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Введение 

Магистр - это образовательно-квалификационный уровень выпускника 

магистратуры, который на основе квалификации бакалавра или специалиста 

получил углубленные специальные навыки и знания инновационного 

характера, имеет определенный опыт их применения и продуцирования для 

решения профессиональных проблемных задач в определенной области. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», по 

профилю подготовки «Теория и история государства и права» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания.  

Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной 

научной базой, владеть методологией научного творчества, современными 

информационными технологиями, методами получения, обработки, хранения 

и использования научной информации, быть способным к плодотворной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 
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Магистерская программа включает в себя две составные части - 

образовательную и научно-исследовательскую. Содержание научно-

исследовательской работы магистра определяется индивидуальным планом. 

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а  также 

установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом работы и прошедший практику, допускается к 

итоговой аттестации. Она включает сдачу итоговых государственных 

экзаменов и защиту магистерской диссертации, которые проходят публично. 

Государственная итоговая аттестация является важным и 

завершающим этапом обучения. Вот почему для успешной сдачи 

государственного экзамена по дисциплинам специализации магистрам 

необходима систематизация и обобщение знаний полученных в период 

обучения. 

В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее 

важных,  с практической и теоретической точек зрения,  проблемах теории и 

истории государства и права. При этом следует особенно подчеркнуть, что 

магистранты, готовясь к сдаче экзамена, должны изучить по каждой 

выделяемой проблеме несколько точек зрения. Умение оперировать разными 

точками зрения на тот или иной вопрос является одним из главных критериев 

при оценке уровня знаний магистрантов. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

В билет итогового государственного экзамена по дисциплине «Теория 

и история государства и права» включен широкий диапазон вопросов, 

позволяющий на экзамене выявить у студента-выпускника необходимые 

профессиональные знания и определенные навыки. А именно: показать 

глубокие теоретические знания, изученные взаимосвязи и разграничения 

понятий, продемонстрировать понимание основ российской правовой 

системы, основных тенденций развития правовой системы общества, 

функционирования сфер социальной жизнедеятельности, основных 

категорий, понятий и классификационных определений юриспруденции, 

социально-политических, экономически и прочих факторов, определяющих 

развитие государства и права; свободно ориентироваться и владеть навыками 

работы с нормативным материалом, системой законодательства и 

подзаконными актами; объективно оценивать характер (правомерный, 

неправомерный) той или иной ситуации, деяния; грамотно оперировать 

частно-правовой методологией в целях познания конкретного предмета, 

выявления сущности конкретно-правовой ситуации; анализировать 

конкретную  юридическую практику и делать заключение на основе анализа. 

Вопросы экзаменационных билетов составляются в соответствии с 

программами подготовки и аттестации по специальности «Юриспруденция». 

Содержание экзаменационных вопросов актуализируется с учетом 

изменений в законодательных и иных нормативных документах. 

Все экзаменационные билеты ориентированы на проверку выполнения 

требований к уровню подготовки выпускников и  соответствуют 

обязательному минимуму содержания образовательной программы по 

специальности «Юриспруденция». 

Каждый экзаменационный билет включает три вопроса, содержание и 

форма предъявления которых определяются общими  задачами обучения, а 

также спецификой образовательного стандарта. 

 

ПОРЯДОК ЭКЗАМЕНА 

Экзамен принимает комиссия в составе председателя и нескольких 

членов комиссии, определенных приказом по университету.  

Студент, прибыв для сдачи экзамена, докладывает о прибытии, берет 

билет, получает лист бумаги со штемпелем, готовится к ответу за специально 

отведенным столом. В помещении, где проводится итоговый экзамен, могут 

одновременно находиться не более 6-ти студентов, готовящихся к ответу.  

На подготовку к ответу студенту предоставляется 40 минут. При 

подготовке к ответу студенту разрешается пользоваться программой 

итогового экзамена. Целесообразно составлять развернутый план ответа, а 

для наглядности использовать схемы и таблицы, размещенные в аудитории 
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проведения экзамена. Для уточнения вопросов студенту разрешается 

обращаться только к председателю комиссии. 

Продолжительность итогового экзамена с одним студентом – до одного 

академического часа. Он проводится в доброжелательной обстановке, с 

соблюдением педагогической этики. Руководит экзаменом председатель 

комиссии.  

Ответ строится на всестороннем, глубоком и аргументированном 

раскрытии сформулированных в билете вопросов. Для успешной сдачи 

государственного экзамена выпускник должен: 

- изложить сущность проблемы, поставленной в вопросе 

экзаменационного билета или устном вопросе членов государственной 

экзаменационной комиссии; 

- показать знание нормативных актов, умение толковать законы и 

другие нормативные правовые акты, а также применять полученные знания 

по дисциплинам избранной специализации для анализа современных 

политико-правовых явлений, происходящих в реформировании 

законодательства, для определения роли и места изучаемых наук в развитии 

и совершенствовании текущего законодательства; 

- иметь представление о сущности, характере и взаимодействии 

правовых явлений, знать основные проблемы теории и истории государства и 

права; 

- показать значимость рассматриваемой проблемы в профессиональной 

деятельности, уметь делать выводы. 

По окончании экзамена студент обязан сдать билет и письменные 

ответы на все вопросы за личной подписью и, с разрешения председателя, 

выйти из аудитории.  

Результаты сдачи итогового экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо»», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» заслуживает магистрант, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного 

материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется 

магистрантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение 

для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим 

точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать. Предлагает 

альтернативные решения, выявленные в процессе анализа проблем. 

Профессионально, грамотно, логически, последовательно, хорошим языком 

четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется магистрантам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой. Этой оценки, как правило, заслуживают магистранты, 

демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и 
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способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагающие суть вопроса. Знает 

нормативно базу. Правильно отвечает на поставленные комиссией вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистрантам, показавшим 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципиального 

характера, когда при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами, на поставленные комиссией вопросы отвечает 

неуверенно, допускает погрешности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистрантам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы магистрантов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, 

когда магистрант не понимает существа излагаемых им вопросов, 

магистрант неправильно отвечает на поставленные комиссией  вопросы или 

затрудняется с ответом, что свидетельствует о том, что магистрант не может 

приступать к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Обсуждение результатов итогового экзамена производится на закрытом 

заседании комиссии. Решение об оценке принимается открытым 

голосованием, в котором участвует только состав данной комиссии, простым 

большинством голосов.  

Член экзаменационной комиссии не согласный с принятым решением 

имеет право высказать особое мнение, которое фиксируется в протоколе 

ответа конкретного студента. В указанном случае подпись преподавателя в 

итоговой ведомости не ставится. 

 

Раздел 1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА» 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Ста-

новление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. 

Государство и право — специфические социальные институты, органично 

взаимосвязанные между собой. 
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Методология теории государства и права. Философские основы 

теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные 

приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). 

Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых яв-

лений (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и 

т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 

и др. Теория государства и права, философия права, социология права. 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути фор-

мирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в 

контексте их происхождения. 

 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. 
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Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: мето-

дологические подходы в анализе прошлой и современной государст-

венности. Эволюция сущности и социального назначения государства. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и 

значение типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы 

государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного 

подходов в типологии государства. 

 

Тема 4. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций 

государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. 

 

Тема 5. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма 

государственного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-терри-

ториального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и фе-

дерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демо-

кратические и антидемократические режимы. Политический (госу-

дарственный) режим современной России. 
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Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций 

и задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы 

местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. 

Государственный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократи-

ческий централизм. 

 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. 

Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 

в политической системе общества. 

 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право как государственный регулятор 
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общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, со-

циологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика 

права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

 

Тема 10. Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, 

виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение 

идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы 

правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 

государства и личности и др. Проблемы становления правового государства 

в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: по-

нятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в 

России: концепция и реальность. 

 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 
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уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных 

социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и 

преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 

общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе 

форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, эко-

номической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идео-

логия. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права 

и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 

активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры 

граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая 

культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 

 

Тема 13. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 
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правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость 

классификации норм права. Основания деления норм права на виды. 

 

Тема 14. Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 

России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, 

признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование 

правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

 

Тема 15. Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и 

унификация российского законодательства. Компьютеризация 

законотворчества. 

 

Тема 16. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 
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Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. 

Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства. 

 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм 

права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, 

субъективные права и юридические обязанности (содержание 

правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект 

права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Тема 18. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.  

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии 

законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 
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правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные 

лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности 

официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и 

авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные 

корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели , 

Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства , 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.  

Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения. 
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Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое 

регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, 

воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые 

режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, 

договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 

признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и 

наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 

основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового 

государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, 

пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников 

как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА» 
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1. Предмет и методология  общей теории государства и права. 

Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук.  

2. Естественные науки и социально-гуманитарные науки: от 

раскола к «взаимопониманию». Роль междисциплинарных  исследований. 

3. Понятие и сущность государства. Теории происхождения 

государства.  

4. Причины и формы возникновения государства. Признаки 

государства, отличающие его от общественной власти родового строя.  

5. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и 

формы государства. 

6. Механизм государства: понятие и структура.  

7. Органы государства: понятие, признаки, виды. Система 

государственных органов в Российской Федерации.  

8. Государственный аппарат: понятие и структура. Соотношение 

государственного аппарата и механизма государства.  

9. Политическая система общества: понятие и структура. Место и 

роль государства в политической системе общества. 

10. Понятие, признаки и сущность права. Понятие права в 

объективном и субъективном смысле. 

11. Теории правопонимания. 

12. Соотношение экономики, политики и права. 

13. Принципы и функции права: понятие и виды. 

14. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды. 

Международно-правовое регулирование прав человека в обществе. 

15. Правовое государство: понятие и принципы. Разделение властей 

как принцип правового государства. 

16. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

17. Социальные и технические нормы. Соотношение права и морали: 

единство, различие, взаимодействие и противоречия.  

18. Понятие, структура и виды правосознания. Дефекты 

правосознания 

19. Правовая культура: понятие и структура. Правовое воспитание: 

понятие, формы, методы. 

20. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права.  

21. Понятие и виды форм (источников) права.  

22. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Теории 

происхождения прав и свобод человека. 

23. Понятие и виды нормативных актов в России. Понятие, признаки 

и виды законов. 

24. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

25. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Понятие и стадии 

законодательного процесса в РФ. 
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26. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  

Юридическая техника. 

27. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и 

метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли.  

28. Отрасль права. Институт права. Краткая характеристика 

основных отраслей права. 

29. Правовые отношения: понятие и признаки. Виды 

правоотношений.  

30. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Правосубъектность. 

31. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 

юридические факты и фактические составы. 

32. Реализация права: понятие и формы. 

33. Непосредственные формы реализации права, прав и свобод 

личности. 

34. Правоприменение. Стадии процесса применения норм права.  

35. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды. 

Отличие нормативных актов от актов применения права. 

36. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и 

преодоления. 

37. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

38. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. Акты 

толкования права: понятие, особенности, виды. 

39. Понятие, признаки и виды правонарушений. Правомерное 

поведение. 

40. Юридический состав правонарушения. 

41. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

42. Виды юридической ответственности.  

43. Соотношение юридической ответственности и других видов 

государственного принуждения.  

44. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

45. Механизм правового регулирования: понятие и основные 

элементы. 

46. Понятие и принципы законности. Гарантии законности: понятие 

и виды.  

47. Понятие и признаки правопорядка. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

48. Типология и классификация правовых систем. Критерии 

классификации правовых систем 

49. Понятие правовой системы и ее структура. Учение о правовых 

семьях 

50. Общая характеристика российской правовой системы 
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Раздел 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Тема 1. Предмет истории государства и права России. 

Историография истории отечественного государства и права 
Место истории государства и права России в системе юридических 

наук, ее связь с всеобщей историей государства и права, теорией государства 

и права, историей политических и правовых учений, а также с другими 

юридическими дисциплинами. Задачи курса, принципы его построения, 

практическое значение. Периодизация курса. Принципы периодизации. 

Методология изучения истории отечественного государства и права. 

Типология истории отечественного государства и права. Предмет 

истории отечественного государства и права. 

Историография истории государства и права России. Норманнская и 

антинорманская теории, теория умеренного норманизма, их сущность. 

Формирование школ в историографии периода Российской империи. 

Советская историография истории отечественного государства и права. 

Современная российская историография. 

 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX - XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Киевская 

Русь как раннефеодальное государство. Образование единого древнерусского 

государства. Государственная структура Киевской Руси. Первые киевские 

князья. Общественный строй Киевской Руси - доклассовый или 

раннеклассовый, рабовладельческий или феодальный? Государственный 

строй - сюзеренитет-вассалитет, становление княжеской администрации, 

феодальные съезды. Три формы верховной власти - княжеская власть, совет 

бояр, вече. Церковная организация и юрисдикция. 

Становление и развитие Древнерусского права. Обычное право и его 

свойства. Памятники обычного права славян. Рецепция иноземного права. 

Договоры с Византией X в. - 907, 911, 945, 971 гг., их значение. Договоры с 

немцами и шведами, их значение в формировании и развитии русского 

права. Роль принятия христианства в развитии права. Церковные уставы 

князей. 
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Русская Правда. Происхождение и источники Русской Правды. Три 

основных редакции -Краткая Правда, Пространная Правда и Сокращенная 

Правда. Правовое положение и состав общества по Русской Правде. 

Привилегии князей и бояр, свободное и городское население, смерды, 

закупы, холопы. Уголовное право по Русской Правде. Понятия 

«преступление» и «наказание». Система преступлений по Русской Правде. 

Система штрафов — вира, продажа, урок, головничество. Гражданское право 

по Русской Правде. Наследственное право по Русской Правде. Суд и процесс. 

Стадии судебного процесса. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности 
Причины и сущность политической раздробленности на Руси. 

Характерные черты государства в период раздробленности. Основные 

политические центры. Владимиро-Суздальское княжество. Особенности 

феодальных отношений. Удельный быт. Иммунитет. Развитие княжеской 

власти. 

Новгородское и Псковское государства. Особенности государственных 

институтов и общественного строя на северо-западе Руси. Особенности 

развития государственности феодальных республик. Причины 

обособления Новгорода. Власть князя, его функции. Высшие должностные 

лица - посадник, тысяцкий, архиепископ. Вече и его роль в управлении 

городов-республик. Население Новгорода. Отношения Новгорода с 

Псковским государством. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. НСГ - источники и 

содержание. ПСГ -источники и содержание. Судоустройство и 

судопроизводство. Гражданское право по ПСГ и НСГ. Право собственности, 

обязательственное право, наследственное право. Система преступлений. 

Государственные и имущественные преступления, преступления против 

судебных органов. Наказания. Судебное право. 

 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и 

развитие права (XIV –XV вв.)  

Развитие государственности в процессе объединения русских земель 

вокруг Москвы (XIV –первая половина XV в.). Три этапа объединения 

русских земель. Причины возвышения Москвы и превращения ее в центр 

великорусской народности. Процесс государственной централизации и его 

особенности. Формирование самодержавной царской власти. 

Политический строй: самодержавие и Боярская Дума. Местничество. 

Система кормлений. Интенсификация церковной жизни. Рост помещичьего 

землевладения. Развитие центрального управления: От дворцово-вотчинной 

системы к системе приказов. Основные группы приказов и их роль в 

управлении государством. Судебники 1497 г, развитие отраслей права, суда и 
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судебного процесса. Иные законодательные акты периода образования 

Русского централизованного государства 

 

Тема 5. Государство и право периода сословно-представительной 

монархии (XVI - XVII вв.) 

Государственный строй XVI-XVII вв. Сословно-представительная 

монархия в России. Три основных элемента государственного строя - царь, 

Боярская дума и Земские соборы. Характер царской власти: самодержавный,   

единоличный, неограниченный, теократический, патриархальный, 

полицейский. Земские соборы - начало сословно-представительной 

монархии в России. I Земский собор 1549 г. Организационные формы и 

функции собора. Состав соборов. Боярская Дума, ее функции и состав. 

Борьба между боярами и царской властью. Государственные реформы 

середины XVI вв. Политические и финансовые реформы Венчание Ивана IV 

на царство. Военная реформа. Укрепление царского государственного 

аппарата. Система приказов, их виды и функции. Реформа местного 

управления: отмена системы кормлений, земское управление. Опричнина. 

Прекращение династии Романовых. Смутное время. 

Общественный строй Руси в XVI-XVII в. Основные этапы 

формирования крепостного права. Указная и безуказная теории. 

Жалованные и уставные грамоты. Источники права XVI-XVII вв. Виды 

жалованных грамот: их классификация по источнику пожалования, по 

субъектам, по предмету пожалования. Иммунитеты - обельные грамоты и 

тарханы. Охранительные грамоты. Уставные грамоты -грамоты 

наместничьего управления, губные и земские грамоты. Их содержание. 

Судебники 1550 г. Судебник Ивана III. Причины и история его 

появления. Источники. Открытие его Татищевым. Списки. Содержание 

Судебника, его отличие от предыдущего отечественного законодательства.  

Соборного Уложения 1649 года. Причины принятия Соборного 

Уложения. Источники Сборного Уложения. Его состав и содержание. 

Значение Соборного Уложения. Структура Соборного Уложения. Развитие 

отраслей права по Соборному Уложению 1649 года. 

Российское государство в XVII в. Воцарение династии Романовых. 

Расцвет сословно-представительной монархии. «Великий государь» патриарх 

Филарет и его роль в управлении государством. «Ближняя Дума». Развитие 

Земских Соборов. Последний Земский Собор. Причины прекращения их 

созывов. Разветвление приказной системы. Изменения в системе местного 

управления. Создание приказа Тайных Дел и счетного приказа. Складывание 

абсолютизма и его особенности. 

 

Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России  
Абсолютизм в России и его особенности. Проблема возникновения 

абсолютизма, его сущность и периоды развития. Факторы, ускорившие 
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процесс перехода к абсолютизму. Три юридических акта, сформировавших 

абсолютизм в России. Особенности российского абсолютизма. 

Реформы Петра I в области органов государственной власти и 

управления. Административные реформы. Первая и вторая губернские 

реформы, их положительные и отрицательные стороны. Реформы 

центрального управления. Сенат. Этапы его развития. Система коллегий. 

Функции генерал-прокурора. Фискалы. Унификация и бюрократизация 

государственного аппарата. Судебная система. Итоги и значение реформ 

государственной власти и управления. 

Военные и сословные реформы Петра I. Создание регулярной армии 

и флота. Рекрутская система. Реорганизация вооруженных сил. Военная 

коллегия и Адмиралтейство. «Воинские артикулы» 1715 г. «Воинский 

устав» 1716 г. Меры Петра Великого относительно сословий. Дворянство. 

Указ о единонаследии 1714 г. «Табель о рангах» 1722 г. Уравнение 

крестьян и холопов. Категории крестьянства. Городское сословие. 

Екатерина I и создание Верховного Тайного Совета. Уменьшение 

значения Сената. Анна Иоанновна. Кондиции, их содержание и сущность. 

Отмена указа о единонаследии. Создание канцелярии Тайных Розыскных 

дел и роль иностранцев в управлении государством. Иоанн Антонович и 

новый государственный переворот. Реформы Елизаветы. Восстановление 

роли Сената и создание Конференции при высочайшем дворе. Развитие 

системы государственного управления эпохи дворцовых переворотов. 

Система центральных государственных учреждений XVIII в. Изменение 

роли Сената в государственном управлении. Упрощение и удешевление 

государственного аппарата. Областная контрреформа 1727 г. ее 

положительные и отрицательные стороны. Ликвидация Петровской 

системы местного управления. Манифест о вольности дворянства 1762 г. 

Развитие крепостного права в XVIII в. 

Законодательная деятельность Екатерины II в рамках политики 

«просвещенного абсолютизма». Общая характеристика политики 

«Просвещенного абсолютизма», ее особенности в России. Деятельность 

Екатерины II по созданию новых законодательных норм. «Наказ 

Уложенной Комиссии». Содержание «Наказа», его источники и роль в 

развитии русского права. Система преступлений. Политико-правовая 

концепция Екатерины II. Обсуждение «Наказа» приближенными 

Екатерины и основные причины неудачи Екатерины как законодателя. 

Государственные реформы «просвещенного абсолютизма». 

Губернская реформа 1775 г. Проекты преобразования губерний. Причины 

проведения губернской реформы. Принцип деления губерний. 

Упразднение провинций. Учреждения местного управления: Губернское 

правление, Уголовная и гражданская палаты, Казенная палата и др. 

Судебная реформа. Органы полицейского управления и «Устав 

благочиния» 1782 г. Итоги губернской реформы. 
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Уголовное право в XVIII в. Начало процесса формирования новой 

системы права в России. «Воинские артикулы» как свод военно-

уголовного законодательства. Источники «Воинских артикулов». 

Преступление и наказание в XVIII в. Классификация преступлений: 

преступления против религии и церкви, против государства, против 

порядка управления и суда, против личности, против нравственности и 

благочиния, имущественные преступления. Виды и особенности 

наказаний. Законодательная деятельность Екатерины П. Наказ Уложенной 

комиссии и его влияние на развитие уголовного права. 

Гражданское и судебно-процессуалъное право в XVIII в. Вещное 

право. Уравнение поместья и вотчины. Указ о Генеральном межевании 

1754 г. Договорное и обязательственное право. Виды договоров. Семейно-

брачное право. Устав о единонаследии 1714 г. Имущественные отношения 

супругов. Этапы развития наследственного права. Судебно-

процессуальное право. Устав о судопроизводстве «О форме суда» 1723 г. 

Судебные доказательства. Полицейские органы в XVIII в. Устав 

благочиния 1782 г. 

Сословный строй России в конце XVIII — начале XIX в. Жалованная 

грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. «Грамота 

на права и преимущества благородного российского дворянства» как 

систематический свод всех ранее существовавших прав и привилегий 

дворянства. Признание дворянства особым сословием с правами 

юридического лица. Дворянские собрания.  «Грамота на права и выгоды 

городам российской империи».  Шесть разрядов городских жителей. 

Городское самоуправление: общая городовая дума, шестигласная дума, 

собрание городского общества. 

 

Тема 7. Государство и право России в первой половине XIX в. 
Изменения в государственном строе России в первой половине XIX в. 

Этапы царствования Александра I. Изменения в государственном 

механизме. «Непременный совет» и «Негласный комитет» и их роль в 

управлении государством. Крестьянский вопрос в комитетах: Указ о вольных 

хлебопашцах. Реформы государственного управления. Создание 

министерств. Комитет министров. Реформирование Сената. Собственная 

его императорского величества канцелярия. Общественный строй - 

дворянство, духовенство, городское население. Судебные органы.  

Деятельность М.М. Сперанского. «Введение к Уложению 

государственных законов» Сперанского. Государственное устройство по 

проекту Сперанского. Создание Государственного Совета. Причины 

политической борьбы и отставка Сперанского. Итоги деятельности 

Сперанского и его реформ. Второй проект Конституции - «Уставная грамота 

Российской империи» Новосильцева. Аракчеевщина. 

Кодификация права России в первой половине XIX в. Свод законов 

1832 г. Попытки систематизации права. Десятая Комиссия по составлению 
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Уложения. Проекты гражданского (1809), уголовного(1813) и торгового 

(1814) уложений, их источники. Систематизация российского 

законодательства при Николае I - инкорпорация или кодификация? II 

Отделение собственной его императорского величия канцелярии и роль 

Сперанского в его деятельности. Три этапа систематизации 

законодательства. Издание Полного Собрания Законов 1832 г. Свод Законов 

Российской империи 1832 г., его структура. 

Развитие уголовного права в первой половине XIX в. Уложение о 

наказаниях 1845 г. - первый российский уголовный кодекс. Его структура и 

основные отличия от прежнего уголовного законодательства. Преступление 

и проступки, невменяемость, умысел, соучастие и неосторожность по 

Уложению. Формы вины. Умысел и неосторожность. Система наказаний по 

Уложению. Постепенная отмена членовредительных и болезненньк 

наказаний. Военно-уголовный устав 1839 г. «Свод учреждений и уставов о 

содержащихся под стражей и ссыльных» 1832 г 

 

Тема 8. Государство и право России периода реформ второй 

половины XIX в.  
Общая характеристика реформ 60-70-х гг. XIX в. и их причины. Эпоха 

«великих реформ в Российской истории». Социально-экономические и 

политические предпосылки реформ. Ликвидация крепостного права и 

необходимость проведения дальнейших реформ. Противодействие 

консервативных сил. Проект углубления реформ - «Конституция» Лорис-

Меликова. Убийство Александра П. Значение и итоги реформ. 

Крестьянская реформа 1861 г. Секретный Комитет 1857 г. и его 

деятельность. Рескрипт Главного Комитета, его основные принципы. 

Проекты реформы, три группы проектов. «Редакционные комиссии». 

«Положение о крестьянах» и «Манифест» 19 февраля 1861 г. Основные 

положения крестьянской реформы и ее осуществление. Итоги и значение 

реформы. 

Военная реформа. Причины проведения военных реформ 1862-1874 гг. 

Деятельность военного министра Милютина. Военно-судебная реформа 1867 

г. Создание военных и юнкерских училищ. Всеобщая воинская обязанность. 

Воинский устав 1874 г. 

Земская, городская и судебная реформы 60-х гг. XIX в. Причины 

реформ. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. 

Основные принципы реформы: бессословность и выборность. Земства, их 

распорядительные и исполнительные органы. Создание трех выборных 

курий. «Городовое положение» 1770 г. Органы городского самоуправления: 

городская дума, городская управа. Функции городского и земского 

управлений. Судебные уставы 1864 г. и другие важнейшие законы судебной 

реформы. Три вида судов: мировой, окружной, судебная палата. Верховный 

суд и Сенат. Принципы послереформенного суда — бессословность, 

гласность, независимость от администрации, состязательность судебного 
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процесса, несменяемость судей. Итоги реформ. Контрреформы 1880-1890-х 

гг., их причины. Режим Александра III. Консервативное и чрезвычайное 

законодательство. «Манифест о незыблемости самодержавия», «Положение 

об усиленной и чрезвычайной охране» 1881 г. Причины контрреформ. 

Мероприятия правительства в области цензуры и просвещения. Закон от 12 

июля 1889 г. о земских участковых начальниках. Земская контрреформа 1890 

г. Городская контрреформа 1892 г. Судебная контрреформа. Итоги 

контрреформ. 

Политическая полиция России в XIX в. Жандармерия и система 

государственной безопасности. Тайная экспедиция конца XVIII в., 

Временный комитет высшей полиции 1805 г. Комитет общественной 

безопасности 1807 г. III Отделение собственной его императорского 

величия канцелярии, его задачи и функции. Структура III Отделения. 

«Положение о корпусе жандармов» 1836 г. Изменение порядка 

расследования политических преступлений в 60-е гг. Упразднение III 

Отделения. Развитие реакции и репрессий в 80- е гг. «Дегаевщина». 

Государственная система и право в условиях «неоабсолютизма» (кон. 

XIX в.) Основные этапы формирования неоабсолютизма. Монархический 

авторитаризм. Государственный совет. Деятельность министерств. Совет 

министров. Сенат. Систематизация права. 2-е и 3-е издания ПСЗ. Собрание, 

узаконение и распоряжения правительства. Гражданское право — понятие 

юридического лица, понятие собственности, принцип договорной свободы. 

Новые отрасли гражданского права. Уголовное право - отмена телесных 

наказаний, новая редакция уложения о наказаниях (1866г.) Процессуальное 

право. Устав уголовного судопроизводства 1864г. 

 

Тема 9. Становление и развитие конституционной монархии в 

России  
Манифест 17 октября 1905 г. Причины принятия манифеста. Первая 

Русская революция 1905-1907 гг. Манифест об учреждении думы 6.08.1905 

г. Избирательный закон 6.08.1905 г. «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка» 17.10.1905 г.: его основные положения. 

Изменения в избирательный закон 11.12.1905г. Различные точки зрения 

на политический режим этого периода: конституционная монархия, 

лжеконституционализм, октроированный конституционализм, 

дуалистическая монархия. 

Государственная Дума I-W созывов, ее законодательная 

деятельность. Полномочия и функции государственной думы, их 

ограничение. I Дума ее деятельность и причины роспуска. II Дума, ее 

антиправительственная политика. «Третьеиюньская монархия». Манифест о 

роспуске II Думы и изменение избирательного закона. Деятельность III и IV 

Думы. Дума - как первый опыт парламентаризма в России. Законодательная 

деятельность Государственной Думы. 
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Социалистические партии. Пролетариат и социал-демократия, 

крестьянское движение и партия социалистов-революционеров. Их роль в 

первой русской революции. Боевая организация эсеров и их 

террористическая деятельность. Программа эсеров, большевиков и 

меньшевиков. Анархисты. 

Либеральные и монархические партии. Партия конституционных 

демократов, их программа «Союз освобождения» «Союз союзов». «Союз 17 

октября», его программа. Радикальная партия, партия свободомыслящих. 

Умеренно-прогрессистская партия. Монархические партии. «Союз русского 

народа». Пария правого порядка. Русское собрание, иные политические 

партии. 

Аграрное законодательство начала XX в. Столыпинская аграрная 

реформа. Причины аграрной реформы. Указ 9 ноября 1906 г., закон 14 

июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. «О землеустройстве». Сущность и итоги 

Столыпинской аграрной реформы, ее положительные и отрицательные 

черты. Появление фермерства. 

Развитие права в начале XX в. «Основные государственные Законы 

Российской империи» 1906 г. Изменения в государственном строе 

Российской империи. 

Уголовное уложение 1903 г. - общая характеристика. Основные 

группы преступлений и их классификация. Значение Уголовного Уложения 

1903 г. в развитии уголовного законодательства. Система и виды наказаний. 

Гражданское право, наследственное право, обязательственное право и виды 

договоров, право собственности, авторское право, имущественное право. 

 

Тема 10. Государство и право России в период I мировой войны и 

Февральской буржуазно-демократической революции (1914 г.- февраль 

1917 г.).  
Февральская революция в России, ее причины, характер, движущие 

силы и итоги. Политический кризис в стране и свержение монархии. 

Изменения в государственной системе. Образование новых органов власти. 

Декларация 3 марта 1917 г. Расстановка политических сил в стране после 

революции: двоевластие или многовластие. Политические партии. Распад 

монархических партий. Курс РСДРП на вооруженный захват власти. 

Деятельность Временного правительства. Правительственные кризисы. 

Законодательная политика Временного правительства. Аграрный вопрос, 

уголовное законодательство. 

 

Тема 11. Становление советского государства и права. 

Октябрьская революция 1917 г. Создание основ советского 

общественного и государственного строя. Причины, сущность, характер, 

движущие силы. Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов, первые декреты Советской власти, их содержание и 

значение. Отношение различных политических партий к революции. 
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Первое советское правительство. Создание советского государственного 

аппарата (ноябрь 1918-июль 1918). ВЦИК. Совет народных комиссаров. 

«Декларация прав народов России» 2 ноября 1917 г. Учредительное 

собрание и его разгон большевистским правительством. III съезд Советов в 

январе 1918 г. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

12 января 1918 г. Система власти на местах. Формирование советской 

политической системы 1917-1923 гг. 

Становление основ советского права. Вопросы права и законности в 

первые годы советской власти. Судьбы политической оппозиции. Разработка 

и принятие Конституции РСФСР 1918 г. V съезд Советов. Значение 

Конституции. Избирательная система и права граждан по Конституции. 

Становление основ Советского права: гражданское и трудовое право; первые 

декреты о браке и семье; уголовное и процессуальное право. Источники 

и формы советского права. Дореволюционное право и отношение к нему 

руководства партии. Судебная система и судебное право. Революционные 

суды. 

 

Тема 12. Советское государство и право в период «военного 

коммунизма» Гражданская война: причины и влияние на изменения в 

государственной системе. Образование самостоятельных государств на 

территории бывшей Российской империи. «Белое» движение и его разгром. 

Политика военного коммунизма, причины ее введения, особенности и 

основные черты. 

Крестьянское хозяйство в условиях военного коммунизма. 

Национализация. «Главкизм» и его сущность. Перестройка 

государственного аппарата и органов управления в условиях гражданской 

войны. Создание Красной Армии. 

Особенности развития права в годы гражданской войны. Изменения в 

отраслях права. Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. Трудовое 

право и КЗоТ 1918 г. Семейное право 1918 г. Возникновение и развитие 

системы репрессивных органов. Революционные трибуналы. Внесудебные 

органы репрессии ВЧК. Красный террор. Крестьянское хозяйство в условиях 

военного коммунизма 

 

Тема 13. Советское государство и право в период НЭПа (1921-

конец 20-х гг.)  
Новая экономическая политика - общая характеристика, ее сущность, 

причины перехода к НЭПу, разработка и осуществление. Ленинская 

концепция НЭПа: становление и развитие. X съезд РКП(б). Изменения в 

государственном аппарате. Система органов власти и управления. Съезды 

Советов. СНК и Совет труда и обороны. Создание новых ведомств 

отраслевого управления. ВСНХ. Госплан. Кредитная, налоговая, 

административная политика. Борьба с оппозицией и оформление диктатуры 

РКП(б). Судебные процессы над политической оппозицией в 20-е гг. 
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Политические партии в России: борьба с РСДРЩм), эсерами и 

анархистами, запрещение «буржуазных» и «помещичьих» партий Право в 

период НЭПа. Централизованное законодательное регулирование. 

Судебная реформа 1922 г. Реорганизация суда в 1920-1923 гг. Уголовный 

розыск. Адвокатура и арбитраж. Создание прокуратуры. Реорганизация 

органов государственной безопасности. Законодательство о правах граждан. 

Чрезвычайная юстиция. «Революционная законность». Репрессии 20-х гг. 

Советское государство и церковь. Кодификация права в 1922-1924 гг.: 

КЗОТ 1922 г., УК, Земельный кодекс 1922 г., ГК 1922 г. первые 

процессуальные кодексы. Изменения в основных отраслях права. Причины, 

сущность, итоги кодификации. 

Распад Российской империи в годы революции и гражданской войны 

и образование самостоятельных государств. РСФСР. Советские 

республики. Дальневосточная республика. Образование СССР: основные 

этапы и внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. Ленин о 

советском социалистическом федерализме. X съезд РКП(б) и его решения 

по национальному вопросу. I съезд Советов СССР. Договор 1922 г. 

Декларация об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. - разработка, 

II съезд Советов, основные принципы первой советской конституции. 

Разработка и принятие общесоюзных кодификационных актов. 

Кодификационные акты республик. «Основные начала уголовного 

законодательства» 1924 г., «Общие начала землепользования» 1928 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

 

Тема 14. Советское государство и право в период оформления 

тоталитарного политического режима (30-е гг.)  

Советская страна в конце 20-х - начале 30-х гг. Государственно-

партийный социализм. Формирование партийно-бюрократической 

диктатуры. Осуществление форсированной индустриализации и 

принудительной коллективизации сельского хозяйства. Реорганизация 

управления промышленностью. Командно-административная система 

управления народным хозяйством. Формирование культа личности Сталина. 

Право 30-х гг. Политические процессы и массовые репрессии 30-х гг. 

Сталинские репрессии и советская юстиция. Прокуратура СССР. НКВД. 

Внесудебная юстиция. ГУЛАГ. Конституция 1936 г. - конституция 

«победившего социализма». История создания и разработка Конституции. 

Чрезвычайный XIII съезд Советов СССР. Государственный строй по 

Конституции. Конституция РСФСР 1937 г. Национально-государственное 

строительство по Конституции 1936 г. Правоохранительная система в 30-е 

гг. Развитие советского права в 30-е гг. Уголовное право. Закон об измене 

Родине 1934 г. Гражданское право. Паспортная система. Трудовое 

законодательство. Колхозное право. 
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Тема 15. Государство и право в годы Великой Отечественной 

войны  
Великая Отечественная война. Изменения структуры и функций 

органов власти и управления. Чрезвычайные органы власти. ГКО. Создание 

новых органов управления. Военно-партийная диктатура. Право военного 

периода: колхозное, семейное и административное. Гражданское право в 

период Великой Отечественной Войны. Трудовое право в годы Великой 

Отечественной Войны. Уголовное право военного периода. Правовая 

политика германских властей на оккупированных территориях. Военная 

юстиция. Национально-государственное строительство СССР в конце 30-х -

начале 40-х гг. 

 

Тема 16. Советское государство и право в первые послевоенные 

годы 

Послевоенное восстановление народного хозяйства. Советское право. 

Политический режим советского государства в период «апогея сталинизма» 

и изменения в государственном аппарате. Политическая борьба в 

руководстве государством. Реорганизация правоохранительной системы. 

Изменения в Конституции СССР и РСФСР. XX съезд КПСС. Национально-

государственное строительство в конце 40-х - начале 50-х гг. Изменение 

статуса национально-государственных образований. Внешнеполитическая 

деятельность Советского государства в условиях «холодной войны». 

Развитие права в конце 40-х - начале 50-х гг. Изменения в гражданском, 

трудовом колхозном праве. Основы уголовного законодательства 1958 г. 

Изменения в уголовном праве. Новые формы кодификации советского 

права. 

 

Тема 17. Эволюция государственно-политической системы СССР 

(1960-е -1970-е гг.)  
Борьба за власть после смерти Сталина и либерализация режима при 

Н.С. Хрущеве. XX съезд КПСС и его влияние на политико-правовую 

систему страны. «Оттепель». XXII съезд КПСС. Программа КПСС октября 

1961 г. Курс на построение коммунистического общества. 

Экономические и хозяйственные реформы 60-х гг. Изменения в 

государственном аппарате. Развитие права. Основы уголовного 

законодательства 1958 г. Новые формы кодификации права. Гражданский 

кодекс РСФСР 1964 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Источники 

советского государственного права. Роль КПСС в развитии советской 

политической системы. 

Концепция «развитого социализма». Неосталинизм. Реформы и 

контрреформы конца 60-х -70-х гг. Нарастание противоречий в экономике. 

Изменения в политической системе и государственном механизме. 

Верховный совет СССР. Рост партийно-советской бюрократии. Всевластие 

партийно-государственной номенклатуры. Усиление власти 
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партократии, централизация партийной организации. Падение темпов 

промышленного производства. Негативные процессы в социальной сфере. 

Проблема нового конституционного законодательства. Разработка и 

обсуждение новой Конституции. VII Внеочередная сессия Верховного 

Совета СССР 1977 г. Конституция СССР 1977 г. Развитие права. 

Административное законодательство. Гражданское и семейное право. 

Хозяйственное, природоресурсное и сельскохозяйственное право. 

Уголовное, уголовно-процессуальное и исправительно-трудовое право. 

 

Тема 18. Государство и право СССР периода «перестройки»  
Причины и истоки перестройки, ее сущность и этапы. Курс на 

«ускорение» и начало перестройки. Гласность и демократизация 

Политические реформы. Историческое значение перестройки. ХГХ 

всесоюзная партийная конференция. Зарождение многопартийности. Съезды 

народных депутатов СССР. Политические институты общества. Новое 

политическое мышление. Доктрина «социалистического правового 

государства». Основные изменения в законодательстве. Проблемы 

формирования советской многопартийности. Конституционная реформ: 

первый этап. Президент СССР. Последнее правительство СССР. 

 

Тема 19. Государство и право Российской Федерации после распада 

СССР 
Процесс суверенизации республик и их выход из СССР. Попытка 

заключения нового союзного договора и провал августовского путча 1991 

г. Распад СССР и создание СНГ. Федеративный договор. Становление 

Российской государственности. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Форма государственного единства по Конституции 1993 г. 

Конституционный строй России. Многопартийность в постсоветской 

России. Высшая представительная власть. Федеральное собрание России. 

Разделение властей и парламентаризм. Современные проблемы 

национально-государственного строительства Российской Федерации. 

Политическая Россия сегодня. Альтернативы общественного развития. 

Обновление законодательства, формирование новых отраслей права. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1. Предмет, методы и периодизация истории государства и права 

России. Историография истории государства и права России. 

2. Возникновение государственности у восточных славян. 

Государственный и общественный строй Киевской Руси. 
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3. Образование Русского централизованного государства. Эволюция 

системы и структура органов государственного и местного управления 

Московской Руси XIV -XVII вв. 

4. Развитие русского феодального права в ХV – ХVII вв.: 

источники, основные тенденции, общая характеристика источников. 

5. Государственно-правовые реформы Петра I: причины, 

содержание, значение. 

6. Эволюция органов государственной власти и права в Российской 

империи в XVIII веке.  

7.  Реформы административно-территориальной организации 

Российской империи в XVIII веке: причины и содержание. 

8. Развитие системы управления государством в первой половине 

ХIХ века. 

9. Общественный строй и развитие политической оппозиции 

самодержавию в России в ХIХ веке: основные этапы и их общая 

характеристика. 

10. Кодификация русского права в первой половине ХIХ века: 

причины итоги, значение. 

11. Формирование всесословного управления и судебной системы в 

России 60-70 г ХIХ века. 

12. Основные черты и сущность этапов развития российского 

государства в ХIХ - начале XX в.  

13. Изменение в государстве и праве России в конце ХIХ- начале ХХ 

вв. Парламентаризм в России. Третьиюньская политическая система. 

14.  Изменения в системе управления государством и праве России в 

период от февраля к октябрю 1917 г.  

15.  Создание Советского государства. Органы государственной 

власти. Учредительное собрание. 

16. Создание советского права: общие тенденции, источники, общая 

характеристика нормативных актов (октябрь 1917-1918 гг.).  

17. Государство и право РСФСР в период гражданской войны и 

иностранной интервенции: общие тенденции. 

18. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.: общая 

характеристика. Союзные органы власти и управления по Конституции 

СССР 1924 г. 

19. Создание общесоюзных и кодифицированных актов в 1922 - 1928 

гг.: общие тенденции развития права и характеристика основных источников. 

20. Конституция СССР 1936 г. общая характеристика, система 

союзных органов власти и управления на местах по Конституции СССР 1936 

г. 

21. Развитие государства и права СССР 1941 –1945 гг. и  первые 

послевоенные годы. 

22. Государство и право СССР во второй пол. 50-х – 60 годах ХХ в.: 

общие тенденции развития. 
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23. Конституции СССР 1977 г.: общая характеристика, высшие 

органы государственной власти, система управления на местах. 

24.  Развитие права в 70-х первой половине 80- годов ХХ в.: 

основные источники и общие тенденции развития. 

25. Изменения в государственно-политической системе и праве 

СССР периода «перестройки»: общие тенденции и содержание основных 

источников. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Общие требования, предъявляемые к магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 

диссертанта, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении 

результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. 

Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-

исследовательская работа, которая выполняет квалификационную функцию. 

Она выполняется с целью публичной защиты и получения академической 

степени магистра. Основная задача ее автора - продемонстрировать уровень 

своей научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и 

решать конкретные научные задачи.  

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна 

иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки 

выбранной темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет 

обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки 

магистра. С другой стороны - это самостоятельное оригинальное научное 

исследование. 

Наполнение каждой части магистерской диссертации определяется ее 

темой. Выбор темы, этапы подготовки, поиск библиографических 

источников, их изучение и отбор фактического материала, методика 

написания, правила оформления и защиты магистерской диссертации имеют 

много общего с дипломной работой. Однако требования к магистерской 

диссертации в научном отношении существенно выше, чем к дипломной 

работе. Магистерская диссертация, её тематика и научный уровень должны 

отвечать образовательно-профессиональной программе обучения. 

Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о том, что ее автор 

способен надлежащим образом вести научный поиск, распознавать 

профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения. 

 

 Написание магистерской диссертации предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению магистерской подготовки, их 

применение при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов;  
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- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной 

работы в учебном или научно-исследовательском учреждении. 

В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в соответствующем направлении, как того 

требует ГОС высшего профессионального образования. 

Он должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографической и 

источниковедческой критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 

литературой на иностранных языках. 

8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 

этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

-  изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и 

методов исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы; 

- рецензирование работы;  

- защита и оценка работы. 

 

Выбор темы магистерской диссертации и назначение научного 

руководителя 
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Тема магистерской диссертации представляется на утверждение лишь 

тогда, когда установлены ее актуальность, научное и прикладное значение, 

наличие условий для выполнения в намеченный срок и обеспечено должное 

научное руководство. Магистранту предоставляется право самостоятельного 

выбора темы работы. Выбор производится на основании имеющегося на 

кафедре утвержденного перечня направлений для выбора тем. Перечень 

является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и 

практические интересы в определенной области юридической теории и 

практики.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 

максимально конкретно отражалась основная идея работы.  

Тематика магистерской работы должна отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть 

исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и 

методологических основ исследуемых вопросов, использование новых 

концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться 

определенной новизной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 

магистранта решать реальные практические задачи, с использованием 

нормативных правовых актов, а также на основе разработки моделей, 

методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Выбранные темы магистерских диссертаций утверждаются приказом 

Ректора. После утверждения темы научный руководитель выдает 

магистранту задание на подготовку магистерской диссертацией (Приложение 

1). Задание включает в себя название диссертации, перечень подлежащих 

разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для 

выполнения диссертации (законодательные и нормативные документы и 

материалы, научная и специальная литература, конкретная первичная 

информация), календарный план-график выполнения отдельных разделов 

диссертации, срок представления законченной работы. 

 

Руководство магистерской диссертацией 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации 

магистранту назначается научный руководитель.  

Научный руководитель магистерской диссертации:  

- оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской 

диссертации; 

- составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 

 - оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения магистерской диссертации;  
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- помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской 

диссертации, подборе списка литературных источников и информации, 

необходимых для выполнения диссертации. 

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 

методическую помощь;  

- проверяет выполнение работы и ее частей;  

- представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее 

к защите или с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

презентации магистерской диссертации для ее защиты;  

 

На заседаниях кафедры регулярно заслушиваются отчеты магистрантов 

и сообщения научных руководителей о ходе подготовки магистрантами 

диссертаций.  

В случае недобросовестного отношения магистранта к написанию 

магистерской диссертации, несоблюдении сроков написания, 

систематического невыполнении им указаний научного руководителя, 

на основании служебной записки научного руководителя, согласованной 

с заведующим кафедрой и деканом факультета, магистрант НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ к защите магистерской диссертации. 

 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами 

самостоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных 

частей магистерской диссертации на практике. Каждое принятое решение 

должно быть тщательно продумано. 

Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают 

рекомендации, что и как выполнять, а принимает окончательное решение и 

отвечает за сделанное только автор магистерской диссертации. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской 

диссертации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем 

возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее 

завершении представляет письменный отзыв на работу. (Приложение 2). В 

отзыве оцениваются теоретические знания и практические навыки 

магистранта по исследуемой проблеме, проявленные им в процессе 

написания магистерской диссертации. Также указывается степень 

самостоятельности магистранта при выполнении работы, личный вклад 

магистранта в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика 

выполнения магистерской диссертации. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска магистерской диссертации к защите. 

 

Общие требования к магистерской диссертации 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

а) авторская самостоятельность; 

б) полнота исследования; 
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в) внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 

г) грамотное изложение на русском литературном языке; 

д) высокий теоретический уровень. 

Содержание магистерской диссертации составляет принципиально 

новый материал, включающий описание новых факторов, явлений 

закономерностей, или обобщение ранее известных положений с других 

научных позиций или в новом аспекте. 

Содержание магистерской диссертации отражает исходные 

предпосылки научного исследования, его ход и полученные результаты. 

В содержании диссертации должны быть приведены убедительные 

аргументы в пользу избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения 

должны быть подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке. 

Дискуссионный и полемический материал являются элементами 

диссертации. 

 

Методика написания, структура и правила оформления  

магистерской диссертации 

Вопреки широко распространенному мнению, приступая к написанию 

магистерской диссертации, нельзя сразу писать ее начало—введение. 

Введение к диссертации — наиболее ответственная часть текста, в которой 

должны отражаться все его достоинства, элементы новизны, выносимые на 

защиту положения. Все это может окончательно выкристаллизоваться на 

последнем этапе работы, когда достигнута полная ясность в понимании 

выбранной темы. Необходимо начинать с основной части текста, добиться ее 

оптимального варианта, а затем только переходить к введению и 

заключению. 

Основная часть диссертации неизбежно делится на главы и параграфы 

в соответствии с логической структурой изложения. В магистерской 

диссертации, как правило, должно быть три главы. Каждая глава должна 

состоять не менее чем из двух параграфов. Желательно, чтобы главы (и 

соответственно параграфы) были примерно одинаковыми по объему. 

Логическая структура диссертации вырисовывается далеко не сразу. 

Для того чтобы она стала предельно ясной, магистрант должен мысленно 

смакетировать диссертацию как логическое целое, построенное в виде 

развернутого доказательства положений, которые выносятся на защиту. 

Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в форме плана, 

размышляя над правильным наименованием и расположением отдельных 

параграфов. 

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике 

раскрытия темы. Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план 

структурные единицы, содержательно выходящие за рамки темы или 

связанные с ней лишь косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны 

структурно полностью раскрывать тему. План диссертации — это логическая 

схема изложения, и в этой схеме все должно быть на своем месте. 
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Главы магистерской диссертации — это основные структурные 

единицы текста. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы 

оно не оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как 

глава представляет собой только один из аспектов темы и название должно 

отражать эту подчиненность. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию 

текста. 

 

Структура и содержание магистерской диссертации 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 

- титульный лист;  

- содержание; 

- введение;  

- основной текст (главы, разделенные на параграфы);  

- заключение   

- библиография, состоящая из трех частей:  

а) нормативные акты;  

б) научная и учебная литература; 

в) материалы юридической практики;  

- приложения (если они имеются).  

 

Титульный лист 

Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по 

соответствующей форме (Приложении 3) 

 

Содержание 

В содержании приводят название разделов, подразделов и пунктов в 

полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают 

страницы, на которых эти названия размещены. 

Название разделов, подразделов и пунктов печатают без отступа от 

левого края листа.  

Промежутки от последней буквы названия раздела до номера страницы 

заполняют отточием.  

Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение «стр.» не 

пишут и после колонцифр точек не ставят. 

«Введение», «Главы» «Заключение», «Список использованных 

источников» и «Приложения» также включаются в оглавление. (Приложение 

4).  

Введение 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть 

магистерской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена диссертация.  

Во введении раскрываются: актуальность темы, в том числе ее 

значение для практики и юридической науки; связанные с этим причины 
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выбора студентом данной темы; объект исследования, предмет исследования, 

цель и задачи, которые ставит перед собой студент, степень изученности 

темы и ее освещения в литературе – с указанием авторов основных научных 

источников, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа,  

научная новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая 

значимость и прикладная ценность методы, которые использовал автор при 

написании работы, структура работы.  

 

Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап 

любого исследования. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько 

правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

своевременности и социальной значимости, характеризует его научную 

зрелость и профессиональную подготовку. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно 

показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. Актуальность может быть определена как значимость, 

важность, приоритет среди других тем и событий, злободневность. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 

определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить 

ранее не известные факты или выявить неполноту старых способов 

объяснения известных фактов. Актуальность темы определяет потребности 

общества в получении каких-либо новых знаний в этой области. Как любой 

другой продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании 

потребности: кому, для каких целей эти знания нужны, каков объем, качество 

этих знаний и т.д. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к 

формулированию цели исследования, а также указать на конкретные задачи, 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается 

в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выяснить и т.п.). 

Желание исчерпывающе ответить на вопросы по объему и качеству новых 

знаний определяет цель исследования. Определение цели – весьма важный 

этап в исследовании, так как она определяет и задачи самого исследователя: 

что изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые 

знания. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект 

научного исследования - это избранный элемент реальности, который 

обладает очевидными границами, относительной автономностью 

существования и как-то проявляет свою отделенность от окружающей его 

среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. 

Предмет научного исследования - логическое описание объекта, 

избирательность которого определена предпочтениями исследователя в 

выборе точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений 

наблюдаемого сегмента реальности. 
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Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него направлено 

основное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет 

тему диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как 

ее заглавие. 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, 

насколько исследователь приблизился при его идеальном конструировании, 

во-первых, к сфере наиболее актуальных динамических состояний объекта 

(возможность объяснить происхождение и развитие, генезис, проявляющиеся 

внешне противоречия явления) и, во-вторых, к области существенных связей 

и элементов, изменение которых оказывает влияние на всю систему 

организации объекта. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

Если объект - это область деятельности, то предмет — это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования. После этого необходимо показать 

методологическую, теоретическую, нормативную и эмпирическую основу 

диссертации, её новизну, сформулировать положения, выносимые на защиту, 

обосновать  теоретическую и практическую значимость исследования.         

В заключительной части  введения необходимо кратко сказать о 

структуре работы. 

 

Основная часть 

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской 

диссертации устанавливаются научным руководителем и руководителем 

магистерской программы. 

Основная часть должна содержать, как правило, три главы. Как 

правило, первая глава посвящается исследованию исторического аспекта 

становления и развития того или иного института, понятийному аппарату и 

анализу различных позиций теоретиков-юристов, международному 

законодательству и т.п. Вторя глава посвящается анализу действующего 

отечественного законодательства, а третья - проблемам 

правоприменительной деятельности и законодательного процесса. 

В основной части на основе изучения имеющейся отечественной и 

переведённой на русский язык зарубежной научной и специальной 

литературы по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов 

рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, 

принятые понятия и классификации, степень проработанности проблемы за 

рубежом и в России, проанализировать конкретный материал по избранной 

теме, собранный во время работы над магистерской диссертацией, дать 

всестороннюю характеристику объекта исследования, сформулировать 

конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых юридических явлений и процессов. 

Описание объекта исследования должно быть дано четко. Рекомендуется 

критически проанализировать функционирование аналогов объекта 
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исследования, как в российской практике, так и за рубежом. Раздел должен 

содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, 

взглядов, методических подходов по решению рассматриваемой проблемы. 

Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, 

автор представляет свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение) или дает их критическую оценку.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывания 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов 

без соответствующих ссылок на источник.  

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития 

теории и практики в конкретной области и степень их отражения в 

отечественной и зарубежной научной и учебной литературе.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо 

использование без особой необходимости (например, при цитировании) 

разговорных выражений, подмены юридических терминов их бытовыми 

аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит 

прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами. 

Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. 

Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне 

громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о 

неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел 

сказать автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток. 

Как правило, при выполнении научных исследований повествование 

ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем»,  «По 

нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает 

необходимым», «По мнению автора»). 

Заключение 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать 

краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования 

и описание полученных в ходе него результатов.  

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение 

дают четкое представление читающему о качестве проведенного 

исследования, круге рассматриваемых вопросов, методах и результатах 

исследования.  

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 

- оценка  достоверности   полученных  результатов   и сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

-  предложения по использованию результатов  работы, возможности 

внедрения разработанных предложений в юридической практике. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое 

главное, конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные 

в заключении выводы и результаты исследования должны последовательно 

отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во 
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введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования. 

Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при написании магистерской диссертации. В него необходимо включать 

источники, на которые были сделаны ссылки в тексте работы. 

Нормативные акты и иные источники необходимо  располагать в 

следующей последовательности. 

1. Нормативные правовые акты 

- Конституция РФ.  

- международные договоры РФ, согласие на обязательность которых 

было выражено в форме федерального закона; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- законы иностранных государств; 

- межгосударственные договоры РФ, согласие на обязательность 

которых было выражено не в форме федерального закона; 

- нормативные правовые акты Президента РФ; 

- межправительственные договоры РФ, согласие на обязательность 

которых было выражено не в форме федерального закона; 

- нормативные правовые акты Правительства РФ; 

- межведомственные договоры РФ, согласие на обязательность которых 

было выражено не в форме федерального закона; 

- нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов РФ;  

-  нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

- Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные статистические отчеты и др.) 

2. Научная и учебная литература 

3. Материалы судебной и иной правоприменительной практики 

 

Списки разделов: 1 – составляются по юридической силе; 2 – 

составляются в алфавитном порядке; 3 – составляется по годам, начиная с 

ближайшего к дате написания работы. 

Источниковая база магистерской диссертации должна охватывать не 

менее 80 источников. Допускается привлечение материалов и данных, 

полученных с официальных сайтов Интернета. В этом случае необходимо 

указать точный источник материалов (сайт, дату получения). 

Магистрант обязан делать сноски на используемые им литературные 

источники и нормативно-правовой материал. Заимствование текста из 

чужих произведений без ссылки (т.е. плагиат) может быть основанием 

для недопуска работы к защите или ее снятия с защиты. 
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Ответственность за подобные заимствования (плагиат) несет 

магистрант, выполнивший работу. 

 

Приложения 

Для лучшего понимания и пояснения основной части магистерской 

диссертации в нее включают приложения, которые носят вспомогательный 

характер и на объем магистерской диссертации не влияют. Объём работы 

определяется количеством страниц, а последний лист в списке литературы 

есть последний лист магистерского исследования. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную 

часть от большого количества вспомогательного материала, а во-вторых, для 

обоснования рассуждений и выводов магистранта. 

Оформление приложений должно строго соответствовать 

действующим стандартам. 

Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение». Приложение должно иметь 

содержательный заголовок. При наличии в работе более одного приложения 

они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 

1», «Приложение 2» и т.д. Тематический заголовок печатается посередине. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной  

и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной магистерской диссертации, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть.  

В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, 

выполненные на листах формата A3 (297x420 мм). 

 

Правила оформления магистерской диссертации 

Диссертация выполняется на листах формата А 4 с размерами полей: 

сверху – 20 мм, снизу – 20мм, справа – 15мм, слева 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полтора интервала.  

Изложение текста и оформление работы осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста 

работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А 4 по ГОСТ 9327. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Текст магистерской диссертации должен быть тщательно выверен 

магистрантом. Он несет полную ответственность за опечатки и ошибки, 

возникшие вследствие перепечатки.  

Работа с большим количеством невыправленных опечаток, не 

соответствующая формальным требованиям по оформлению не 

допускается к защите, либо может быть снята с защиты. 
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Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют 

постраничную нумерацию. Шрифт сносок Times New Roman, размер шрифта 

10, интервал – 1,0. 

Наименования структурных элементов магистерской диссертации 

«Содержание», «Обозначения и сокращения», «Введение», «Заключение», 

«Список использованных источников» служат заголовками структурных 

элементов. Они печатаются посередине строки с прописной буквы, 

строчными, полужирным шрифтом. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы в заголовках не допускаются. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

библиографическому списку, приложениям. 

Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х 

интервалов. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских 

цифр, разделенных точками. Номер располагают слева от названия и 

отделяют от него одним пробелом. Разделы нумеруются в пределах каждой 

главы арабскими цифрами: номер состоит из номера главы плюс его 

порядковый номер в составе данной главы, которые разделяются точкой 

(например: 2.1 Общая характеристика субъективных прав и свободы 

человека). 

Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами в нижней 

части листа справа. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но 

номера страниц на титульном листе, не ставятся. Поэтому номера страниц 

появляются, только начиная с содержания. 

Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 100 и не 

более 120  страниц напечатанного текста, и не более 12 листов графического 

материала.  

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А 4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст 

магистерской диссертации следует печатать на одной стороне листа белой 

бумаги формата А 4. Цвет шрифта должен быть черным. 

Допускается вписывать в текст магистерской диссертации отдельные 

слова, формулы, условные знаки, соблюдая при этом плотность основного 

текста. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения магистерской диссертации, разрешается исправлять, 

закрашивая белой краской и нанося на том же месте исправленный текст 

машинописным способом или черной гуашью рукописным способом. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте 

магистерской диссертации приводят на языке оригинала.  

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 

слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий 

учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. 
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Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом 

упоминании. 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять математический знак (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

-  применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), 

ф (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

-  применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей магистерской диссертации. Если в диссертации 

только одна иллюстрация, то ее обозначают - «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Рисунок A3». 

 

Таблицы 

Значительный по объему цифровой материал, используемый в 

магистерской диссертации, оформляют в виде таблиц (рисунок 1). 

Оформление таблиц в выполняется по ГОСТ 2.105. 

Нумерация таблиц приложений отдельная и состоит из буквы, 

обозначающей приложение, и цифры - номера таблицы. Например: Таблица 

А 1. 

На все таблицы магистерской диссертации должны быть приведены 

ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости в приложении. 
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Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

магистерской диссертации. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее головку и боковик. При делении на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При 

этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 

таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую, не проводят. 

 

Оформление ссылок 

Умение правильно оформить библиографический и справочный 

аппарат научного исследования  сегодня представляет собой редкое явление. 

Единообразное и правильное оформление ссылок на литературные 

источники имеет существенное значение. Оформляя ссылки неопределенно, 

неточно и неполно, автор дает повод заподозрить самого себя в научной 

неаккуратности – пренебрежительном отношении к читателям и, 

недобросовестности – попытке «отправить» читателя к несуществующим или 

не относящимся к делу, а то и вовсе незнакомым самому автору источникам. 

Существуют определенные правила оформления ссылок на 

юридическую литературу, принятые во всем научном мире. Двумя 

критериями этих правил стали принципы минимизации и достаточности 

данных. 

1) Дословное цитирование заключается в кавычки. Если цитата 

начинается не с самого начала либо имеет иные пропуски цитируемого 

текста, то эти пропуски заполняются многоточием. Если цитата обрывается 

ранее конца цитируемого предложения, то она завершается многоточием; 

если цитируется предложение целиком, то перед закрытием кавычек «точка» 

не ставится. Несколько предложений, входящих в цитату, естественно 

разделяются «точками», как в оригинале. Маркер сноски помещается 

непосредственно после закрытия кавычек, но если после необходимо 

поставить такой знак препинания, как «точка»,  «запятая», «двоеточие» или 

многоточие, тони помещаются после маркера сноски. 

Упоминаемые в основном тексте работы наименования  цитируемых 

авторов пишутся в следующем порядке – инициал имени, инициал отчества, 

фамилия; инициалы пишутся через точки. 

Например: О.Е. Кутафин подчеркивает, что формы собственности «… 

должны обеспечиваться равной конституционно-правовой охраной»
1
. 
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Текст, помещаемый в сноске под соответствующим маркером должен 

выглядеть так:  

 

______________ 
1
 Козлова Е.И. Кутафин О.Е Конституционное право России : учеб. для юридич. спец. вузов. - М.: Проспект, 

2011. С. 43. 

 

Указание имени автора производится в строгом соответствии с 

приведенным образцом, т.е. именно «Кутафин О. Е.» (фамилия с заглавной 

буквы, пробел, инициалы имени и отчества через точки). Никаких «О. Е. 

Кутафин» или, тем более, иные интерпретации недопустимы. 

Если цитируемая работа подписана только фамилией и именем, 

указывается фамилия и инициал имени (например: «Кутафин О.»). 

Наименование цитируемой публикации пишется с заглавной буквы 

и в «кавычки» не заключается  (разве только в самом наименовании какие-

то элементы окажутся «закавычены»). 

Допустимы следующие сокращения наименований:  «Соч.» или «Собр. 

соч.» (собрание сочинений), при условии указания издания или количества 

томов; «Полн. собр. соч.»  или «ПСС» (полное собрание сочинений), также 

при условии указания издания. 

Место издания обозначается наименованием населенного пункта или 

пунктов, например: «Саратов», «Тамбов», «Волгоград» и т. п. Наименование 

места издания дается таким, каким оно обозначено в выходных данных 

работы или на титульном листе.  

Обращаем особое внимание на то, что после указания места издания 

ставится «двоеточие». 

Сокращения в наименовании места издания допустимы лишь тогда, 

когда они имеют значение общеизвестных. К таковым относятся следующие: 

«М.,» (Москва), «Л.,» (Ленинград), «М.-Л.,» (Москва-Ленинград), «СПб.,» 

или «С-Пб.,» (Санкт-Петербург), «Пг.,» (Петроград). Если наименование 

места издания допустимо сокращается, то после сокращения ставится точка и 

лишь потом — двоеточие. 

После наименования места издания принято указывать данные 

издательства.  

Указание года издания производится полностью, т. е. именно «2014», а 

не «14».  

После указания года ставится точка. Обозначение «С.» (страница) 

пишется с заглавной буквы («С.»). Естественно, что в рамках одной работы 

обозначения должны быть единообразными смешение обозначений 

недопустимо. Обозначение «стр.» также не должно употребляться. 

2) недословное цитирование оформляется без заключения в кавычки. 

В этом случае автор излагает цитируемую мысль своими словами. 

Текст, помещаемый в сноске под соответствующим маркером должен 

выглядеть как указано выше, в примере № 1:  
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3) краткая цитата может быть как дословной, тогда она заключается в 

кавычки, так и недословной, соответственно не заключенная в кавычки. 

Текст, помещаемый в такой сноске под соответствующим маркером 

должен выглядеть так:  
 

______________ 
1
 См. подробнее: Козлова Е.И. Кутафин О.Е Конституционное право России : учеб. для юридич. спец. вузов. 

- 4-е изд.,переработ.и доп. - М.: Проспект, 2011. С. 43. 

 

При повторных ссылках полное описание источника дается только при 

первой сноске. В последующих сносках указывается, например: «Указ. соч.». 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной 

странице, то в сносках проставляются слова «Там же» и номер страницы, на 

которую делается ссылка. Например: 

В тексте: 

Успех работы по обеспечению реализации прав и свобод человека в 

значительной степени определяется своевременностью реализации данных 

мер
1
. 

В сноске: 

______________ 
1
Дмитриев С.Н. Указ. соч. С. 245. 

 

При ссылке на электронный ресурс опускают [Электронный ресурс] и 

Режим доступа. Их заменяют аббревиатурой URL (унифицированный 

указатель ресурса), после которой указывают Интернет-адрес страницы, 

например: 

 

______________ 
1
Число зарегистрированных жалоб на нарушения прав человека // Федеральная служба 

государственной статистики: [сайт]. – URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi. (дата обращения: 

20.01.2015). 

 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к 

которой они относятся (тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим 

размером). Ссылки нумеруются в последовательном порядке в пределах 

каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок 

начинают сначала. 

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников – элемент библиографического 

аппарата, который содержит библиографическое описание использованных 

источников и помещается после заключения. Список использованных 

источников показывает ширину и глубину изучения темы и документально 

подтверждает достоверность изложенных фактов. Он должен содержать 

сведения об источниках и литературе использованных при подготовке 

работы. Оформление нормативной базы осуществляется по правилам, 
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предъявляемым к оформлению ссылок. Оформление научной и учебной 

литературы аналогично оформлению ссылок на нее, исключение составляет 

порядок указания страниц. В этом случае указывается общее количество 

страниц в издании, а для журналов и сборников статей страницы начала и 

окончания статьи (Приложение 6). 

 

Предварительная защита диссертационного исследования 
Все магистерские диссертации должны быть представлены в 

установленный кафедрой срок для их предварительного обсуждения 

(предварительной защиты) на кафедре. Студент должен сдать работу 

заблаговременно до обсуждения. Обязательной предпосылкой представления 

работы на предварительную защиту является положительный отзыв научного 

руководителя.  

Цель предварительной защиты работы состоит в том, что бы 

установить готовность работы и возможность её защиты перед 

Диссертационным советом университета.  

Научный руководитель составляет отзыв (отзыв научного 

руководителя), в котором отражает актуальность темы, достаточность 

использованной литературы, степень разработанности темы, эмпирическую 

базу, отношение диссертанта к его рекомендациям и пожеланиям как 

научного руководителя, положительные (отрицательные) стороны процесса 

подготовки магистерской диссертации, а так же общий вывод о допуске (не 

допуске) магистерской диссертации к защите.  

Предварительное обсуждение содержания магистерской диссертации 

проводится на выпускающей кафедре. При этом обсуждение носит открытый 

характер, присутствуют члены кафедры, студент и научный руководитель. 

Обсуждение начинается с доклада диссертанта. В нем следует отразить 

актуальность темы, объект, предмет научного исследования, цель и задачи, 

методы научного исследования, фамилии авторов, работы которых были 

использованы, какая практика обобщена, за какой период и в каком регионе, 

а так же краткие выводы, к которым диссертант пришел в процессе 

написания магистерской диссертации. Затем предоставляется слово 

научному руководителю, который дает общую характеристику: процесса 

написания магистерской диссертации, отношения диссертанта к 

рекомендациям научного руководителя, формулированию выводов и 

предложений, самостоятельности написания и т.п.  

Членами кафедры, как правило, задаются уточняющие вопросы, на 

которые диссертант дает ответы. По результатам доклада студента, 

выступления его научного руководителя, ответов на поставленные вопросы, 

содержания магистерской диссертации решением кафедры магистерская 

диссертация допускается к защите, либо не допускается. При не допуске 

работы к защите кафедра вправе установить диссертанту дополнительный 

срок, в период которого он должен устранить замечания, полученные на 

предварительной защите. 
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Процедура защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГАК. Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные 

руководители, рецензенты и все желающие. 

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления 

должно составлять не менее 15 минут. В своем докладе магистрант 

раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные 

ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследования, 

обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое 

использование. Научно-практическую значимость исследования магистрант 

подтверждает полученными результатами. 

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее 

выступает научный руководитель, который характеризует, насколько 

самостоятельно, творчески относился магистрант к выполнению своего 

исследования и отмечает соответствие работы требованиям государственного 

стандарта. 

Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и 

оценки работы, после чего начинается её обсуждение. В случае отсутствия 

рецензента зачитывается представленная им рецензия (Приложение 7). 

В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на 

замечания и вопросы, определяет свое отношение к выступлениям.  

Результаты защиты оцениваются по совокупности следующих 

критериев:  
а) соответствие плана теме магистерской диссертации; 

б) соответствие содержания работы плану и теме; 

в) научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы; 

г) использование специальной научной литературы, нормативных 

актов; 

д)  творческий подход к разработке темы; 

е) правильность и научная обоснованность выводов; 

д) стиль изложения; 

е) аккуратность оформления магистерской диссертации ее соответствие 

формальным требованиям и наличие необходимых структурных элементов 

работы: 

ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании магистерской диссертации, так и в процессе ее защиты. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Защищенные магистерские диссертации магистрантам не 

возвращаются и передаются для хранения на кафедру. 

 

Критерии оценки магистерской диссертации 

Магистерская диссертация оценивается по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» может быть выставлена, если магистерская 

диссертация отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы раскрывает утвержденную тему и в целом 

соответствует квалифицированным требованиям, предъявляемым к данному 

виду работ по направлению «Юриспруденция»; 

- выполнения работа свидетельствует о знании магистрантом основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их 

авторов и источников, в которых они изложены), другой учебной 

литературы; 

- теоретические выводы и положения, выносимые, магистрантом, на 

защиту соответствуют сформулированным во введении цели и задачам, 

вытекают из содержания работы и основываются на законодательных и иных 

нормативно-правовых актах, регламентирующих проблемные вопросы 

исследования; 

- в работе в полной мере использованы современные литературные 

источники и нормативные источники; 

- работа носит творческий, самостоятельный характер, обладает 

определенной научной самостоятельностью; 

- оформление магистерской диссертации соответствует установленным 

требованиям; 

- при ответе на вопросы членов комиссии магистром даны полные и 

развернутые ответы, свидетельствующие о его понимании сути изученной им 

темы. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если магистерской 

диссертации отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы раскрывает утвержденную тему и в целом 

соответствует квалифицированным требованиям, предъявляемым к данному 

виду работ по направлению «Юриспруденция»; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их 

авторов и источников, в которых они изложены), другой учебной литературе; 

- теоретические выводы и положения, выносимые, магистрантом, на 

защиту в целом соответствуют сформулированным во введении цели и 

задачам, вытекают из содержания работы и основываются на 

законодательных и иных нормативно-правовых актах, регламентирующих 

проблемные вопросы исследования; 

- в работе использованы современные литературные источники и 

нормативные источники; 

- выводы и предложения автора соответствуют сформулированным во 

введении задачам и вытекают из содержания работы;  

работа имеет творческий, самостоятельный характер, обладает 

определенной научной самостоятельностью; 

- оформление  работы соответствует установленным требованиям. 
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Однако в диссертации при ответе на вопросы членов комиссии 

имеются отдельные, упущения в изложении некоторых вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если 

магистерская диссертация отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы раскрывает утвержденную тему и в целом 

соответствует квалифицированным требованиям, предъявляемым к данному 

виду работ по направлению «Юриспруденция»; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их 

авторов и источников, в которых они изложены), другой учебной 

литературы; 

- выводы и предложения автора не полностью соответствуют 

сформулированным во введении задачам и вытекают из содержания работы; 

- работа носит творческий, самостоятельный характер, обладает 

определенной научной самостоятельностью; 

-имеются нарушения требований по оформлению диссертационной  

работы; 

- при ответе на вопросы членов комиссии магистрант, допускает 

погрешности в ответе, не носящие принципиального характера, при этом он 

обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей при дополнительных, наводящих вопросах членов комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется при наличии следующих 

недостатков: 

- содержание работы не раскрывает утвержденную тему и не 

соответствует квалифицированным требованиям, предъявляемым к данному 

виду работ по направлению «Юриспруденция»; 

- выполненная работа свидетельствует о незнании автором основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, 

другой учебной литературы, а также нормативно-правовых актов; 

- выводы и предложения автора не соответствуют сформулированным 

во введении задачам и не вытекают из содержания работы, в положениях, 

выносимых на защиту отсутствует научная новизна, в работе отсутствуют 

теоретические выводы, практические предложения; 

- работа не носит творческого, самостоятельного характера, полностью 

отсутствует научная самостоятельность; 

- недостаточно количество либо полное отсутствие ссылок на 

используемые источники, а также используется устаревшие источники; 

- работа оформлена с нарушением требований, предъявленных к 

работам данного вида; 

- при ответе на вопросы членов комиссии магистрант, обнаруживает 

пробелы в знаниях основного материала, составляющего содержание 

магистерской диссертации, допускает ошибки, носящие принципиальные 

характер. 

Приложение 1 
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Образец индивидуального задания 

 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет 

Факультет Юриспруденции 

Кафедра: Теории и истории государства и права 

                                                          

       

      УТВЕЖДАЮ: 

      Заведующий кафедрой________________ 

      Дата________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

1. Фамилия, имя, отчество выпускника _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Тема магистерской диссертации ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по МГГЭУ №__________ от 

«_____»_________________г. 

3. Научный руководитель____________________________________________ 

4. Исходные данные к выполнению (литература, методы и модели, 

информационное, техническое и программное обеспечение и т.п.) _________ 

__________________________________________________________________ 

5. Перечень подлежащих в диссертации вопросов или краткое содержание 

магистерской диссертации ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Перечень графических материалов __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ожидаемые результаты: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Консультанты по диссертации с указанием относящихся к ним разделов 

работы: 

__________________________________________________________________ 

9. Календарный план выполнения магистерской диссертации: 
   

Наименование этапа Сроки выполнения Отметка научного 

руководителя о 

выполнении 

   

   

   

   

   
 

  

   

Дата выдачи задания «_______»_______________________________________ 
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Дата представления готовой диссертации на кафедру «____»______________ 

 

Научный руководитель __________________________      ________________ 
                 (подпись)    (дата) 

 

Задание принял к выполнению ____________________      ________________ 
      (подпись студента)   (дата) 
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Приложение 2 

Образец отзыва научного руководителя на магистерскую диссертацию 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Отзыв на магистерскую диссертацию 

 

Магистранта(ки)____________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 

Актуальность и значимость темы исследования_________________________ 

Логическая последовательность_______________________________________ 

Положительные стороны работы______________________________________ 

Аргументированность и конкретность выводов и предложений____________ 

Использование источников___________________________________________ 

Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы_____________ 

Какие положения необходимо внедрить в практику______________________ 

В целом магистерская диссертация соответствует требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям и может (не может) быть 

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

__________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. научного руководителя 

«____»_______________г.    _________________________ 

        (подпись руководителя) 
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Приложение 3 

Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВАВОЙ КОНЦЕПТ 

 

 

Магистерская диссертация 

 

 

 

«Допущена к защите»      Научный руководитель 

Заведующий кафедрой     ________________________ 

____________________     ________________________ 

____________________      (подпись) 

           (подпись) 

        Магистрант ____________ 

             (подпись) 

 

        Оценка «________________» 

 

 

 

 

 

 

Москва 20____ 
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Приложение 4 

Образец оформления содержания магистерской диссертации 

 

Содержание 
 

Реферат …………………………………………………………………………… 

Обозначения и сокращения……………………………………………………… 

Введение………………………………………………………………………….. 

 

1 Общая характеристика вымогательства как уголовно-правовой 

категории………………………………………………………………………….. 

1.1 Ретроспективный анализ уголовного законодательства об 

ответственности за вымогательство…………………………………………….. 

1.2 Понятие и сущность вымогательства ……………………………………..... 

 

2 Уголовно-правовой анализ вымогательства ………...……………………….. 

2.1 Объективные признаки вымогательства ……………………………………. 

2.2 Субъективные признаки вымогательства ………………………………….. 

 

3 Проблемы квалификации вымогательства и совершенствование уголовного 

законодательства …………………………………………………………………. 

3.1 Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений……… 

3.2 Проблемы квалификации вымогательства и совершенствование 

законодательства в области уголовной ответственности за совершение 

данного преступления……………………………………………………………. 

 

Заключение……………………………………………………………………….. 

Список использованных источников……………………………………………. 

Приложения ……………………………………………………………………… 
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Приложение 7 

Образец оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием  12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ // Российская газета. 25 декабря 1993г. –  № 237. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1 ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1994. № 33 (ч. 1). Ст. 3431; 

 

Научная и учебная литература 

 

3. Арестова Е.Н. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению 

прав человека // Российский следователь. – 2003. - № 5. – С. 14-16. 

4. Байрамов Ф.Д. Соотношение функций государства и региональных 

межгосударственных объединений (современные теоретико-правовые 

проблемы). – М.: Изд-во РГГЭУ, 2004. – 188 с. 

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Изд-во Проспект, 

2006. – 208 с. 

6. Фролов П.Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

автореф. …канд. юрид. наук / Н.П. Фролов. – М.: 2000. – 31 с. 

7. Число зарегистрированных жалоб на нарушения прав человека // 

Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. – URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi. (дата обращения: 20.01.2015). 

 

Материалы судебной и иной практики 

 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 года 

№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» (в ред. от 06.02.2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2002. 

- № 5. 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Приложение 7 

Образец рецензии на магистерскую диссертацию 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

На магистерскую диссертацию магистранта(ки)____________________ 

__________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

 Тема магистерской диссертации _________________________________ 

 Актуальность и значимость темы исследования ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 Логическая последовательность _________________________________ 

 Положительные стороны работы_________________________________ 

 Аргументированность и конкретность выводов и предложений _______ 

__________________________________________________________________ 

 Использование источников _____________________________________ 

 Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы ________ 

__________________________________________________________________ 

 Недостатки в работе ___________________________________________ 

 Какие положения необходимо внедрить в практику _________________ 

__________________________________________________________________ 

 Магистерская диссертация соответствует требованиям, предъявляемым 

к магистерским диссертациям и может (не может) быть рекомендована к 

защите на заседании государственной аттестационной комиссии. 

 

 Рецензент ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О., место работы и должность) 

 

 

«______»_________________ г.    ____________________ 

          (подпись) 
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Учебное издание 
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