империи Тан. 

Иноэтнические династии в северном Китае. Киданьская империя Ляо (916-

1125гг.), тангутская империя Си ся (1032-1127 гг.), империя чжурчжэней Цзинь 

(1115-1234 гг.). Империя Сунн (960-1124гг.) и Южная сунн (1127-1279 гг.). 

Монгольское завоевание и объединение всего Китая под властью дина-

стии Юань (1271-1368 гг.). Её антикитайская этническая политика. Крестьян-

ские восстания под руководством ХаньЛиньэра и ЧжуЮаньчжана. Изгнание 

монголов из страны. 

Империя Мин (1368-1644 гг.). Создание «Внутреннего кабинета» при им-

ператоре.  

Разделение страны на 13 провинций с установлением тройственной си-

стемы управления в них (Провинциальное правление, Управление проверки и 

Военное командование). Возрождение системы уделов. 

Миролюбивая внешняя политика при расцвете ремесла и внутренней тор-

говли.  

Экономический подъем. Расхищение государственного земельного фонда 

и рост частного землевладения. Рост налогов в денежной форме. Борьба с мон-

голами и японцами. Господство придворных клик  при императорском дворе. 

Крестьянская война 1628-1647 гг., нашествие маньчжуров и падение им-

перии Мин.  

Установление в стране маньчжурского владычества династии Цин (1644-

1911 гг.). 

Господство родоплеменного строя в Японии III – VI вв. н.э. Возникнове-

ние категорий полусвободных работников, зависимых от отдельных кланов. 

Начало формирования древнеяпонской государственности в III – VI вв. н.э. 

Установление императорской власти кланом Ямато. Господство аристократи-

ческого клана Сога (536-645 гг.). «Законоположения 17 статей» 604 г. н.э. 

Переворот Тайка и перестройка землевладения и государственного 

управления по китайскому (Танскому) образцу. Введение государственной соб-

ственности на землю с раздачей наделов чиновникам при объединении господ-

ствующего класса в единую бюрократическую иерархию. Введение родовых 

элементов в бюрократическую структуру. Сборник законов “Тайхо-рицурë” 

(702 г.). 

Ослабление императорской власти в эпоху Хэйан (X-XII вв.). Усиление 

влияния аристократии. Соперничество императоров с родом Фудзивара. Фор-

мирование самурайского сословия. 

МинамотоЁритомо и образование сёгуната. Роль Сёгуна (военного пред-

водителя) и Бакуфу (военного правительства) в управлении страной. Кризис 

самурайского сословия в XIII веке. Усиление могущества князей (даймё).  

Политическая анархия XIV-XVI вв. при расцвете экономики страны. 

Борьба за объединение страны (Ода Набунага 1568-1582 гг. и Тоётоми-

Хидэёси 1582-1598 гг.). Реформы внутреннего управления и сословного строя. 
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СёгунатТокугава (1603-1867 гг.). Усиление контроля сёгуна за князьями (си-

стема заложничества и ежегодной явки в Эдо с выражением лояльности). 

Окончательное закрепощение крестьянства. Самоизоляция Японии от внешнего 

мира. 

 

Тема 9. Феодализация государства в Византии  

Особенности социально-экономического развития Восточной Римской 

империи V-VI вв.  

Государственный строй: Сохранение централизованного характера госу-

дарства. Император: характер власти, особенности порядка престолонаследия, 

взаимоотношения с церковью. Сенат. Государственный совет консисторий. 

Высшие должностные лица: два префекта претория, префект (эпарх) столицы, 

начальник дворца, квестор, два комита финансов и два магистра армии. Димы в 

Константинополе и их общеимперская организация. Попытка восстановления 

власти империи в Западных провинциях. Административная структура. 

Славянские и арабские нашествия VII века и их социальные и этнические 

последствия.  

Рост значения свободного крестьянства. Сокращение числа городов. Во-

енно-фемная реформа и объединение в руках стратигов военной и гражданской 

власти. Иконоборческое движение.  

Укрепление императорской власти в VIII—IX вв. и изменение ее атрибу-

тов. Реорганизация системы центрального государственного управления. Обра-

зование отраслевых ведомств – секретов. 60 разрядов имперского чиновниче-

ства. Удешевление государственного суда. Государственный совет (синклит). 

Распространение с XI века пронии - новой формы условного феодального 

держания, (аналог западноевропейского бенефиция). Рост крупного землевла-

дения и могущества провинциальной знати. Возникновение вассалитета. Ком-

нины. 

Крушение империи в начале XIII века. 

 

Тема 10. Феодализирующееся право Византии.  

Эклога и Земледельческий закон. 

Основные источники права Византии в IV по VIII веках Причины издания 

в 726 году на основе свода Юстиниана Эклоги - сборника гражданских, уголов-

ных и процессуальных законов. Земледельческий, морской и военный законы.  

Прохирон (IX в.). Эпанагога (IX в.). «Василики» (около 890 г.). Причины 

и цели их издания Церковное право, его важнейшие источники. Номоканоны.  

 

Тема 11. Раннефеодальное государство древних франков  

Падение Западной Римской империи и образование на ее территории 

«варварских» государств. Возникновение франкского государства; особенности 

образования государства Хлодвига.  

Общественное устройство франкского государства, правовой статус ос-

новных категорий населения: свободные франки, гало-римляне, рабы. Основ-
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ные формы земельных отношений: общинная собственность; возникновение 

аллода - частной собственности на землю. Развитие феодальных отношений. 

Формы феодальной зависимости: колонат, коммендации, прекарий, самозака-

баление. 

Основные черты раннефеодальной монархии при Хлодвиге. Государ-

ственный строй франков при Меровингах. 

Реформы Карла Мартелла. Возникновение бенефиция и феодального со-

словия. Юридическое оформление феодальных отношений.  Государственный 

строй франков при Каролингах. Дворцово-вотчинная система управления госу-

дарством; формирование феодальной знати.  

Феодальная раздробленность VIII-IX в.в. Вассалитет-сюзеренитет. Имму-

нитеты. Империя Карла Великого. Верденский договор 843 г. и распад франк-

ской монархии. 

 

Тема 12. Салическая правда древних франков  

Источники раннесредневекового права. Варварские правды. Основные 

черты Салической правды. Регламентация общинных имущественных и обяза-

тельственных отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. Преступление и 

наказание. Судебные штрафы. Ордалии. Соприсяжничество. 

 

Тема 13.Феодальной государственность во Франции (сеньориальная 

монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия) 

(IX-XVIII вв.)  

Образование французского государства в результате распада франкской 

монархии. Падение роли королевской власти и распад страны на сеньории. Се-

ньоральная монархия. Отношения вассалитета – сюзеренитета. Реформы Людо-

вика IX.  

Общественное устройство. Развитие феодальных отношений. Феод. Пра-

вовой статус основных категорий населения. Феодалы: сеньоры, вассалы, 

арьервассалы (шевалье). Сервы и вилланы. Феодальные повинности и банали-

теты.  

Формирование сословий и изменение правового статуса основных кате-

горий населения. Становление сословно-представительной монархии. Гене-

ральные штаты. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г. Местные сословно-

представительные учреждения. Центральное и местное управление. Организа-

ция финансов. Судебная система.  

Причины перехода к абсолютизму и его классовая сущность. Борьба с 

аристократической оппозицией. «Лига всеобщего благоденствия». Религиозные 

войны. Нантский эдикт Генриха IV. Реформы кардинала Ришелье и укрепление 

абсолютизма. Формирование централизованно-бюрократического аппарата 

управления. Создание регулярной армии. Полиция. Судебная система. 

 

Тема 14. Феодальная государственность Германии (IX-XVIII вв.)  
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Становление германской государственности. Реформы Оттона I и «Свя-

щенной Римской империи германской нации». Формирование сословий и со-

словной структуры общества. Поземельные отношения как основа формирова-

ния общественного устройства Германии. Король. Высшие феодалы. Рыцари. 

Бюргеры. Крестьянство. Государственный строй. Королевский совет (гофтаг). 

Организация войска.  

Германское государство в период раздробленности. Причины обособле-

ния германских государств. Изменения в сословной структуре общества и госу-

дарственном строе. «Золотая булла» (1356). Выборность императорской власти. 

Коллегия курфюрстов. Имперский рейхстаг и имперский суд. Статус герман-

ских монархических государств и городов как субъектов империи.  

Реформация и религиозные войны в Германии. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский (1648) мирный договор. Дальнейшее ослабление императорской 

власти и утверждение «княжеского» абсолютизма.  

Возвышение Пруссии и Австрии. Их соперничество за лидирующую роль 

в германском мире. Государственный аппарат и вооруженные силы Пруссии и 

Австрии. Политика «Просвещенного абсолютизма» и ее результаты для Прус-

сии и Австрии. 

 

Тема 15. Эволюция немецкого феодального права  

Имперское и княжеское право Германии. Основные памятники права: 

императорские статуты мира. «Саксонское зерцало». Земское право, Ленное 

право. Особенности правового регулирования в Германии поземельных, иму-

щественных и брачно-семейных отношений. Преступления и наказания. Осо-

бенности судебной системы. «Каролина». Преступления и наказания. Уголов-

ный процесс по «Каролине». 

 

Тема 16. Феодальной государственность в Англии (V-XVII вв.)  

Предыстория Англии: Развитие государственности на Британских остро-

вах. Вторжение кельтов в IV в. до н.э. Римский период государственности (I в. 

до н.э. – V в.н.э.). Возникновение англо-саксонской государственности.  

Общественное устройство. Правовой статус основных категорий населе-

ния. Король и особенности его статуса. Эрлы и кэрлы, тэны, рабы. Незавер-

шенность социально-классового деления.  

Государственный строй англо-саксонских королевств. Выборность и 

ограниченность королевской власти. Уитенагемот. Территориально-

административное деление. Олдермены и шерифы. Период гептархии (семи-

царствия), усиление Уэссекса. Завоевания датчан.  

Норманнское завоевание Англии. Особенности ранней англо-норманской 

монархии. Съезд в Солсбери 1086 г. Причины установления сильной королев-

ской власти. Король – верховный собственник земли. Всеобщий вассалитет.  

Общественное устройство англо-норманского государства. Правовой ста-

тус основных категорий населения. Причины раннего возникновения феодаль-

ных отношений. Король. Феодалы: коронные вассалы - великие бароны и ма-
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лые бароны; сэры. Йомены и сокмены. Вилланы. Рабы. «Книга страшного су-

да».  

Централизация государственной власти. Реформы Генриха II: военная, 

судебная, налоговая.  

Сословно-представительная монархия. «Великая хартия вольностей» 1215 

г. Гражданская война середины XIII в. и образование парламента (1265 г.). Из-

менение государственного устройства. «Образцовый парламент» 1295 года. 

Формирование местного самоуправления и судебной системы.  

Война Алой и Белой Роз. Ликвидация аристократической оппозиции. Из-

менения в общественном устройстве. Джентри.  

Развитие и особенности английского абсолютизма. Реформы Генриха 

VIII, образование чрезвычайных органов управления. «Звездная палата». Цер-

ковная реформация. «Высокая комиссия». Роль и место парламента в условиях 

абсолютизма. Судебная система. Организация финансов. 

 

Тема 17. Буржуазная государственность Англии XVII-XIX вв. 

Английская буржуазная революция XVII века.  

Предпосылки революции в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. Основные 

этапы и особенности английской революции. Образование буржуазного госу-

дарства в Англии. «Долгий парламент». Гражданская война. Казнь короля и 

провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 

1653 г. 

Реставрация Стюартов. Формирование конституционной монархии. 

«Habeascorpusact» (1679) и его роль в укреплении принципа законности. «Слав-

ная революция» (1688). Билль о правах (1689). Акт об устроении (1701). 

Утверждение принципа несменяемости судей. Формирование кабинета мини-

стров парламентом. Ответственность Кабинета перед парламентом.  

Трансформация дуалистической монархии в парламентскую. Формирова-

ние политических партий: тори и виги (консерваторы и либералы). Становле-

ние двухпартийной системы власти.  

Промышленный переворот конца XVIII - начала XIX в.в. Проблема сво-

боды торговли и государственного протекционизма. Чартизм и создание Бри-

танского конгресса тред-юнионов; их политические программы.  

Избирательные реформы 1832 и 1867 г.г. Закон «О введении тайного го-

лосования на выборах в парламент (1872). Избирательная реформа 1884-1885 

г.г. Акт о парламенте (1911).  

Дальнейшая эволюция системы государственного управления. Усиление 

роли Кабинета и премьер-министра. Учреждение новых министерств. Судебная 

реформа (1873-1876, 1880). Особенности организации вооруженных сил и по-

лиции. Образование Скотланд-Ярда.  

Законы о самоуправлении в городах (1835) и органах самоуправления в 

графствах (1888). 

Тема 18. Буржуазная государственность США XVIII в. 



18 

Конституционное оформление североамериканской буржуазной государ-

ственности в конце XVIII века 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Война за 

независимость. Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации и «Ста-

тьи конфедерации». Переход от конфедерации к федерации. Конституция США 

1787 г. Билль о правах 1791 г. «Конституционный надзор» Верховного суда США 

 

Тема 19. Буржуазная государственность во Франции XVIII-XIX вв.  

Великая французская революция 1789–1794 гг. и образование буржуазно-

го государства во Франции. Основные этапы революции. Учредительное собра-

ние. Законы об «уничтожении феодального режима» 4–11 августа. Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Национальный конвент. Ликвидация монархии и провозглашение рес-

публики. Жирондисты и якобинцы. 

Диктатура якобинцев. Декларация прав человека и гражданина и Консти-

туция 1793 г. Революционное правительство. Конвент. Комитет общественного 

спасения. Комитет общественной безопасности. Комиссары конвента. Револю-

ционный трибунал. 

Переворот 9-го термидора. Реорганизация правительства. Конституция 

1795 г. Директория. 

Государственный переворот 1799 г. Установление консульства. Консти-

туция 1799 г. Организация законодательной власти. Исполнительная власть. 

Организация административного управления. Органические сенатус-консульт 

1802 г.  

Провозглашение Наполеона Бонапарта императором французов (Органи-

ческий сенатус-консульт 1804). Референдумы (плебисциты). Конкордат с Рим-

ским папой и его значение. Реорганизация местного управления и самоуправ-

ления. Реорганизация армии и полиции. Тайная полиция. Поражение Франции в 

войне 1812-1814 г.г. и свержение императорской власти.  

Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. и государственный строй «леги-

тимной» монархии. Революция 1830 г. Свержение Бурбонов. Июльская монар-

хия: Хартия 1830 г.  

Революция 1848 г. и восстановление Республики. Государственный строй 

Второй республики по Конституции 1848 г.  

Государственный переворот 2 декабря 1851 г. и установление президент-

ского правления. Конституция 1852 г. и реставрация императорской власти. 

Император. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Избирательная система. Франко-прусская война и падение Второй империи 

(1870).  

Восстание в Париже 18 марта 1871 г. Деятельность ЦК Национальной 

гвардии. Социально-экономические преобразования. Выборы Совета Париж-

ской коммуны. Принципы формирования и деятельности Совета Коммуны. Ко-

митеты и комиссии Совета. Политические и социально-экономические рефор-

мы. Законодательство Парижской Коммуны. Поражение Коммуны.  
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Конституционные законы 1875 г. и государственный строй Третьей рес-

публики. Законодательная власть. Исполнительная власть. Формирование мно-

гопартийной политической системы. Либерализация политического режима. 

 

Тема 20. Буржуазное право Франции начала XIX в.  

Источники французского гражданского права. Кодекс Наполеона 1804 г. – 

классический памятник буржуазного гражданского права. Основные институты. 

Влияние кодекса на гражданское право других стран. Торговый кодекс 1807 г. 

Развитие уголовного права во Франции. Первый Уголовный кодекс 

Франции 1791 г. Уголовный кодекс 1810 г. и его последующие изменения. Уго-

ловно-процессуальный кодекс 1808 г. Влияние УК 1810 г. на уголовное законо-

дательство других стран. 

 

Тема 21. Тема Возникновение и развитие буржуазной государствен-

ности в Германии XIX в.  

Ликвидация «Священной Римской империи германской нации» (1806). 

Рейнский союз (1806). Германский союз (1815).  

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие политической системы гер-

манских государств. Конституция Германской империи 1849 года и причины не 

вступления её в действие. 

Конституция Пруссии 1850 г. Государственный строй дуалистической 

монархии. Король. Канцлер. Законодательная власть. Избирательное законода-

тельство.  

Победа Пруссии в войне 1866 г. Образование Северо-Германского союза. 

Роль победы во франко-прусской войне в создании единого германского госу-

дарства.  

Конституция Германской империи 1871 г. Государственный строй. Кай-

зер. Рейхсканцлер. Законодательная власть. Избирательная система.  

«Исключительный закон против социалистов» 1878 года и политика 

«культуркампфа». Причины их провала.  

Конституционное развитие Германии в середине – 2-й половине XIX ве-

ка. 

 

Тема 22. Буржуазное право Германии конца XIX в.  

Германское гражданское уложение 1896/1900 гг.  

Гражданское право Германии. Источники гражданского права германских 

государств. Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие 

Гражданского кодекса 1896 г. «Социализация права». Система Германского 

Гражданского кодекса. Юридические лица. Право собственности. Обязатель-

ственное право. Семейное и наследственное право. Пережитки феодализма в 

нормах Германского Гражданского кодекса. Влияние Германского Гражданско-

го кодекса на гражданское законодательство других стран. 

 

Тема 23. Буржуазная государственность в Германии в XX веке.  
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Веймарская республика. Ноябрьская 1918 г. революция и падение кайзе-

ровской Германии. Учредительное собрание. Советы рабочих и солдатских де-

путатов; Всегерманский съезд Советов. Закон от 10 февраля 1919 г. «О времен-

ной имперской власти». Основные положения Веймарской конституции. Госу-

дарственное устройство – федеративная республика. Президент. Законодатель-

ная власть. Канцлер. Органы власти в землях Германии. Версальский мирный 

договор. Политические ограничения. Контрибуции. Территориальные потери. 

Ограничения в области обороны и вооружений. Социально-политический кри-

зис Веймарской республики.  

Нацистская диктатура. Выборы 1932 г. Механизм нацистской диктатуры. 

Политическая программа НСАДП. Запрет на деятельность других политиче-

ских партий. Приостановка действия Веймарской Конституции. Слияние 

нацистского партийного аппарата и государства. Упразднение федерации. Фю-

рер НСАДП – рейхсканцлер и президент Германии. Расовые законы.  

Политическая система гитлеровской диктатуры. Правящая партия и под-

чиненные ей организации (молодежные, женские, «трудовой фронт»). СА и СС. 

Разгром оппозиции (в том числе внутри нацистской партии).  

Учреждение тайной политической полиции (гестапо) и подчинение ей 

других карательных органов (уголовная полиция, охраны порядка и т.д.).  

Партийная служба безопасности (СД) – государственный орган, объеди-

няющий разведку и контрразведку. Учреждение (1939) Главного управления 

имперской безопасности (РСХА). Организация концентрационных лагерей как 

элемента политики массового террора. 

Реформирование вооруженных сил. Отказ от обязательств по Версаль-

скому договору. Формирование массовой армии на основе всеобщей воинской 

повинности. Войска СС. Военная разведка и контрразведка (Абвер). Реоргани-

зация системы военного командования. Гитлер – верховный главнокомандую-

щий. Четырехлетний план подготовки к войне.  

Милитаризация экономики и ее государственное регулирование. 

Поражение гитлеровской Германии во второй мировой войне и ее капи-

туляция. Потсдамское соглашение стран-победительниц по Германии. Оккупа-

ционный режим. Союзный контрольный совет. Совет министров иностранных 

дел стран-победительниц. Принципы реформирования Германии: демилитари-

зация, денацификация, декартелизация, демократизация. Объединение зон ок-

купации западных держав: Бизония, Тризония. Образование политических пар-

тий.  

Образование Федеративной Республики Германии. Конституция ФРГ 

1949 года. Государственное устройство. Законодательная власть. Исполнитель-

ная власть. Избирательное законодательство. Оккупационный статут 1949 г., 

его пересмотр в 1951 г. и отмена в 1955г. Договор между ФРГ и западными ок-

купирующими державами (1952). Приобретение Западной Германией сувере-

нитета. Восстановление германских вооруженных сил. Вхождение ФРГ в Евро-

пейское оборонительное сообщество и в НАТО.  
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Образование ГДР в 1949 г. и её конституционное развитие в 60-х и 70-х 

гг. XX в. Доктрина Хальштейна и её крах. Нормализация отношений между 

ФРГ и ГДР в 70-х – 80-х гг. Перестройка в СССР и кризис в ГДР в 1989-1990 гг. 

«Аншлюс» (поглощение) ГДР ФРГ в 1990 г. Изменения в политической систе-

ме ФРГ после объединения страны. 

 

Тема 24. Буржуазная государственность в США XX в.  

XIX поправка Конституции (1920 г.) о предоставлении избирательных прав 

женщинам. «Сухой закон» и его отмена. Эпоха «просперити» и причины её кра-

ха. Мировой экономически кризис 20-30-х г.г. «Великая депрессия». XXI по-

правка к Конституции (1933).   

«Новый курс» Ф.Рузвельта. отмена золотого стандарта и девальвация 

доллара. Усиление роли Федеральной резервной системы. Чрезвычайный бан-

ковский закон. Федеральное страхование банковских вкладов. Учреждение Фе-

деральной комиссии по ценным бумагам и биржам.  

Закон о восстановлении сельскохозяйственного производства. Админи-

страция по восстановлению аграрного сектора экономики.  

Закон о восстановлении промышленности. Администрация по восстанов-

лению промышленности. Кодексы «честной конкуренции».  

Социальная политика. Закон Вагнера (1935); расширение прав профсою-

зов. Организация государственных общественных работ; массовое строитель-

ство автомобильных дорог, жилья, электростанций. Введение пособия по без-

работице. 

Попытки создания антикризисного государственного механизма после 

второй мировой войны. Усиление регулирующей роли государства в сфере со-

циальных отношений. Политика создания «Великого общества» Л. Джонсона 

(1964-1968 гг.) и её крах. 

Наступление на конституционные права и свободы после второй ми-

ровой войны. Антикоммунистическое и антирабочее законодательство. Зако-

ны Тафта-Хартли (1947 г.) "О регулировании трудовых отношений" и Маккарена-

Вуда (1950 г.) "О внутренней безопасности". Маккартизм. Деятельность КРА-

АД, её антиконституционный характер. Борьба за отмену антикоммунисти-

ческого и  антирабочего законодательства, ее результаты. Создание след-

ственных комиссий в Конгрессе по проверке незаконной деятельности ФБР, ЦРУ и 

постоянных контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг.  

Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: 

XXIV (1964 г.) поправка об отмене избирательного налога, XXVIпоправка (1971 

г.) о снижении возрастного ценза до 18 лет. 

Обострение расовых противоречий и законодательство 50— 60-х гг. о 

гражданских правах. Закон об избирательных правах 1965 г. Борьба афро-

американцев (и т.н. цветных) против сегрегации. «Выравнивание» фор-

мального, юридического положения афро-американцев. 
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Перемены в партийной системе. Диффузия (рассредоточение) источников 

формирования государственной политики. Деятельность политического лобби. 

Роль военно-промышленного комплекса. 

Усиление президентской власти. Программа «нового федерализма» Р. 

Рейгана и её результаты. Структура Исполнительного управления при Президен-

те США (ИУП). Эволюция полицейских и разведывательных органов. Аттор-

нейская служба и ФБР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). 

Агентство по национальной безопасности (АНБ).  

 

Тема 25. Государственно-правовое развитие Великобритании в XX 

веке.  

Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном 

строе. Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918, 1928, 

1949 и 1969 гг. Углубление кризиса парламентаризма. Реформа парламента в 

1949 г. Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 

года. Развитие делегированного законодательства. Акты о чрезвычайных пол-

номочиях 1920 и 1964 гг.  

Рост бюрократического аппарата. Чрезвычайное и репрессивное зако-

нодательство. Полицейские и судебные органы Великобритании и их разви-

тие. Реформы судоустройства 1971 и 1981 годов.  

Усиление централизации государственной власти и возрастание кон-

троля центральной власти  над местным управлением. Реформы государ-

ственного управления в национальных регионах Великобритании. Новые акты о 

местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1985 годов.  

Кризис Британской колониальной империи после первой мировой вой-

ны. Вестминстерский статут 1931 г. Крах Британской колониальной империи 

после второй мировой войны. Содружество наций. 

 

Тема 26. Развитие государственности во Франции в XX веке.  

Поражение Франции в войне с Германией и ее капитуляция (1940). Паде-

ние третьей республики. Германская оккупация. Коллаборационистское прави-

тельство маршала Петэна на не оккупированной территории. Режим Виши.  

Движение Сопротивление: внутреннее Сопротивление («прокоммунисти-

ческое» и «буржуазное»), «Сражающаяся Франция» генерала де Голля. Коми-

тет национального освобождения.  

Освобождение страны от гитлеровской оккупации. Временное коалици-

онное правительство генерала де Голля. 

Четвертая республика. Конституция 1946 г. Государственное устройство. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Президент.  

Кризис колониальной политики Франции. Поражение в войне во Вьетна-

ме. Колониальная война в Алжире. Мятеж генералов французской алжирской 

армии. Падение Четвертой республики.  

Пятая республика. Наделение чрезвычайными полномочиями генерала де 

Голля. Подготовка проекта новой конституции и ее принятие на референдуме. 
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Конституция 1958 г. Франция – президентская республика. Президент. Прави-

тельство. Парламент. Конституционный совет. Государственный совет и адми-

нистративная юстиция. Судебная система. Местное управление. 

Развитие политической системы Франции в 60-90 гг. XX в. 

 

5.4 Практические занятия 

Номер те-

мы дисци-

плины 

 

Тематика практических занятий 

Трудо-

ём-

кость 

(часы) 

2 Формирование и развитие государственности на 

Древнем Востоке 

2 

4 Право в странах Древнего Востока. 

(Законы Хаммурапи и Законы Ману). 

4 

7 История римского права 

(Законы XII таблиц и Институции Гая) 

4 

8 Феодальная государственность Китая и Японии 2 

10 Феодализирующееся право Византии  

(Эклога и Земледельческий закон) 

4 

11 Падение Западной Римской империи и образова-

ние на ее территории «варварских» государств. 

Возникновение франкского государства; особен-

ности образования государства Хлодвига. 

2 

12 Салическая правда древних франков 2 

14  Становление германской государственности (IX-

XVIII вв.)  

2 

15 Эволюция  

немецкого феодального права 

(Саксонское зерцало и Каролина) 

4 

16 Феодальная государственность в Англии V – 

XVII вв.  

2 

17 Буржуазная государственность Англии XVII-XIX 

вв. 

4 

18 Буржуазная государственность США XVIII в. 2 

19 Буржуазная государственность Франции XVIII-

XIX вв. 

4 

20 Буржуазное право Франции начала XIX в. 4 

21 Буржуазная государственность Германии XIX в.  2 
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22 Буржуазное право Германии конца XIX в. 4 

23 Буржуазная государственность Германии в XXв. 4 

24 Буржуазная государственность в США XX в. 2 

25 Государственно-правовое развитие Великобрита-

нии в XX веке. 

2 

Итого по дисциплине (модулю) 56 

 

5.5 Лабораторный практикум  
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

5.6 Самостоятельная работа 

Номер темы дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 

(часы) 

Тема 2 Основные за-

кономерности фор-

мирования и развития 

государственности на 

Древнем Востоке 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

Общая характеристика и специфиче-

ские черты становление государ-

ственности Древнего Востока. Гео-

графический и климатический факто-

ры, обусловившие необходимость 

широкомасштабных ирригационных 

работ.  

-Храмово-городские цивилизации. 

Роль сельской общины, преобладание 

государственной и храмовой соб-

ственности на землю и рабов. Номо-

вое государство и его особенности 

-Роль бюрократического государ-

ственного аппарата: три главных ве-

домства древневосточных государств. 

Роль жречества и армии в обеспече-

нии функционирования экономики.  

-Закономерности развития деспотии 

как политического режима. Деспоти-

ческо-теократический характер госу-

дарственной власти. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

2 
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литература [1, 3, 7, 8-15]. 

Тема 5 

Античная полисная 

государственность в 

древней Греции 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

-Эгейская цивилизация древнего 

Крита (III-II тыс. до н.э.) Её характе-

ристика. Причины крушения. 

-Характеристика Микенской цивили-

зации на территории Греции. Двор-

цово-храмовое хозяйство и перво-

бытный характер крестьянской об-

щины. Причины упадка Микенской 

цивилизации.  

-Особенности общественного строя 

Греции Гомеровского периода (XI-IX 

вв. до н.э.). Переход к полисной орга-

низации общества в VIII-VII вв. до 

н.э. 

-Образование Афинского государ-

ства, реформы Тезея. Господство 

знати. Архонты и ареопаг.  

-Реформы Солона (594 г. до н.э.) и 

Клисфена (509 г. до н.э.). Афинский 

полис.  

-Общественный строй Афин периода 

расцвета Правовой статус свободных, 

полноправных граждан, метеков, ра-

бов.  

-Основные черты и принципы афин-

ской демократии в V веке до н.э. Си-

стема государственных органов: 

народное собрание, гелиэя, совет пя-

тисот, коллегия архонтов, коллегия 

стратегов. Организация войска.  

-Афинский морской союз и его зна-

чения для развития древнегреческой 

государственности. 

-Спарта как тип полиса. Спартиаты, 

метеки и илоты. Государственная 

собственность при частном владении 

землёй и рабами. Цари. Герусия. 

Эфорат. Апелла. 

2 
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2. Подготовка к устному опро-

су(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [1, 2, 3, 5, 8-15]. 

Тема 7 

История римского 

права 

(Законы XII таблиц и 

Институции Гая) 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- Основные этапы развития римского 

права. Источники права. Обычаи. За-

коны царей.  

-Жреческое право. Законы XII таб-

лиц. Постановления народных собра-

ний. Эдикты магистратов. Претор-

ское право. Право народов. Импера-

торские конституции. Роль римских 

юристов в развитии права. Институ-

ции Гая. Кодификация римского пра-

ва. 

-Римское право древнейшего перио-

да. Манципация. Деление вещей на 

манципируемыенеманципируемые. -

Сервитуты. Договор займа (нексум). 

Деликты. Брак и семья по Законам 

XII таблиц. 

-Римское право классического перио-

да. Публичное и частное право. ---

Вещное право.  

Способы приобретения вещных прав. 

Право собственности. Квиритская и 

бонитарная (преторская) собствен-

ность. Защита прав собственности. 

Институт владения и владельческая 

защита. Приобретательная давность. 

Право на чужие вещи. 

-Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Обязательства из до-

говоров и  

деликтов. Четыре группы договоров: 

вербальные, литтеральные, реальные, 

консенсуальные. Заем и ссуда. Дого-

вор купли-продажи. Ответственность 

продавца. Виды договоров найма. 

Брачно-семейное право. Наслед-

2 
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ственное право. 

-Изменения форм гражданского про-

цесса: легисакционный, формуляр-

ный,  

экстраординарный. 

-Уголовное право и процесс. Обще-

историческое значение римского пра-

ва. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [1, 4, 6, 8-15]. 

Тема 10 

Феодализирующееся 

право Византии  

Земледельческий за-

кон) 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

-Основные источники права Визан-

тии в IV по VIII веках Причины изда-

ния в 726 году  

на основе свода Юстиниана Эклоги - 

сборника гражданских, уголовных и 

процессуальных законов. Земледель-

ческий, морской и военный законы.  

Прохирон (IX в.). Эпанагога (IX в.). 

«Василики» (около 890 г.). Причины 

и цели их издания Церковное право, 

его важнейшие источники. Номока-

ноны. (конспект лекций и рекоменду-

емая литература [2, 5, 8-15]. 

2 

Тема 12 

Салическая правда 

древних франков 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

-Источники раннесредневекового 

права. Варварские правды. Основные 

черты Салической правды.  

-Регламентация общинных имуще-

ственных и обязательственных отно-

шений. Аллод. Брак, семья, наследо-

вание. Преступление и наказание. 

Судебные штрафы. Ордалии. Сопри-

сяжничество.(конспект лекций и ре-

комендуемая литература [1, 2, 6, 8-

15]. 

2 
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Тема 15. Эволюция  

немецкого феодаль-

ного права 

(Саксонское зерцало 

и Каролина) 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

-Имперское и княжеское право Гер-

мании. Основные памятники права: 

императорские статуты мира. «Сак-

сонское зерцало». Земское право, 

-Ленное право. Особенности правово-

го регулирования в Германии позе-

мельных, имущественных и брачно-

семейных отношений. Преступления 

и наказания.  

-Особенности судебной системы. 

«Каролина». Преступления и наказа-

ния. Уголовный процесс по «Каро-

лине».(конспект лекций и рекоменду-

емая литература [1, 7, 8-15]. 

2 

Тема 18. 

Буржуазная государ-

ственность США 

XVIII в. 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- конституционное оформление севе-

роамериканской буржуазной государ-

ственности в конце XVIII века 

- Организация управления в североаме-

риканских колониях Англии. Война за 

независимость. Декларация независи-

мости 1776 г. Создание конфедерации и 

«Статьи конфедерации». Переход от 

конфедерации к федерации. Конститу-

ция США 1787 г. Билль о правах 1791 

г. «Конституционный надзор» Верхов-

ного суда США 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [1, 3, 7, 8-15]. 

2 

Тема 19 

Буржуазная государ-

ственность Франции 

XVIII-XIX вв. 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- Великая французская революция 

2 
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1789–1794 гг. и образование буржу-

азного государства во Франции. Ос-

новные этапы революции. Учреди-

тельное собрание. Законы об «уни-

чтожении феодального режима» 4–11 

августа. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Конституция 1791 

г. 

- Национальный конвент. Ликвидация 

монархии и провозглашение респуб-

лики. Жирондисты и якобинцы. 

Диктатура якобинцев. Декларация 

прав человека и гражданина и Кон-

ституция 1793 г. Революционное пра-

вительство. Конвент. Комитет обще-

ственного спасения. Комитет обще-

ственной безопасности. Комиссары 

конвента. Революционный трибунал. 

- Переворот 9-го термидора. Реорга-

низация правительства. Конституция 

1795 г. Директория. 

Государственный переворот 1799 г. 

Установление консульства. Консти-

туция 1799 г. Организация законода-

тельной власти. Исполнительная 

власть. Организация административ-

ного управления. Органические сена-

тус-консульт 1802 г.  

- Провозглашение Наполеона Бона-

парта императором французов (Орга-

нический сенатус-консульт 1804). 

Референдумы (плебисциты). Конкор-

дат с Римским папой и его значение. 

Реорганизация местного управления 

и самоуправления. Реорганизация ар-

мии и полиции. Тайная полиция. По-

ражение Франции в войне 1812-1814 

г.г. и свержение императорской вла-

сти.  

- Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 

г. и государственный строй «леги-

тимной» монархии. Революция 1830 

г. Свержение Бурбонов. Июльская 

монархия: Хартия 1830 г.  
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Революция 1848 г. и восстановление 

Республики. Государственный строй 

Второй республики по Конституции 

1848 г.  

- Государственный переворот 2 де-

кабря 1851 г. и установление прези-

дентского правления. Конституция 

1852 г. и реставрация императорской 

власти. Император. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Су-

дебная власть. Избирательная систе-

ма. Франко-прусская война и падение 

Второй империи (1870).  

- Восстание в Париже 18 марта 1871 

г. Деятельность ЦК Национальной 

гвардии. Социально-экономические 

преобразования. Выборы Совета Па-

рижской коммуны. Принципы фор-

мирования и деятельности Совета 

Коммуны. Комитеты и комиссии Со-

вета. Политические и социально-

экономические реформы. Законода-

тельство Парижской Коммуны. По-

ражение Коммуны.  

Конституционные законы 1875 г. и 

государственный строй Третьей рес-

публики. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Формирова-

ние многопартийной политической 

системы. Либерализация политиче-

ского режима. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [1, 2, 5, 6, 8-15]. 

Тема 20. 

Буржуазное право 

Франции начала XIX 

в. 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- Источники французского граждан-

ского права. Кодекс Наполеона 1804 г. 

– классический памятник буржуазного 

гражданского права. Основные инсти-

туты. Влияние кодекса на граждан-

ское право других стран. Торговый 

2 
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кодекс 1807 г. 

- Развитие уголовного права во 

Франции. Первый Уголовный кодекс 

Франции 1791 г. Уголовный кодекс 

1810 г. и его последующие измене-

ния. Уголовно-процессуальный ко-

декс 1808 г. Влияние УК 1810 г. на 

уголовное законодательство других 

стран. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [1, 2, 3,8-15]. 

Тема 22 

Буржуазное право 

Германии конца XIX 

в. 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- Германское гражданское уложение 

1896/1900 гг.  

- Гражданское право Германии. Ис-

точники гражданского права герман-

ских государств. Унификация граж-

данского права Германии. Разработка 

и принятие Гражданского кодекса 

1896 г. «Социализация права». Си-

стема Германского Гражданского ко-

декса. Юридические лица. Право соб-

ственности. Обязательственное пра-

во. Семейное и наследственное право. 

Пережитки феодализма в нормах 

Германского Гражданского кодекса. 

Влияние Германского Гражданского 

кодекса на гражданское законода-

тельство других стран. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [1, 3, 7,8-15]. 

2 

Тема 23. 

Буржуазная государ-

ственность Германии 

в XX в. 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- Веймарская республика. Ноябрьская 

1918 г. революция и падение кайзе-

ровской Германии. Учредительное 

собрание. Советы рабочих и солдат-

2 
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ских депутатов;  

-Всегерманский съезд Советов. Закон 

от 10 февраля 1919 г. «О временной 

имперской власти». Основные поло-

жения Веймарской конституции. Гос-

ударственное устройство – федера-

тивная республика. Президент. Зако-

нодательная власть. Канцлер. Органы 

власти в землях Германии. Версаль-

ский мирный договор. Политические 

ограничения. Контрибуции. Террито-

риальные потери. Ограничения в об-

ласти обороны и вооружений. Соци-

ально-политический кризис Веймар-

ской республики.  

- Нацистская диктатура. Выборы 1932 

г. Механизм нацистской диктатуры. 

Политическая программа НСАДП. 

Запрет на деятельность других поли-

тических партий. Приостановка дей-

ствия Веймарской Конституции. Сли-

яние нацистского партийного аппара-

та и государства. Упразднение феде-

рации. Фюрер НСАДП – рейхсканц-

лер и президент Германии. - Расовые 

законы.  

- Политическая система гитлеровской 

диктатуры. Правящая партия и под-

чиненные ей организации (молодеж-

ные, женские, «трудовой фронт»). СА 

и СС. Разгром оппозиции (в том чис-

ле внутри нацистской партии).  

Учреждение тайной политической 

полиции (гестапо) и подчинение ей 

других карательных органов (уголов-

ная полиция, охраны порядка и т.д.).  

Партийная служба безопасности (СД) 

– государственный орган, объединя-

ющий разведку и контрразведку. 

Учреждение (1939) Главного управ-

ления имперской безопасности 

(РСХА). Организация концентраци-

онных лагерей как элемента политики 

массового террора. 
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Реформирование вооруженных сил.  

-Отказ от обязательств по Версаль-

скому договору. Формирование мас-

совой армии на основе всеобщей во-

инской повинности. Войска СС. Во-

енная разведка и контрразведка (Аб-

вер). Реорганизация системы военно-

го командования. Гитлер – верховный 

главнокомандующий. Четырехлетний 

план подготовки к войне.  

Милитаризация экономики и ее госу-

дарственное регулирование. 

- Поражение гитлеровской Германии 

во второй мировой войне и ее капи-

туляция. Потсдамское соглашение 

стран-победительниц по Германии.  

- Оккупационный режим. Союзный 

контрольный совет. Совет министров 

иностранных дел стран-

победительниц. Принципы реформи-

рования Германии: демилитаризация, 

денацификация, декартелизация, де-

мократизация. Объединение зон ок-

купации западных держав: Бизония, 

Тризония. Образование политических 

партий.  

- Образование Федеративной Респуб-

лики Германии. Конституция ФРГ 

1949 года. Государственное устрой-

ство. Законодательная власть. Испол-

нительная власть. Избирательное за-

конодательство. Оккупационный ста-

тут 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и 

отмена в 1955г. Договор между ФРГ 

и западными оккупирующими держа-

вами (1952). Приобретение Западной 

Германией суверенитета. Восстанов-

ление германских вооруженных сил. 

Вхождение ФРГ в Европейское обо-

ронительное сообщество и в НАТО.  

- Образование ГДР в 1949 г. и её кон-

ституционное развитие в 60-х и 70-х 

гг. XX в. Доктрина Хальштейна и её 

крах. Нормализация отношений меж-
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ду ФРГ и ГДР в 70-х – 80-х гг. Пере-

стройка в СССР и кризис в ГДР в 

1989-1990 гг. «Аншлюс» (поглоще-

ние) ГДР ФРГ в 1990 г. Изменения в 

политической системе ФРГ после 

объединения страны. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [7, 8-15]. 

Тема 25. 

Буржуазная государ-

ственность Велико-

британии в XX в. 

Проработка учебного материала, ра-

бота с конспектом лекций и рекомен-

дуемой литературой, включая ин-

формационные образовательные ре-

сурсы, по вопросам: 

- Развитие партийной системы. Ос-

новные изменения в государствен-

ном строе. Изменения в избиратель-

ном праве. Избирательные законы 

1918, 1928, 1949 и 1969 гг. Углубле-

ние кризиса парламентаризма. Ре-

форма парламента в 1949 г. Усиле-

ние роли исполнительной власти. 

Акт о министрах короны 1937 года. 

- Развитие делегированного законо-

дательства. Акты о чрезвычайных 

полномочиях 1920 и 1964 гг.  

- Рост бюрократического аппарата. 

Чрезвычайное и репрессивное зако-

нодательство. Полицейские и судеб-

ные органы Великобритании и их 

развитие. Реформы судоустройства 

1971 и 1981 годов.  

- Усиление централизации государ-

ственной власти и возрастание кон-

троля центральной власти  над 

местным управлением. Реформы гос-

ударственного управления в нацио-

нальных регионах Великобритании. 

Новые акты о местном самоуправле-

нии 1929, 1933, 1972 и 1985 годов.  

- Кризис Британской колониальной 

империи после первой мировой вой-

ны. Вестминстерский статут 1931 г. 

Крах Британской колониальной им-

перии после второй мировой войны. 

2 
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Содружество наций. 

(конспект лекций и рекомендуемая 

литература [7, 8,13-15]. 

Итого по дисциплине (модулю)           24 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. 

Введение в историю права. Древний мир : учебник для академического бака-

лавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 423 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3973-6.. [Электронный ресурс]. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-

istoriyu-prava-drevniy-mir-380706, свободный, (дата обращения 18.01.2018). 

 

2. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 2. 

Средневековье. Новое и новейшее время : учебник для академического бака-

лавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3974-3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:www. https://biblio-

online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-

srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-381072, свободный (дата обращения 

18.01.18). 

 

б) Дополнительная литература: 

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч : 

учебник для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 8-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 832 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-9916-4624-6.[Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :www.https://biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-v-2-ch-384584, свободный (дата обращения 18.01.18). 

4. Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-5175-2.. [Электронный ресурс]. —  Режим доступа :www. https://biblio-

online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-384608, свободный 

(дата обращения 18.01.18). 

5.История государства и права зарубежных стран: Учеб.для вузов [Текст] / 

Батыр К.И.,ред. - 5-е изд., перераб.и доп. - М. : Проспект, 2014. - 574с. Количе-

ство экземпляров 10. 

http://www.biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887
http://www.biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887
http://www.biblio-online.ru/book/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887
http://www.biblio-online.ru/book/C62AB87D-D6AC-43B2-AF6C-AB55F5951FCD
http://www.biblio-online.ru/book/C62AB87D-D6AC-43B2-AF6C-AB55F5951FCD
http://www.biblio-online.ru/book/C62AB87D-D6AC-43B2-AF6C-AB55F5951FCD
http://www.biblio-online.ru/book/9E8215D8-A5CA-49C3-A7C1-C0C408451E87
http://www.biblio-online.ru/book/9E8215D8-A5CA-49C3-A7C1-C0C408451E87
http://www.biblio-online.ru/book/18788CFC-8D1A-48E9-B63A-9DE130BC88F3
http://www.biblio-online.ru/book/18788CFC-8D1A-48E9-B63A-9DE130BC88F3
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7. Саломатин, А.Ю.   История государства и права зарубежных 

стран:Учеб.пособ.длявузов.Реком.ФГБОУ [Текст] / А. Ю. Саломатин. - М. : 

РИОР-Инфра-М, 2012. - 344с.  31 шт 

 

в) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

8.eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная библиотека 

журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru–

свободный (дата обращения 18.01.18). 

9.КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный (дата обращения 

18.01.18). 

10.Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О ПРА-

ВЕ».[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://allpravo.ru/,свободный (да-

та обращения 18.01.18). 

11.Обзоры нового законодательства, комментарии законов различных от-

раслей права, правовая энциклопедия.[Электронный ресурс]. —  Режим до-

ступа: http://empire.list.ru/law/, свободный (дата обращения 18.01.18). 

12.Справочная правовая система «Энциклопедия российского пра-

ва».[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://pravo.arbt.ru/, свободный 

(дата обращения 18.01.18). 

13.Официальный интернет портал правовой информации.[Электронный 

ресурс]. —  Режим доступа:  http://pravo.gov.ru/, свободный (дата обращения 

18.01.18). 

14.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия».[Электронный 

ресурс]. — - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/, свободный (дата обращения 

18.01.18). 

15.«Юридическая Россия» – российский образовательный правовой пор-

тал.[Электронный ресурс]. —  Режим доступа:  http://www.lawportal.ru/, сво-

бодный (дата обращения 18.01.18). 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурса-

ми используется аудиторный фонд Университета, включая компьютерные 

аудитории кафедр, оборудованные для проведения занятий лекционного типа, 

практических работ, для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Для использования информационных технологий имеется в наличии ли-

цензионное  программное обеспечение, позволяющее обучающемуся осуществ-

лять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презента-

цию информации, экспорт информации на цифровые носители: Microsoft 

Windows 7 Professional; Microsoft Windows Offise Professional Plus 2007;Acrobat 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://allpravo.ru/
http://empire.list.ru/law/
http://pravo.arbt.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.lawportal.ru/
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Professional 9 Windows International Englisch AOO License EDU;CorelDRAW 

Graphics Suite X5 Educational;ABBYY FineReader 10 Corporate Editional; 

Kaspersky Anti-Virus Suite  дляWKS и FS и др. 

Учебные помещения кафедры «Транспортное право»  укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории: средствами 

оргтехники, персональными компьютерами, объединёнными в сеть с выходом в 

Интернет: ауд.462 «Центр воздушного права», мультимедийный проектор 

BenQMP 625 P, экран, 7 компьютеров, ауд. 475-компьютерный класс - 16 ком-

пьютеров, ауд. 452- специализированный класс «Учебная криминалистическая 

лаборатория» - мультимедийный  проектор BenQMP 625 P, экран 5 компьюте-

ров, ауд.454 «Учебный зал судебных заседаний»-экран, 1 компьютер, мульти-

медийный проектор BenQMP 625 P; 4 ноутбука ПК Asus. 

Все аудитории кафедры (Университета) имеют техническую возможность 

подключения ноутбуков и смартфонов студентов (в зависимости от аудитории, 

указанной в расписании занятий).  

Практические занятия: аудиторный фонд кафедры (Университета), вклю-

чая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены персональными 

компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресур-

сам сети Интернет, в том числе интернет-сайту Университета. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащённое персональным ком-

пьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам 

сети Интернет, в том числе интернет-сайту Университета. 

Материалы INTERNET, мультимедийные курсы, оформленные с помо-

щью Microsoft Power Point, используются при проведении лекционных и прак-

тических занятий. 

Для организации самостоятельной работы обучающимися также  исполь-

зуются: 

 - библиотечный фонд Университета, библиотека;  

- читальный зал библиотеки, с возможностью  подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

Компьютерные классы, оргтехника (всё – в стандартной комплектации 

для самостоятельной работы обучающихся); доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной работы), материалы INTERNET, мультимедийные курсы, 

оформленные с помощью MicrosoftPowerPoint. 

Компьютерные классы, оргтехника (всё – в стандартной комплектации 

для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоя-

тельной работы). 

 

8 Образовательные и информационные технологии 

В структуре дисциплины в рамках реализации компетентностного под-

хода в учебном процессе используются следующие образовательные техно-
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логии: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов (обу-

чающихся). 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме, по типу управления познавательной деятельностью, являются традици-

онными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративными) с ис-

пользованием диалоговых технологий, в том числе мультимедиа-лекции, про-

блемные лекции.  

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного мате-

риала, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, со-

зданных в среде PowerPoint, при необходимости привлекаются открытые Ин-

тернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные ма-

териалы 

Лекция составляет основу теоретического обучения в рамках дисци-

плины и направлена на систематизированное изложение накопленных и ак-

туальных научных знаний. Лекция предназначена для усвоения изучаемых по 

дисциплине основных правовых институтов, раскрытия состояния и перспектив 

развития законодательства в современных условиях. На лекции концентрирует-

ся внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимули-

руется их активная познавательная деятельность, прививаются правовая куль-

тура и правосознание. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с учеб-

но-тематическим планом по отдельным группам. Практические занятия органи-

зованы с использованием технологий развивающего обучения. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (объяснительно-иллюстративные и 

проверочные). Главной целью практического занятия является индивидуальная, 

практическая работа каждого обучающегося, направленная на формирование у 

него компетенций, определенных в рамках дисциплины «…………….».: 

Цель практических занятий – закрепить теоретические знания, получен-

ные обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соот-

ветствующих разделов рекомендуемой юридической и иной  литературы, а 

также приобрести практические навыки по применению законодательства в 

сфере управленческой, правоприменительной  и нормотворческой деятельно-

сти, в том числе на предприятиях и организациях системы воздушного транс-

порта. 

Учебные задания  выполняются в целях практического закрепления тео-

ретического материала, излагаемого на лекции, отработки навыков использова-

ния пройдённого материала. Выполнение учебного задания предполагает под-

готовку докладов, решение задач, анализ ситуаций и примеров, а также иссле-

дование актуальных проблем права, анализ судебной практики, в том числе по 

профилю подготовки.  

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоре-

тическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений 

Рассматриваемые в рамках практического занятия вопросы, задачи, ситу-

ации, примеры и проблемы имеют профессиональную направленность и содер-
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жат элементы, необходимые для формирования компетенций в рамках обуче-

ния бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».  

Чтение лекций и проведение практических занятий также предполагает 

применение интерактивных форм обучения (интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, анализа ситуаций и имитационных моделей и др., в том числе с учё-

том региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников 

и потребностей работодателей) для развития у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. 

Работа над учебным материалом складывается из изучения лекционных 

курсов, выполнения тестов, решения тематических задач, подготовки проекта 

нормативного акта, юридического документа, анализа и разбора проблемных 

ситуаций (юридических казусов, ситуационных задач). Юридические казусы 

представляет собой спорную проблемную ситуацию по применению конкрет-

ных норм права. Разбор конкретной ситуации (РКС)  проводится на практиче-

ских занятиях с целью контроля усвоения теоретического материала, право-

применения, обзоров судебной практики на лекциях и СРС. Решение юридиче-

ских казусов предусмотрено по отдельным темам практических занятий.  Обу-

чающемуся необходимо ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе 

анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. Решение задачи – это 

поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей фактическую си-

туацию, с обоснованием принятого решения и составления определения суда 

или тех юридических документов, которые требуются для разрешения практи-

ческой правовой ситуации.  

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

процесса обучения. В рамках самостоятельной работы обучающийся работает 

со значительными объемами информации, выполняет поставленные перед ним 

учебные задания, осуществляет подготовку к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающегося организована с использованием 

традиционных видов работы (отработка лекционного материала, отработка от-

дельных тем по списку основной и дополнительной литературы и др.). Ее ос-

новной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения 

знаний по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубле-

ние полученных знаний, самостоятельная работа с нормативными актами раз-

личного иерархического уровня, с обзорами судебной практики, со справочни-

ками, статистическими источниками, периодическими изданиями и научно-

популярной литературой, в том числе находящимися в глобальных компьютер-

ных сетях, и др.  

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим сред-

ством организации и управления самостоятельной деятельностью обучающихся 

в учебном процессе. Самостоятельная работа может быть представлена в каче-

стве средства организации самообразования и воспитания самостоятельности 

как личностного качества. В качестве явления самовоспитания и самообразова-

ния, самостоятельная работа обучающихся обеспечивается комплексом про-
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фессиональных умений обучающихся, в частности умением осуществлять пла-

нирование деятельности, искать ответ на непонятное, неясное, рационально ор-

ганизовывать свое рабочее место и время. Самостоятельная работа приводит 

обучающегося к получению нового знания, упорядочению и углублению име-

ющихся знаний, формированию у него профессиональных умений и навыков. 

Приобретённые в процессе решения задач знания и навыки способствуют 

формированию профильных профессиональных компетенций юриста. При уст-

ном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать свой вари-

ант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты конституцион-

ных и иных судов, материалы правоприменительной практики. 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине применяются следующие информа-

ционные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по отдельным темам лекционных 

и практических занятий); 

2. доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)  

«ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

3. доступ в электронную информационно-образовательной среду универ-

ситета. 

Использование консультационных часов позволяет индивидуализировать 

занятия со студентами, проконтролировать освоение учебного материала.  

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоя-

тельную работу и систематический контроль хода этой работой. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (мо-

дуля)  

Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам те-

кущего (внутрисеместрового) контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости включает устные опросы, тесты, доклады  

и учебные задания, выдаваемые на самостоятельную работу по темам дисци-

плины (подготовка докладов, проектов нормативных актов, юридических доку-

ментов и иных учебных заданий).  

     Устный опрос проводится на практических занятиях в течение не более 

15-20 минут с целью контроля усвоения теоретического материала, излагаемого 

на лекции. Перечень вопросов определяется уровнем подготовки учебной груп-

пы, а также индивидуальными особенностями обучающихся.  

     Тестирование проводится по темам 4,7,12 и 20  в соответствии с данной 

программой и предназначено для проверки знаний обучающихся на предмет 

освоения материала лекции.  
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Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран» предусмотрена четырехбалльная система оценки. 

      Уровень освоения учебного материала обучающегося оценивается сле-

дующими показателями: 

 1 -оценка уровня знаний, умений на основании теоретического материала 

(лекций) - оценивается компетентная способность обучаемого «ясно и аргумен-

тировано излагать свои мысли, вести научную дискуссию»;  

2 - оценка уровня знаний, умений на основании выполненных учебных за-

даний, результатов тестирования  - оценивается уровень освоения учебного ма-

териала и сформированности навыков;  

3 -оценка уровня знаний и навыков при решении ситуационной задачи, 

подготовке проектов нормативных актов, юридических документов и т.д.-  оце-

нивается полнота освоения  учебного материала и уровень формирования ком-

петенций;  

4 - оценка полноты ведения конспекта лекций обучающимся;  

5 - оценка самостоятельной работы обучающегося (степень отработки ре-

комендованного преподавателем учебного материала);  

6 - оценка ответа обучающегося на дополнительный вопрос преподавателя  

       При этом также учитывается посещаемость лекционных занятий, ак-

тивность обучающихся на практических занятиях, активное участие в НИРС. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине обеспечивает оценивание 

хода ее освоения в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы. 

Основными задачами текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине «История государства и права зарубежных стран» являются: 

проверка хода и качества усвоения обучающимися учебного материала; 

определение уровня текущей успеваемости обучающихся, выявление при-

чин неуспеваемости, выработка и принятие оперативных мер по устранению 

недостатков; 

поддержание ритмической (постоянной и равномерной) работы обучаю-

щихся в течение семестра; 

стимулирование учебной работы обучающихся и совершенствование ме-

тодики организации, обеспечения и проведения занятий. 

Результаты текущего контроля по дисциплине используются преподавате-

лем в целях: 

оценки степени готовности обучающихся к изучению учебной дисциплины 

(назначение внутреннего контроля), а в случае необходимости, проведения до-

полнительной работы для повышения уровня требуемых знаний; 

доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (законных пред-

ставителей) информации о степени освоения обучающимися программы учеб-

ной дисциплины; 

своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им содей-

ствия в изучении учебного материала; 
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анализа качества используемой рабочей программы учебной дисциплины и 

совершенствование методики ее изучения и преподавания; 

разработки предложений по корректировке или модификации рабочей 

программы учебной дисциплины и учебного плана. 

Промежуточная аттестация является формой оценки качества освоения 

обучающимися учебного материала по дисциплине, полноты приобретённых 

ими компетенций. 

  Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «История госу-

дарства и права зарубежных стран» имеет целью определить степень достиже-

ния учебных целей по данной учебной дисциплине по результатам обучения  в 

целом и проводится в форме экзамена в 1 семестре.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных средств, которые представляются в виде фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине – комплект методических и контрольных измерительных материалов, 

предназначенных для оценивания компетенций на разных этапах обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся 

в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет гражданской авиации», обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 

(формы, периодичность и порядок) (далее – Положение). 

 

9.1 Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 

знаний студентов 

Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний и обеспечения 

качества учебного процесса данной рабочей программой по дисциплине «Исто-

рия государства и права зарубежных стран»  не предусмотрено (п. 1.9 Положе-

ния). 

9.2. Методические рекомендации по проведению процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

9.2.1.Этапы формирования компетенций  

Название и содержание этапа 

Код(ы) формиру-

емых на этапе 

компетенций 

Этап 1. Формирование базы знаний: 

- лекции; 

- практические занятия по темам теоретического содержания; 

ОК-1 
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Название и содержание этапа 

Код(ы) формиру-

емых на этапе 

компетенций 

- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем тео-

ретического содержания 

Этап 2. Формирование умений и навыков практического 

использования знаний: 

- работа с текстом лекции, работа с учебниками, учебными по-

собиями и проч. из перечня основной и дополнительной лите-

ратуры, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», баз данных, СПС «Консультант.Плюс», иных  ин-

формационно-справочных и поисковых систем и т.п.;  

- самостоятельная работа по подготовке к практическим заняти-

ям, устным опросам, тестированию и выступлениям, выполне-

нию заданий. 

ОК-1, ОПК-2 

Этап 3. Проверка усвоения материала: 

- проверка подготовки материалов к практическим занятиям; 

- проведение устных опросов, тестирования; 

- выполнение учебных заданий,  в т. ч. заслушивание докладов 

по темам практических занятий 

ОК-1, ОПК-2 

 

9.2.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

В процессе преподавания дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран» для текущего контроля знаний обучающихся используются сле-

дующие формы:  

–   индивидуальный или групповой устный опрос; 

–   тестирование; 

–   доклады по темам; 

–  учебные задания 

Устный опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля 

усвоения теоретического материала по изученному материалу тем дисциплины. 

Перечень вопросов определяется уровнем подготовки учебной группы, а также 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, определе-

ний терминов и понятий, связность изложения материала, обоснованность суж-

дений, опора на учебную литературу, источники нормативно-правового регу-

лирования, судебную практику.  
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Также анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, пра-

вильность применения практических методов и приёмов, способность обосно-

вания выбранной точки зрения, глубина проработки практического материала. 

Тестирование 

Тестирование предполагает проверку усвоения программного материала 

обучающихся с использованием тестов – системы стандартизированных зада-

ний, позволяющих унифицировать процедуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающихся. 

Тестирование проводится, как правило, в течение 15 минут (при необхо-

димости до 20 минут) по темам в соответствии с данной программой и предна-

значено для проверки обучающихся на предмет освоения изученного материа-

ла.  
  Учебное задание – вид задания для самостоятельного выполнения обуча-

ющимися, в котором содержится требование выполнить какие-либо теоретиче-

ские или практические учебные действия. Учебные задания предполагают ак-

тивизацию знаний, умений и действий, либо – актуализацию ранее усвоенного 

материала. 

Учебные задания могут быть выполнены в виде: подготовки проектов 

нормативных актов, юридических документов, решения ситуационных задач, 

разбора проблемных ситуаций, докладов и представлены в печатной или руко-

писной форме, также обучающемуся может быть предложено сделать устный 

доклад (сообщение) продолжительностью 7–10 минут. 

Процедура оценивания знаний обучающихся в ходе устного опроса на 

практическом занятии: опрос обучающихся производится преподавателем в хо-

де проведения практического занятия (ПЗ) – в соответствии с вопросами по те-

мам, определёнными в РПД.  

Работа над учебным материалом складывается из изучения лекционных 

курсов, изучения нормативного акта, юридического документа, решения тема-

тических задач, анализа и разбора проблемных ситуаций (юридических казусов, 

ситуационных задач).  

       Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются обу-

чающимся либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по усмот-

рению преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на самосто-

ятельную работу, осуществляет преподаватель. 

    Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются 

обучающимся либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по 

усмотрению преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на са-

мостоятельную работу, осуществляет преподаватель. 

По итогам освоения дисциплины «История государства и права зарубеж-

ных стран» проводится промежуточная аттестация обучающихся в форме  зачё-
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та с оценкой , что предполагает устный ответ студента по билетам на теорети-

ческие вопросы. 

Зачёт с оценкой  является заключительным этапом изучения дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран»,  форма проверки и оценки 

уровня теоретических знаний, практических навыков обучающихся по изучен-

ной дисциплине для оценки степени сформированности соответствующих ком-

петенций за весь период изучения дисциплины. 

Дифференцированный зачёт по дисциплине проводится в 1 семестре обу-

чения.  

Обучающиеся имеют право сдавать дифференцированный зачет  по дис-

циплине «История государства и права зарубежных стран» при упри условии 

успешного прохождения всех контрольных мероприятий, предусмотренных ра-

бочей программой данной дисциплины в период семестра, предшествующий 

данному испытанию промежуточной аттестации. 

Преподаватели проводят с обучающимися учебных групп консультации, 

направленные на подготовку к зачетно-экзаменационной сессии. 

При проведении конкретной формы промежуточной аттестации обучаю-

щемуся предоставляется не менее 30 минут на подготовку к ответу. По оконча-

нии указанного времени обучающийся может быть приглашён для ответа. Обу-

чающийся может заявить преподавателю о своем желании отвечать без подго-

товки. 

При подготовке к устному ответу обучающийся может вести записи в ли-

сте устного ответа. 

 

 

9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине  

В учебном плане рефератов и курсовых работ не предусмотрено. 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля оста-

точных знаний по обеспечивающим дисциплинам  

Обеспечивающие дисциплины отсутствуют, т.к. в соответствии с учебным 

планом университета освоение дисциплины «История государства и права за-

рубежных стран» начинается в первом семестре.  

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

9.5.1Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 

Показатели 

Формирование компетенцийи критерии оценивания компе-

тенций 
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оценивания 

компетенций 

Этап I Этап II Этап III 

Знать: 

основные за-

кономерности 

и особенно-

сти развития 

права и госу-

дарства в 

разные эпохи; 

основные ис-

торические 

типы и фор-

мы государ-

ства и права, 

особенности 

государ-

ственного и 

правового 

развития от-

дельных 

стран; 

основопола-

гающие по-

нятия, терми-

ны и катего-

рии истории 

государства и 

права как 

науки, мето-

дологические 

основы ее 

изучения; 

конкретно-

исторический 

материал, со-

держащийся в 

документаль-

ных источни-

ках и реко-

мендованной 

литературе; 

  

Имеет представление 

об основных законо-

мерностяхи особенно-

стях развития права и 

государства в разные 

эпохи; Имеет пред-

ставление о историче-

ских типах и формах 

государства и права, 

особенностях государ-

ственного и правового 

развития отдельных 

стран;раскрывает ос-

новополагающие по-

нятия, термины и ка-

тегории истории госу-

дарства и права как 

науки, методологиче-

ские основы ее изуче-

ния; показывает зна-

ние конкретно-

исторического мате-

риала, содержащегося 

в документальных ис-

точниках и рекомен-

дованной литературе 

Раскрывает со-

держание зако-

номерностейи 

особенностей 

развития права и 

государства в 

разные эпохи; 

демонстрирует 

знание о исто-

рических типах 

и формах госу-

дарства и права, 

особенностях 

государственно-

го и правового 

развития от-

дельных стран; 

знает основопо-

лагающие поня-

тия, термины и 

категории исто-

рии государства 

и права как 

науки, методо-

логические ос-

новы ее изуче-

ния; показывает 

знание конкрет-

но-

исторического 

материала, со-

держащегося в 

документальных 

источниках и 

рекомендован-

ной литературе 

Показывает глубо-

кое знание законо-

мерностей и осо-

бенностей развития 

права и государства 

в разные эпохи; дает  

развернутую харак-

теристику истори-

ческих типов и 

форм государства и 

права, особенностей 

государственного и 

правового развития 

отдельных стран;  

свободно владеет 

понятиями, терми-

нами и категориями 

истории государства 

и права как науки, 

методологическими 

основами ее изуче-

ния; знаетконкрет-

но-исторический 

материал, содержа-

щейся в докумен-

тальных источниках 

и рекомендованной 

литературе 
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Уметь:  

анализиро-

вать источни-

ки права в их 

взаимосвязи с 

конкретно-

исторически-

ми условиями 

развития об-

щества; 

пользоваться 

историко-

правовыми 

методами в 

профессио-

нальной юри-

дической дея-

тельности. 

выражать и 

обосновывать 

свою пози-

цию и взгля-

ды по вопро-

сам, касаю-

щимся цен-

ностного от-

ношения к 

различным 

государ-

ственно-

правовым си-

стемам; 

анализиро-

вать и оцени-

вать формы 

организации 

и эволюцию 

государ-

ственного, 

общественно-

го и правово-

го устройства 

различных 

стран на раз-

Ориентируется в ос-

новном источников 

права в их взаимосвя-

зи с конкретно-

историческими усло-

виями развития обще-

ства;  демонстрирует 

умение пользоваться 

историко-правовыми 

методами в професси-

ональной юридиче-

ской деятельности. 

выражать и обосновы-

вать свою позицию и 

взгляды по вопросам, 

касающимся ценност-

ного отношения к раз-

личным государствен-

но-правовым систе-

мам; показывает спо-

собность анализиро-

вать и оценивать фор-

мы организации и эво-

люцию государствен-

ного, общественного и 

правового устройства 

различных стран на 

различных этапах раз-

вития человечества; 

ориентируется в пер-

спективах государ-

ственно-правового 

развития на основе 

осмысления историче-

ского опыта, генезиса 

цивилизации, анализа 

и оценки современных 

событий в мире и в 

стране. 

Может анализи-

ровать источни-

ки права в их 

взаимосвязи с 

конкретно-

историческими 

условиями раз-

вития общества; 

пользоваться 

историко-

правовыми ме-

тодами в про-

фессиональной 

юридической 

деятельности. 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию и 

взгляды по во-

просам, касаю-

щимся ценност-

ного отношения 

к различным 

государственно-

правовым си-

стемам; юриди-

чески правильно 

анализирует и 

оценивает фор-

мы организации 

и эволюцию 

государственно-

го, обществен-

ного и правового 

устройства раз-

личных стран на 

различных эта-

пах развития че-

ловечества; 

ориентируется в 

перспективах 

государственно-

правового раз-

вития на основе 

Свободно анализи-

рует источники пра-

ва в их взаимосвязи 

с конкретно-

историческими 

условиями развития 

общества; 

пользоваться исто-

рико-правовыми 

методами в профес-

сиональной юриди-

ческой деятельно-

сти. 

выражать и обосно-

вывать свою пози-

цию и взгляды по 

вопросам, касаю-

щимся ценностного 

отношения к раз-

личным государ-

ственно-правовым 

системам; юридиче-

ски грамотно и ква-

лифицированно 

анализирует и оце-

нивает формы орга-

низации и эволю-

цию государствен-

ного, общественно-

го и правового 

устройства различ-

ных стран на раз-

личных этапах раз-

вития человечества; 

ориентируется в 

перспективах госу-

дарственно-

правового развития 

на основе осмысле-

ния исторического 

опыта, генезиса ци-

вилизации, анализа 

и оценки современ-

ных событий в мире 
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личных эта-

пах развития 

человечества; 

ориентиро-

ваться в пер-

спективах 

государ-

ственно-

правового 

развития на 

основе 

осмысления 

историческо-

го опыта, ге-

незиса циви-

лизации, ана-

лиза и оценки 

современных 

событий в 

мире и в 

стране. 

 

осмысления ис-

торического 

опыта, генезиса 

цивилизации, 

анализа и оцен-

ки современных 

событий в мире 

и в стране. 

 

и в стране. 

Владеть:  

юридической 

терминологи-

ей; 

навыками ра-

боты с право-

выми актами; 

навыками 

анализа пра-

вопримени-

тельной и 

правоохрани-

тельной прак-

тики; разре-

шения право-

вых проблем 

и коллизий;  

Правильно использует 

юридическую терми-

нологию;  

демонстрирует навыки 

работы с правовыми 

актами;  

обнаруживает способ-

ность к анализу пра-

воприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

Хорошо владеет 

юридической 

терминологией; 

способен рабо-

тать с правовы-

ми актами; 

 демонстрирует 

навыки анализа 

правопримени-

тельной и пра-

воохранитель-

ной практики; 

разрешения пра-

вовых проблем и 

коллизий; 

 

Уверенно 

владеет юридиче-

ской терминологи-

ей;  убедительно 

демонстрирует спо-

собность работать с 

правовыми актами; 

свободно владеет 

навыками анализа 

правоприменитель-

ной и правоохрани-

тельной практики; 

разрешения право-

вых проблем и кол-

лизий 

 

  9.5.2 Показатели и критерии оценивания  по этапам формирования ком-

петенций: текущий контроль знаний, умений, навыков обучающихся 
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Название этапа 
Показатели оценивания 

 знаний, умений, навыков 

Критерии оценивания для те-

кущего контроля знаний обу-

чающихся 

Минимальный базовый уровень 

Этап 1. 

Формирование 

базы знаний 

 

 

Посещение лекций и практиче-

ских занятий 

Посещаемость не менее 90 % лек-

ций и практических занятий 

Ведение конспекта лекций Наличие конспекта по всем темам, 

вынесенным на лекционное обсуж-

дение 

Участие в обсуждении теорети-

ческих вопросов на практических 

занятиях 

Участие в обсуждении теоретиче-

ских вопросов тем на каждом прак-

тическом занятии 

Наличие на практических заняти-

ях требуемых материалов (учеб-

ная литература, конспекты и 

проч.) 

Требуемые для занятий материалы 

(учебная литература, конспекты и 

проч.) в наличии 

Наличие выполненных самостоя-

тельных учебных заданий по тео-

ретическим вопросам тем 

Задания для самостоятельной рабо-

ты выполнены своевременно 

 

 

 

 

                                              Базовый и  повышенный уровни 

Этап 2. 

Формирование 

умений и навы-

ков практическо-

го использования 

знаний 

Правильное и своевременное вы-

полнение учебных заданий 

Выступления по темам практиче-

ских занятий, семинаров выполне-

ны и представлены в установленной 

форме (устно или письменно) 

Способность обосновать свою 

точку зрения, опираясь на изу-

ченный материал, практические 

методы и подходы 

Способность обосновать свою точ-

ку зрения, опираясь на полученные 

знания, практические методы и 

подходы 

Составление конспекта Обучающийся может применять 

различные источники при подго-

товке к практическим занятиям 
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Название этапа 
Показатели оценивания 

 знаний, умений, навыков 

Критерии оценивания для те-

кущего контроля знаний обу-

чающихся 

Наличие правильно выполненной 

самостоятельной работы по под-

готовке к выступлениям на прак-

тических занятиях 

Обучающийся способен подгото-

вить качественное выступление, 

качественно выполнить задание, в 

т.ч. правильно решить задачу и т.п. 

Этап 3. 

Степень  

усвоения матери-

ала 

Степень активности и эффектив-

ности участия обучающегося по 

итогам каждого практического 

занятия 

Участие обучающегося в обсужде-

нии теоретических вопросов тем на 

каждом практическом занятии явля-

ется результативным, его доводы 

подкреплены весомыми аргумента-

ми и опираются на нормы законода-

тельства, материалы судебной прак-

тики 

Степень готовности обучающе-

гося к участию в практическом 

занятии, как интеллектуальной, 

так и материально-технической 

Представленные учебные задания 

(доклады т.п.) соответствуют требо-

ваниям по содержанию и оформле-

нию. 

Требуемые для занятий материалы 

(учебная литература, первоисточни-

ки, конспекты и проч.) в наличии 

Степень правильности выступле-

ний и ответов устного опроса, 

тестирования, выполнения учеб-

ных заданий 

Ответы на вопросы сформулирова-

ны, задания выполнены с использо-

ванием необходимых первоисточ-

ников 

Успешное прохождение текуще-

го контроля 

Устный опрос, тестирование и 

учебные задания текущего контроля 

пройдены и выполнены самостоя-

тельно в установленное время 

 

Устный опрос 

При устном опросе ответ должен соответствовать следующим критериям 

и системе оценки: 

- раскрыто содержание материала; 

-материал изложен грамотно, в определенной логической последователь-

ности; 

-продемонстрировано системное и глубокое знание программного мате-

риала, нормативных источников; 
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-точно используется юридическая терминология; 

-показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-

ми примерами, применять их в новой ситуации; 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литерату-

ры; 

- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов, которые исправляются по замечанию. 

Ответ, соответствующий таким критериям оценивается на  оценку «от-

лично». 

Ответ соответствует, в основном,  требованиям на оценку «отлично», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробе-

лы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию препо-

давателя.  

Ответ, соответствующий таким критериям оценивается на оценку «хоро-

шо». 

Ответ неполный, не продемонстрировано знание нормативных актов, со-

временной учебной и юридической литературы, допущены неточности при 

освещении второстепенных вопросов, не достаточное знание программного ма-

териала, отказ от ответа.  

Ответ, соответствующий таким критериям оценивается «удовлетвори-

тельно» 

     Выполнение учебных заданий  оценивается следующим образом: 

 

п\п Критерии оценки   Оценка 

1 Задание выполнено на 91-100 %, решение и ответ аккуратно 

оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная 

интерпретация выводов, аргументированно обоснована своя 

точка зрения, уверенно и получены правильные ответы на во-

просы преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

     отлично 

2 Задание выполнено на 90 %, решение и ответ аккуратно 

оформлены, выводы обоснованы, дана правильная и полная 

интерпретация выводов, обучающийся аргументированно 

обосновывает свою точку зрения, правильно отвечает на во-

просы преподавателя. 
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3 Задание выполнено на 81-89 %, ход решения правильный, не-

значительные погрешности в оформлении; правильная, но не 

полная интерпретация выводов, студент дает верные, но не 

полные ответы на вопросы преподавателя, испытывает некото-

рые затруднения в интерпретации полученных выводов 

 

       

 

 

     хорошо 

 

 

 

4 Задание выполнено на 74-80 %, ход решения правильный, зна-

чительные погрешности в оформлении; правильная, но не пол-

ная интерпретация выводов, студент дает правильные, но не 

полные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, 

испытывает определенные затруднения в интерпретации полу-

ченных выводов. 

5 Задание выполнено на 60-69 %, ход решения правильный, 

значительные погрешности в оформлении; правильная, но не 

полная интерпретация выводов, студент дает правильные, но 

не полные ответы на вопросы преподавателя, испытывает 

определенные затруднения в интерпретации полученных вы-

водов; 

Задание выполнено на 51-58 %, подход к решению правиль-

ный, есть ошибки, значительные погрешности при оформле-

нии, неполная интерпретация выводов, не все ответы на во-

просы преподавателя правильные, не способен интерпрети-

ровать полученные выводы 

  

удовлетвори-

тельно 

6 Задание выполнено на 49 %, решение содержит грубые 

ошибки, неаккуратное оформление работы, неправильная ин-

терпретация выводов, студент дает неправильные ответы на 

вопросы преподавателя; 

Задание выполнено на 20-40 %, решение содержит грубые 

ошибки, неаккуратное оформление работы, выводы отсут-

ствуют; не может прокомментировать ход решения задачи, 

дает неправильные ответы на вопросы преподавателя; 

Задание выполнено менее, чем на 20 %, решение     

содержит грубые ошибки,  не может  прокомментировать ход 

решения задачи, не способен сформулировать выводы 

Отказ от ответа на вопросы . 

неудовлетво-

рительно 

        

Тестирование 

          Критерии оценки по тестам: 

- «отлично» - 90-100% правильных ответов; 
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- «хорошо» - 70-90% правильных ответов; 

- «удовлетворительно» - 50-70% правильных ответов; 

-  «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов 

 

Доклад 

В докладе должны найти отражение: актуальность темы; цель проведения 

исследования темы; положения, раскрывающие основные проблемы; примеры 

из судебной практики; теоретические выводы, сделанные на основе проведён-

ного исследования темы.  

Основаниями для выставления оценки «отлично» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

высокое качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на заданные в ходе обсуждения вопросы; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «хорошо» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

удовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на большую часть заданных в ходе обсуждения вопросов; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «удовлетворительно» являются: 

отсутствие грамотного, связного и непротиворечивого изложения сути во-

проса; 

использование в докладе устаревших источников, недействующих норма-

тивных актов. 

Основаниями для выставления оценки «неудовлетворительно» являются: 

неудовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

неспособность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекомен-

дации; 

неспособность ответить на большую часть заданных в ходе обсуждения во-

просов; 

обоснованные сомнения в самостоятельности выполнения задания обучаю-

щимся. 

  

       

Соответствие  уровню  сформированности  компетенций  при текущем 

контроле 
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   Соответствие уровню сформированности  компетенций  (ОК-1; ОПК-2) 

Недостаточный  

уровень 

 

Минимальный  

уровень 

 

Базовый  

уровень 

 

Повышенный  

уровень  

 

Компетенции не 

сформированы.  

 

Знания отсутству-

ют, умения и навы-

ки не сформирова-

ны  

  Обучающийся де-

монстрирует:  

-существенные про-

белы в знаниях 

учебного материала 

и принципиальные 

ошибки при ответе 

на вопросы, непо-

нимание сущности  

дополнительных 

вопросов  

-отсутствует знание 

и понимание основ-

ных понятий и кате-

горий; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины;  

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кую степень кон-

тактности 

Компетенции сформиро-

ваны. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний, зна-

ния и понимание основ-

ных понятий и катего-

рий.  

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер.  

Демонстрируется низкий 

уровень самостоятельно-

сти практического навы-

ка. 

 

 

 

 

Компетенции сфор-

мированы. 

 

Знания обширные, 

системные.  

Умения носят репро-

дуктивный характер 

применяются к реше-

нию типовых заданий. 

Демонстрируется до-

статочный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практи-

ческого навыка 

Компетенции сфор-

мированы. 

 

Знания твердые, ар-

гументированные, 

всесторонние.  

Умения успешно 

применяются к ре-

шению как типовых 

так и нестандартных 

учебных заданий.  

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

 высокая адаптив-

ность практического 

навыка 
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9.5.3 Показатели и критерии оценивания  по этапам формирования компе-

тенций: промежуточный контроль знаний, умений, навыков обучающихся 

Зачет с оценкой    

Проведение зачета с оценкой  (1 семестр)   состоит из ответов на вопросы 

билета. На промежуточную аттестацию выносятся вопросы, охватывающие все 

содержание учебной дисциплины. 

   

Результаты освоения дисциплины обучающимся определяются  по че-

тырехбалльной системе выставления оценки: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»  

. 

Критерии оценивания результатов освоения дис-

циплины 

Оценка  

     Обучающийся демонстрирует всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание программного материала, 

основных правовых институтов, умение свободно выпол-

нять практические задания, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной програм-

мой. Ответ обучающегося аргументирован. 

     Показал сформированные знания, в целом успеш-

ное использование умений и владений основными навыка-

ми практического использования знаний.  Требуемые  

компетенции сформированы. 

     Оценка «отлично» не ставится в случаях система-

тических пропусков студентом лекционных  и практиче-

ских занятий по неуважительным причинам, отсутствия 

активной работы на практических занятиях. 

Отлично 

     Обучающийся показал сформированные, но со-

держащие отдельные пробелы знания, в целом успешное, 

но содержащее отдельные пробелы использование умений 

и владений основными навыками практического использо-

вания знаний.    

    Усвоил основную и знаком с дополнительной ли-

тературой; демонстрирует знание программного материа-

ла, умение выполнять практические задания; правильно, но 

не всегда точно и аргументировано излагает материал. 

   Требуемые компетенции в целом сформированы. 

   Оценка «хорошо» не ставится в случаях системати-

ческих пропусков обучающимся лекционных и практиче-

ских занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Обучающийся усвоил основной программный мате-

риал в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

Удовлетвори-

тельно 
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предстоящей работы по профессии; в целом справляется с 

выполнением заданий, предусмотренных программой; 

имеет фрагментарные знания по основным нормативным 

актам, основной литературой, рекомендованной програм-

мой; испытывает затруднения с использованием  умений и 

владений основными навыками практического использо-

вания знаний, с использованием научно-понятийного ап-

парата и терминологии курса 

Требуемые компетенции формируются. 

      У обучающегося наблюдаются существенные 

пробелы в знаниях, умениях и владениях основными навы-

ками практического использования знаний, фрагментарное 

усвоение основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и вы-

полнении предусмотренных программой заданий. 

       Требуемые компетенции  не формируются. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

9.6.1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успе-

ваемости  в форме устного опроса 

1) История государства и права зарубежных стран: понятие, предмет, периоди-

зация и связь с другими науками.  

2) Исторические условия возникновения государства в странах Древнего Во-

стока.  

3) Особенности государственного и общественного строя стран Древнего Во-

стока.  

4) Государственный и общественный строй Древнего Египта. Периодизация 

государственной истории.  

5) Основные черты права и суд в Древнем Египте.  

6) Государственный и общественный строй Древнего Вавилона.  

7) Законы Хаммурапи: общая характеристика.  

8) Собственность и обязательственные отношения по Законам Хаммурапи.  

9) Брак и лично-имущественные отношения в семье по Законам Хаммурапи.  

10) Уголовное право и судопроизводство по Законам Хаммурапи.  

11) Периодизация государственной истории Древней Индии. Государственный 

и общественный строй Древней Индии.  

12) Законы Ману: общая характеристика.  

13) Институты вещного права и виды договоров по Законам Ману.  

14) Преступления и наказания по Законам Ману. Организация суда и правила 

судопроизводства.  

15) Государственный и общественный строй в Древнем Китае.  
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16) Основные черты права Древнего Китая.  

17) Характерные черты античных государств.  

18) Периодизация государственной истории Древней Греции.  

19) Реформы Тесея в Древних Афинах: общая характеристика.  

20) Реформы Солона в Древних Афинах: общая характеристика.  

21) Реформы Клисфена в Древних Афинах: общая характеристика.  

22) Афинская демократия периода расцвета.  

23) Государственный строй в Древней Спарте.  

24) Общественный строй в Древней Спарте.  

25) Право Древней Греции: общая характеристика. Имущественные отношения. 

Семейное и наследственное право.  

26) Уголовное право в Древней Греции.  

27) Периодизация государственной истории Древнего Рима.  

28) Реформы Сервия Туллия и образование государства в Древнем Риме.  

29) Государственный строй Древнего Рима в период Республики.  

30) Государственный строй Древнего Рима в период Принципата.  

31) Государственный строй Древнего Рима в период Домината.  

32) Правовое положение физических лиц в Древнем Риме.  

33) Основные этапы истории римского права. Источники и система. Значение 

римского права.  

34) Законы ХІІ таблиц в Древнем Риме: общая характеристика и значение. 

 

9.6.2. Типовые  задания для проведения текущего контроля 

1. Авилум взял у тамкара в долг 20 мешков пшеницы с условием, что од-

ну часть долга он вернет со следующего урожая, а другую должен отработать 

раб авилума, который оставался у тамкара в качестве залога. Однако, через не-

которое время из-за тяжелой работы и жестокого обращения раб умер. Тамкар 

потребовал предоставить другого раба для выполнения условий договора, но 

авилум отказался и обратился в суд. Как должен быть разрешен спор? Решить 

задачу опираясь на законы царя Хаммурапи 

2. Капур продал соседу вола, но уже через день стал сожалеть об этом. Он 

предложил соседу расторгнуть сделку и вернуть все в исходное предложение: 

сосед возвращает Капуру вола, а тот ему деньги. Сосед отказался. Капур обра-

тился с жалобой в суд. Правомерны ли действия Капура? Разрешите ситуа-

цию, руководствуясь законами Ману. 

3. Во время строительства дома Октавий самовольно использовал в каче-

стве перекрытий несколько бревен, лежащих на территории соседа. Когда сосед 

узнал об этом, он потребовал вернуть бревна. Октавий отказался.   Правомерен 
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ли отказ Октавия? Как должен быть разрешен спор. Для разрешения ситуации 

используйте Законы XII таблиц. 

9.6.3. Примерный перечень тем для докладов 

 

1. Первобытное общество: периоды, организация власти, обществен-

ное устройство. 

2. Догосударственное право: источники, черты, значение. 

3. Понятие и характеристика восточной деспотии. 

4. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

5. Варно-кастовая социальная структура и организация власти в Древ-

ней Индии. 

6. Законы Ману как древнеиндийский источник права. 

7. Кодекс царя Хаммурапи как источник права Древнего Вавилона. 

8. Общая характеристика государства и права античного мира. 

9. Периодизация и особенности общественного и государственного 

устройства Древней Греции. 

10. Сравнительный анализ государств Афины и Спарта. 

11. Реформы Солона и Клисфена в Древней Греции. 

12. Особенности классической греческой демократии как формы госу-

дарственного устройства. 

13. Периодизация и особенности государственного устройства Древне-

го Рима. 

14. Сравнительный анализ государственности Римской республики и 

Римской империи. 

15. Законы 12 таблиц. Институции Гая. 

16. Источники и основные институты классического римского права. 

17. Рецепция римского права в средние века и в современности. 

18. Свод законов Юстиниана. 

19. Значение наследия античного мира для последующего развития 

общества, государства и права. 

20. Общая характеристика общественных и государственно-правовых 

институтов феодальной Европы. 

21. Виды монархий в средневековой Европе. 

22. Характеристика и сущность Франкского государства. 

23. Салическая правда как источник права раннефеодальной Европы. 

24. Возникновение общего права и суда присяжных в Англии. 

25. Великая хартия вольностей 1215 года как первый акт конституци-

онного значения в Европе. 

 

9.6.4.Содержание тестов для текущего контроля  

 

   Примерные тестовые  задания  по освоению  тем курса.  

1. Какое из перечисленных древневосточных государств может быть отнесено к 

разряду «восточных деспотий»?  
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А) Древний Египет;  

Б) Древний Вавилон;  

В) Хеттское государство;  

Г) Древняя Индия.  

 

2. В каком древнеегипетском законодательном своде содержатся нормы, регу-

лирующие имущественные отношения?  

А) законы Менеса;  

Б) законы Асихиса;  

В) законы Бокхориса;  

Г) законы Псамметиха.  

 

3. Какой срок был установлен законами Хаммурапи в качестве предельного 

срока для отработки долга?  

А) один год;  

Б) три года;  

В) пять лет;  

Г) пожизненно.  

 

4. Представители какой из древнеиндийских варн назывались «единождырож-

денными»?  

А) шудры;  

Б) вайши;  

В) кшатрии  

Г) брахманы.  

 

5. Какой из перечисленных ниже древнеиндийских юридических памятников 

содержит советы царю по управлению государством?  

А) Веды;  

Б) АртхашастраКаутильи; В) Законы Ману;  

Г) Яджнавалкья.  

 

6. К какой из цензовых категорий относились в Афинах лица, чей годовой до-

ход составлял 500 медимновзера в год?  

А) пентакосиомедимны;  

Б) всадники;  

В) зевгиты;  

Г) феты.  

 

7. Какой судебный орган в Афинах рассматривает в первой инстанции дела о 

преступлениях против государства?  

А) ареопаг;  

Б) гелиэя 

В) суд эфетов;  
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Г) суд диэтетов. 

 

8. Какая из перечисленных магистратур в республиканском Риме отно-силась к 

разряду экстраординарных?  

А) консул;  

Б) претор;  

В) цензор;  

Г) диктатор.  

 

9. Какой из разделов Свода цивильного права Юстиниана включает в се-бя вы-

держки из произведений наиболее авторитетных юристов?  

А) Институции;  

Б) Дигесты;  

В) Кодекс;  

Г) Новеллы.  

 

10. Какой титул в Франкском королевстве носили королевские чиновни-ки, 

осуществлявшие судебные и административные полномочия на местах?  

А) герцоги;  

Б) маркграфы;  

В) графы;  

Г) бароны. 

 

11. Назовите, решения какого из перечисленных судебных органов легли в ос-

нову «права справедливости» и средневековой Англии?  

А) суд лорда-канцлера;  

Б) суд общих тяжб;  

В) суд королевской общей скамьи;  

Г) суд казначейства.  

 

12. К какому из видов преступлений в средневековой Англии относили насиль-

ственное проникновение и поджог жилища?  

А) тризн;  

Б) фелония;  

В) мисдиминор;  

Г) данные деяния не относились к разряду преступлений  

13. Какой из перечисленных конституционных актов относится к разряду ок-

троированных?  

А) Конституция США 1787 г.;  

Б) Конституция Франции 1795 г.;  

В) Конституция Германской империи 1849 г.;  

Г) Конституция Пруссии 1850 г.  
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14. Какой из действующих гражданских кодексов построен по так называемой 

пандектной системе?  

А) Кодекс Наполеона;  

Б) Германское гражданское уложение;  

В) Единообразный торговый кодекс;  

Г) Гражданский кодекс РФ.  

 

15. Назовите высший судебный орган по административным делам в современ-

ной Франции:  

А) Сенат;  

Б) Кассационный Суд;  

В) Государственный совет. 

Г) Апелляционный суд. 

 

9.6.5.Контрольные вопросы промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

1. Предмет науки «История государства и права зарубежных стран», ее взаимо-

связь с другими науками.  

2. Общественный, государственный строй и право Древнего Египта.  

3. Общественный, государственный строй и право Древнего Вавилона. Законы 

царя Хаммурапи.  

4. Государства и право Древнего Китая  

5. Общественный, государственный строй и право в Древней Индии. «Законы 

Ману».  

6. Общественный и государственный строй Афин в V в. до н.э.  

7. Общественный и государственный строй Спарты.  

8. Реформы Солона в Афинах – земельная, цензовая, судебная и администра-

тивная.  

9. Возникновение государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия.  

10. Государственный строй Римской республики.  

11. Римская империя, ее общественный и государственный строй. Принципат и 

доминат.  

12. Развитие судебного процесса в Древнем Риме. 

13. Характеристика Законов XII таблиц.  

14. Преступления и наказания по римскому праву классического периода.  

15. Государство и право Византии.  

16. Государство франков, его общественный и политический строй. (Династии 

Меровингов и Каролингов).  

17. Право франков. Характеристика Салической правды.  

18. Сословно-представительная монархия во Франции. Великий мартовский 

ордонанс 1357 г.  

19. Абсолютная монархия во Франции.  

20. Источники и характерные черты феодального права Франции.  

21. Раннефеодальное государство в Германии, его общественный строй.  
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22. Сословно-представительная монархия в Германии, ее общественный строй.  

23. Золотая Булла 1356 г. о выборах императора и распределении полномо-чий 

между князьями-избирателями.  

24. Характеристика Прусского государства.  

25. Становление абсолютизма в Пруссии и Австрии.  

26. Особенности германского средневекового права. «Саксонское зерцало».  

27. Характерные черты германского феодального права. Уголовное и процессу-

альное право.  

28. Сословно-представительная монархия в Англии. Великая Хартия вольно-

стей 1215 г.  

29. Особенности английского абсолютизма.  

30. Общественный и государственный строй Арабского Халифата. Возникнове-

ние и развитие мусульманского права.  

31. Феодальное государство и право Китая.  

32. Феодальное государство и право Японии.  

33. Возникновение буржуазного государства в Англии.  

34. Особенности развития английского права. Возникновение англосаксонской 

правовой системы.  

35. «Долгий парламент» в Англии. Конституционный конфликт между королем 

и парламентом (1640–1642 г). Гражданская война между королем и парламен-

том, провозглашение республики.  

36. Протекторат Кромвеля. «Орудие правительственной власти» (1653 г.) как 

конституционно-правовая легитимация авторитарного правления.  

37. Реставрация Стюартов и оформление конституционной монархии в Англии.  

38. Хабеас корпус акт 1679 г. Билль о правах 1689 г.  

39. Война североамериканских колоний за независимость. Декларация незави-

симости США 1776 г. Статьи конфедерации 1781 года.  

40. Конституция 1787 г. Билль о правах. Особенности становления буржуазного 

права в США. 41. Гражданская война между севером и югом и изменения в об-

щественном и государственном строе США. Поправки к Конституции США.  

42. Великая французская революция и изменение государственно-политической 

системы. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  

43. Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное 

оформление. Становление империи.  

44. Характеристика Конституции Франции 1791 г.  

45. Провозглашение первой республики во Франции.  

46. Якобинская диктатура (1793–1794 гг.). Декларация прав человека и гражда-

нина 1793 г. Конституция Франции 1793 г.  

47. Характеристика Конституции Франции 1795 г. Термидорианская реакция во 

Франции.  

48. Установление консульства во Франции. Конституция 1799 г. Установление 

империи.  

49. Легитимная монархия во Франции. Конституционная хартия 1814 г.  

50. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г.  
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51. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г.  

52. Парижская Коммуна, ее государственный строй и право.  

53. Гражданский кодекс французов 1804 г. (кодекс Наполеона).  

54. Уголовный кодекс Франции 1810 г.  

55. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г.  

56. Германская государственность в первой половине XIX века. Падение Свя-

щенной Римской империи (1806 г.) и создание Германского союза.  

57. Общегерманская конституция 1849 г. Прусская конституционная хартия 

1850 г.  

58. Объединение Германии и создание империи (1871 г). Конституция Герман-

ской империи 1871 г.  

59. Разработка и принятие Германского гражданского уложения. Институт 

юридических лиц (общества и учреждения). Право собственности и его ограни-

чения. Обязательственное право.  

60. Революция 1868 г. в Японии. Буржуазные реформы конца ХIХ века. Кон-

ституция 1889 г.  

61. Революция 1811 г. в Китае и провозглашение республики.  

62. Поправки к Конституции США в новейший период.  

63. Антитрестовское законодательство США. «Новый курс» Ф. Рузвельта.  

64. Основные изменения в государственном строе Великобритании в ХХ веке: 

парламент, правительство. Акт о народном представительстве 1948 г. Местное 

управление.  

65. Эволюция государственно-политической системы III Республики. Падение 

III Республики и возрождение авторитаризма.  

66. IV Республика во Франции. Конституция 1946 г.  

67. Пятая республика во Франции. Конституция Франции 1958 г. 

68. Государственный строй Веймарской республики. Конституция Германии 

1919 г.  

69. Установление нацистской диктатуры в Германии. Механизм и государ-

ственный строй.  

70. Законодательство нацисткой диктатуры в Германии.  

71. Установление и развитие республики в Италии после Второй мировой вой-

ны. Конституция 1947 г. Структура и полномочия высших органов власти. Ад-

министративно-территориальное устройство.  

72. Военный разгром японского милитаризма. Конституция Японии 1946 г.  

73. Преобразование государственного строя Италии после Второй мировой 

войны. Конституция 1947 г.  

74. Образование ФРГ и ГДР. Характеристика Боннской конституции 1949 г. 

Объединение Германии (1990 г).  

75. Характеристика государственного строя современной Германии (с 1991 г.)  

76. Национально-освободительное движение в Индии. Конституционные акты 

1919 и 1935 гг.  

77. Образование Индийской республики. Конституция 1950 г.  

78. Образование Китайской Народной Республики и ее право.  
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79. Уголовное право и процесс в Великобритании в ХХ веке.  

80. США после первой мировой войны. Американская государственность в ХХ 

веке: эволюция политической системы и конституционного строя. 

 

 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Методика преподавания дисциплины «История государства и права зару-

бежных стран»  характеризуется совокупностью методов, приёмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию содержания и учебно-воспитательных 

целей дисциплины, которая может быть представлена как некоторая методиче-

ская система, включающая методы, приемы и средства обучения. Такой подход 

позволяет более качественно подойти к вопросу освоения дисциплины обуча-

ющимися. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции и  при освоении лекционных материалов 

 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и состав-

ляют основу теоретической подготовки обучающихся по дисциплине. Лекции 

предназначены не только и не столько для сообщения какой-то информации, а, 

в первую очередь, для развития мышления обучаемых.  

Одним из способов, активизирующих мышление, является такое построе-

ние изложения учебного материала, когда обучающиеся слушают, запоминают 

и конспектируют излагаемый лектором учебный материал, и вместе с ним 

участвуют в решении проблем, задач, вопросов, в выявлении рассматриваемых 

явлений. Такой методический прием получил название проблемного изложения. 

Лекция приносит пользу и становится продуктивной, когда сопровождает-

ся записями обучающихся.  Результаты конспектирования могут быть пред-

ставлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-

речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника.  

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуж-

даются в пояснении. 

  Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положе-

ний и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-

ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
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нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источни-

ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 

для работы. 

Приступая к изучению той или иной темы лекции, прежде всего, необхо-

димо обращаться к первоисточникам, т. е. к федеральным законам, подзакон-

ным нормативным актам, регулирующим порядок формирования, деятельность 

и иные вопросы. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскры-

вающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной учебной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений 

Следует внимательно прочитать нормативный акт или материалы судеб-

ной практики и попытаться выделить наиболее важные правовые нормы, обра-

щая внимание на терминологию,  стиль изложения, обоснование, мотивировку 

и т.д.  

Затем обратиться к иным источникам: текстам лекций, учебникам и учеб-

ным пособиям, основной и рекомендуемой литературе, перечень которых 

предусмотрен настоящей РПД. 

 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению    матери-

алов практических занятий 

Практическое занятие проводится в целях: выработки практических уме-

ний и приобретения навыков при решении управленческих задач, приобретения 

навыков нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждо-

го студента, форма занятия – групповая, а основной метод, используемый на 

занятии – метод практической работы. 

В дидактической системе изучения дисциплины практические занятия 

стоят после лекций. Таким образом, дидактическое назначение практических 

занятий – закрепление, углубление и комплексное применение теоретических 

знаний, выработка умений и навыков обучающихся в решении практических 

задач. Вместе с тем, на этих занятиях, осуществляется активное формирование 

и развитие навыков и качеств, необходимых для последующей профессиональ-

ной деятельности. 

Интерактивные практические занятия по дисциплине имеют целью: 
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- углубление, расширение и конкретизацию теоретических знаний, полу-

ченных на лекции, до уровня, на котором возможно их практическое использо-

вание; 

-решение  конкретных практических задач  с целью приобретения навыков 

применения  норм  права  в сфере  коммерческой деятельности, в том числе на 

предприятиях воздушного транспорта; 

- отработку навыков и умений в пользовании материалами и обзорами су-

дебной практики для  информационно-аналитической работы; 

- отработку умения использования ПК, справочными правовыми система-

ми (СПС); 

- проверку теоретических знаний. 

Основу интерактивных практических занятий составляет работа каждого 

обучаемого, по приобретению умений и навыков использования закономерно-

стей, принципов, методов, форм и средств, составляющих содержание дисци-

плины в профессиональной деятельности и в подготовке к изучению других 

дисциплин, формирующих компетенции выпускника. 

 Интерактивным практическим занятиям предшествуют лекции и целена-

правленная самостоятельная подготовка обучающихся. 

 В зависимости от специфики темы практические занятия условно можно 

разделить на две группы. 

Основным содержанием первой группы занятий является решение задач, 

юридических казусов,  разработка документов, локальных нормативных актов, 

выполнение заданий и других работ, второй группы – овладение методикой 

анализа законодательства и принятия решений. 

Любое практическое занятие начинается, как правило, с формулирования 

его целевых установок. Понимание обучающимися целей и задач занятия, его 

значения для специальной подготовки способствует повышению интереса к за-

нятию и активизации работы по овладению учебным материалом. 

Вслед за этим производится краткое рассмотрение основных теоретиче-

ских положений, которые являются исходными для работы обучаемых на дан-

ном занятии. Обычно это делается в форме опроса обучающихся, который слу-

жит также средством контроля за их самостоятельной работой.  Обобщение во-

просов теории может быть поручено также одному из обучающихся. В этом 

случае соответствующее задание дается заранее всей учебной группе, что слу-

жит дополнительным стимулом в самостоятельной работе.  В заключении пре-

подаватель дает оценку ответов обучающихся и приводит уточненную  форму-

лировку теоретических положений. 

Основную часть практического занятия составляет работа обучающихся 

по выполнению учебных заданий под руководством преподавателя.  

Подготовка к практическому занятию  обучающегося включает 2 этапа: 

- организационный; 

- закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
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- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в рабо-

те. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к за-

нятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь ма-

териал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-

тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе 

этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изу-

чаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для бесе-

ды на практическом занятии или для выполнения какого-либо задания. Подоб-

ного рода работа также может предполагать подготовку  доклада или сообще-

ния, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для орга-

низации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавате-

лю. Предварительно следует продумать вопросы, которые требуют разъясне-

ния. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 

объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные зна-

ния для решения практических задач. 

При подготовке к практическим занятиям  самостоятельно следует изу-

чить нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

судебную практику. Самоподготовка предусматривает общение с преподавате-

лем для получения консультаций по сложным для понимания вопросам и логи-

ке их изучения. Возникающие вопросы необходимо обсуждать на практических 

занятиях. 
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Для получения дополнительных и более глубоких знаний следует изучать 

монографическую литературу, научные статьи, указанные в списке дополни-

тельной литературы. 

 

Доклад.  

Целью подготовки доклада является привлечение внимания обучающихся  

к наиболее сложным вопросам курса, которые имеют не только теоретическое, 

но и практическое значение, формирование и развитие  навыков самостоятель-

ного изучения научной литературы, умения делать собственные аргументиро-

ванные выводы и иллюстрировать их правильно подобранными примерами из 

судебной практики по делам, вытекающим из хозяйственных споров,  высту-

пать перед аудиторией и вести дискуссию. 

Конкретные проблемы для освещения в докладах выбираются обучающи-

мися перед соответствующим практическим занятием, после чего с преподава-

телем в обязательном порядке обсуждаются формулировка темы выступления и 

общее содержание доклада. При этом в докладе должны найти отражение: ак-

туальность выбранной темы; цель проведения исследования; положения, рас-

крывающие основные проблемы; примеры из судебной практики; теоретиче-

ские выводы, сделанные на основе проведенного исследования.  

Доклад подготавливается в письменной форме, в конце даётся список ис-

пользованной литературы. Все приводимые в тексте цитаты, примеры, стати-

стические данные приводятся со ссылками на их источники. Ссылки на источ-

ники, также как и список использованной литературы, оформляются в строгом 

соответствии с требованиями библиографического стандарта. 

При использовании цитат нужно иметь в виду, что цитирование должно 

быть точным (дословным). Возможно сокращение цитируемого текста с ис-

пользованием знака для замены изъятого фрагмента.  

Пример ссылки на цитату из учебника( монографии,статьи) 

 Иванова Е.В., характеризуя предпринимательские правоотношения, пи-

шет, что « …..приводится текст…………..» [12, c 23-24 ], где 12 – номер учеб-

ника в списке использованной литературы, с.23-24, номер цитируемой страни-

цы.  

В самом списке оформление литературы следующее: 

12. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Е. В. Иванова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07947-0. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/17790DFC-496E-4421-B121-9990A 70CC6A6 

Если цитата приводится не дословно, а передается общее содержание 

написанного, то ссылка все равно необходима. В этом случае после ее порядко-

вого обозначения ставится [См.:12, гл.4] При таком свободном изложении ис-

пользуемого текстового фрагмента важно, чтобы точно, без искажений переда-

валась мысль автора. 

http://www.biblio-online.ru/book/17790DFC-496E-4421-B121-9990A%2070CC6A6
http://www.biblio-online.ru/book/17790DFC-496E-4421-B121-9990A%2070CC6A6
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В тех случаях, когда в одном литературном источнике содержится цитата 

из другого произведения, но её не представляется возможным проверить по 

первоисточнику в силу объективных причин, то подобная цитата оформляется 

так: [Цит. по  12, с. 18]. Когда в докладе приводится позиция учёного (или ряда 

ученых), то в тексте  пишутся сначала инициалы автора, затем его фамилия. 

Например: «При рассмотрении этого вопроса мы не согласны с мнением Е.В. 

Ивановой и Л. Ю. Чернышевым о ……………[12, с15-16, 18,с.234-236 ], далее 

обосновывается собственная позиция………»  либо   «В данном случае мы при-

соединяемся к точке зрения Л. Ю. Чернышева[18, с.98], действительно……….». 

Количество и специфика использованной юридической практики опреде-

ляется характером и содержанием доклада. При этом в списке должны содер-

жаться, как правило, законодательные акты, регламентирующие исследуемые 

отношения, теоретические источники (учебники, книги ведущих ученых-

юристов, монографии, сборники трудов), брошюры и статьи, опубликованные в 

периодической печати по теме доклада, Internet-источники. Сведения об источ-

никах следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте 

(либо в алфавитном порядке) и нумеровать арабскими цифрами, печатать с аб-

зацного отступа. Приводимые в списке литературы использованные источники 

должны быть изданы (или опубликованы) в последние пять лет (исключение 

составляют законодательно-нормативные документы). 

 Обучающиеся должны быть готовы к участию в обсуждении докладов. 

На что обратить внимание при выступлении (докладе):  

1. Общее впечатление: внешний вид; речь (грамотная, самостоятельная, 

без использования шпаргалок, уверенная, свидетельствующая о знании темы); 

корректное и вежливое отношение к другим участникам учебного процесса. 

 2. Логика построения выступления: наличие обращения к слушателям 

учебной группы; определение актуальности работы; выявление проблемы, цели 

и задач работы; сообщение о наиболее важных содержательных элементах до-

клада; примеры, иллюстрирующие представленные сюжеты работы; выводы по 

итогам работы; наличие завершающей фразы (общий итог, перспективы разра-

ботки проблемы и т.д.).  

3. Правильное использование специальных (юридических) понятий в раз-

работке темы.  

4. Грамотное использование наглядности (применение компьютерных 

технологий, наличие схем, графиков, таблиц, т.д., работающих на раскрытие 

темы).  

Готовясь к устной презентации следует:  

- продумать свое обращение к слушателям учебной группы;  

- составить структуру устной презентации (не обязательно она полностью 

повторить письменный вариант работы, но непременно будет в целом соответ-

ствовать ему);  

- в том случае, если   планируется  использовать электронную презента-

цию: сделать ее в соответствии со структурой устного выступления; подобрать 

иллюстративный ряд; избегать стремления включить всю информацию (прого-
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вариваемые тексты) в слайды презентации; добиться синхронизации устного 

выступления и представления слайдов электронной презентации; быть готовым 

к тому, что могут возникнуть неполадки с техникой (стоит продумать вариант 

презентации  без использования техники);  

- выучить структуру ответа: ключевая фраза, самые важные определения, 

идеи;  

- к каждой части выступления желательно привести пример и прокоммен-

тировать его. 

Обучающийся должен показать в докладе, что теоретические положения 

связаны с правовой действительностью и находят в ней отражение. Обучаю-

щийся также должен показать и умение работать с нормативным материалом. 

Характер и объем изучения нормативного материала определяются темой и 

направленностью доклада. При этом ссылки на законодательство должны быть 

точными и сопровождаться указанием полного названия, даты принятия, номе-

ра с обозначением места официального опубликования. 

Продолжительность доклада не должна превышать 10-12 минут в форме 

презентаций. После этого докладчику могут быть заданы вопросы. Текст до-

клада (вместе с презентационным материалом) в конце занятия передаётся пре-

подавателю. 

Самостоятельная работа является обязательным компонентом дисци-

плины. Организация самостоятельной работы обучающихся (аудиторной и вне-

аудиторной) обеспечивает решение следующих задач: постепенной подготовки 

к переходу от изучения учебного материала к способности самостоятельно ана-

лизировать его, систематизировать материал, выделять главное, делать выводы, 

аргументировать. 

При изучении дисциплины следует использовать следующие виды само-

стоятельной работы: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников ин-

формации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

- написание  письменного задания по заданной теме; 

-подготовка докладов, научных статей и участие в научных студенческих 

конференциях. 

-подготовка докладов и участие в СНО «Воздушное право». 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- самостоятельная работа над лекционным материалом; 

- выполнение индивидуальных заданий и тестов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- изучение базовой и общепрофессиональной литературы, материалов 

международных конференций, газетных статей по темам программы; 

- изучение обзоров судебной практики арбитражных судов по граждан-

ским  и  судебной практики по уголовным делам, иных материалов судебной 

практики.  

- подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам программы. 
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Также используются модельные задания, тесты, анализ предложенной си-

туации, составление процессуальных документов, индивидуальная работа сту-

дентов с Интернет- ресурсами. 

Успешное выполнение тестовых заданий является одним из условий 

прохождения текущей аттестации по дисциплине.  

Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. Для вы-

полнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный мате-

риал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников.  

Формами тестовых заданий являются:  

1. Закрытая (с выбором одного или нескольких заключений).  

2. Открытая (с заданием вписать самостоятельно правильный ответ).  

3. На установление правильной последовательности (дат, этапов и т.д.).  

4. На установление соответствия (авторов их монографиям, терминов их 

дефинициям и т.д.).  

У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или не-

скольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Тест выпол-

няется обучающимися самостоятельно во время  практических занятий.      

Обучающийся имеет возможность самостоятельно готовиться к тестиро-

ванию.  

 

Методические указания по работе с юридической литературой 

Подбирать целесообразно в первую очередь новую литературу, поскольку 

в ней отражены последние научные достижения по данной проблеме, совре-

менные законодательство и правоприменительная практика. Использование ли-

тературных источников прежних лет должно быть скорректировано примени-

тельно к современному законодательству и более поздним взглядам ученых и 

практических работников.  

При изучении дисциплины необходимо руководствоваться действующим 

законодательством(последняя редакция на момент обновления СПС «Консуль-

тант.Плюс»(www.consultant.ru)  (или) других информационно-справочных си-

стем), документами ИКАО, опубликованными  на сайте http://www. 

aviadocs.net/icaodocs. 

  Необходимый для  работы цифровой, фактический и аналитический ма-

териал можно найти в «Вестнике Конституционного Суда РФ», «Бюллетене 

Верховного Суда РФ», «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ», «Бюлле-

тене Министерства юстиции РФ», на официальных сайтах  Федерального 

агентства воздушного транспорта https://www.favt.ru/, и Министерства транс-

порта https://www.mintrans.ru/, в публикуемых обзорах судебной практики, мо-

гут быть использованы материалы по месту прохождения практик ( в судах, ор-

ганах юстиции, прокуратуры, внутренних дел, профильных организациях).  

 Доступ к ним может предоставляться в учебных помещениях кафедры 

(через компьютерную технику) либо в читальном зале  Университета граждан-

ской авиации. 

http://www.consultant.ru/
https://www.favt.ru/
https://www.mintrans.ru/
https://www.mintrans.ru/
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При работе с литературой и нормативными правовыми актами следует 

точно фиксировать их выходные данные. Сведения о книге помещаются обыч-

но на обороте титульного листа, реже – на последней странице текста. Это фа-

милия и инициалы автора (авторов) или редактора (редакторов), наименование 

книги или статьи, место издания, год издания, издательство и общее число 

страниц. Устанавливаются также все выходные данные и место официального 

опубликования для нормативно-правовых актов, а равно для судебной и иной 

юридической практики. Если материалы получены с электронного ресурса, то 

необходимо зафиксировать их электронный адрес. Если нормативные правовые 

акты и официальные материалы получены по справочным правовым системам, 

то место их официального опубликования можно установить через раздел 

«Справка». 

Одновременно с изучением литературы следует подбирать примеры из 

юридической практики для обоснования теоретических положений.  

Изучение дисциплины осуществляется в тесном взаимодействии с други-

ми дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с уче-

том специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспе-

чить сочетание изучения научного толкования того или иного понятия, давае-

мого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой , выполнением практи-

ческих заданий, подготовкой докладов. 

Для успешного усвоения материала и получения устойчивых знаний тре-

буется соблюдать следующие условия.  

Во-первых, посещать лекционные занятия, на которых преподаватели ак-

центируют внимание на основных темах данного курса и их главных вопросах.     

Во-вторых, важное значение имеют практические занятия, где обучающи-

еся не только получают новые знания, умения и навыки, но и закрепляют ранее 

полученные и имеют возможность проконсультироваться у преподавателя по 

вопросам, представляющим определенные трудности.  

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки. Для успеш-

ного обучения необходимо иметь подборку учебной литературы, достаточную 

для изучения дисциплины. При этом следует иметь в виду, что нужна учебная 

литература различных видов: б) основная учебная литература – учебники, 

учебные и учебно-методические пособия; в) дополнительная научная литера-

тура – монографии, сборники научных статей, публикации в научных журна-

лах; г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терми-

нологические справочники. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному освоению пропу-

щенных тем дисциплины. 

 Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и 

количество пропущенных учебных часов. Форма отработки обучающимся 

пропущенного занятия выбирается преподавателем. Отработка обучающимся 

пропущенных лекций проводится в следующих формах: 
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1) самостоятельное написание обучающимся краткого конспекта по теме 

пропущенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем 

2)подготовки доклада по пропущенной теме 

На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписа-

нию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре. При 

себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его вы-

полнению. 

 Далее под контролем преподавателя выполняется практическая работа, 

обучающийся  устно или письменно отвечает на вопросы преподавателя. Про-

пущенные лекции и практические занятия должны отрабатываться своевре-

менно, до рубежного контроля по соответствующему разделу учебной дисци-

плины. Отработка засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачётный 

уровень теоретической осведомлённости по пропущенному материалу. 

В период подготовки к сессии обучающиеся обращаются  к первоисточ-

никам: нормативным документам, к учебно-методическому материалу: матери-

алам лекций,  основной и дополнительной литературе,  закрепляют полученные 

знания, умения и навыки. Подготовка  включат в себя два этапа:  

- самостоятельная работа в течение семестра;  

- повторение и уточнение материалов по всем темам дисциплины в те-

чение семестра. 
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