


ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) 

 

Программа профильного вступительного испытания «История 

государства и права России» предназначена для поступающих на базе среднего 

профессионального образования. Вступительное испытание «История 

государства и права России» на базе среднего профессионального образования 

проводится в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных программам 

бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым 

осуществляется прием в соответствии с Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

В ходе вступительного испытания поступающие должны показать знания, 

умения и способности понимания вопросов, изученных в рамках истории 

государства и права России: знать главные исторические факты; понимать 

причинно-следственные связи исторических событий; соотносить единичные 

факты и общие явления; знать их хронологическую последовательность, уметь 

сравнивать исторические явления и события; помнить важнейшие исторические 

даты; иметь представление об основных этапах становления и развития 

государства и права России. 

Абитуриент должен иметь квалифицированное в пределах требований 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов, 

представление об основных этапах, событиях и исторических личностях 

отечественной истории и продемонстрировать знание следующих вопросов: 

Древнерусское государство и право (IX - первая половина XII вв.): 



Общественный строй, система управления накануне образования у них 

государства. Образование Древнерусского государства. Норманская и 

антинорманская теории происхождения государства на Руси. Социальная 

дифференциация феодального общества у восточных славян. Политическая 

организация Древнерусского государства. Высшие и местные органы власти и 

управления. Возникновение института «кормления». Источники права. 

Обычное право. Договоры Руси с Византией. Княжеские договоры. Княжеские и 

церковные уставы.  

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(вторая половина XII – XIV вв.): 

Предпосылки феодальной раздробленности на Руси. Государственный 

строй отдельных феодальных государств, возникших на территории Руси 

(Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств; Новгородской и 

Псковской республик). Право периода феодальной раздробленности. Источники 

права. Новгородская и Псковская судные грамоты.  

Образование Русского централизованного суверенного государства и 

развитие права (XIV – середина XVI вв.): 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Роль 

Москвы в объединении Руси в единое государство. Складывание 

централизованного государства. Дворцово-вотчинная система управления. 

Возникновение Приказов. Церковь и государство. Развитие русского 

феодального права. Источники русского права. Обычное право. Княжеское 

законодательство. Уставные грамоты.  

Развитие русской государственности и права в период сословно-

представительной монархии середина XVI - середина XVII в.: 

Предпосылки, особенности становления сословно-представительной 

монархии в России. Расширение территории Московского государства. 

Социальная структура. Правовое положение сословий. Бояре, дети боярские и 



дворяне. Усиление позиций дворянства. Духовенство. Городское население. 

Реформы Ивана IV и их характер. Значение опричнины. Династический кризис. 

Земский Собор 1613 г. Местные органы управления. Отмена системы 

кормления. Введение губного и земского самоуправления. Развитие права в 

период сословно-представительной монархии. Источники права.  

Изменения в государстве и праве России периода становления и 

развития абсолютной монархии (вторая половина XVII – XVIII вв.): 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России. 

Государственные органы России в первой четверти XVIII в. Развитие права в 

период правления Петра I. Особенности абсолютизма в России. Жалованная 

грамота дворянству 1785 года. Жалованная грамота городам 1785 года. 

Духовенство. Оформление сословия мещан. Развитие крепостного права. 

Введение подушной подати. Казенные (государственные), помещичьи, 

посессионные и экономические крестьяне. Учреждение Сената и его 

реорганизация в конце XVIII в. Учреждения губерний и провинций в XVIII в. 

Городское управление. Изменения в русском феодальном праве. Источники 

права.  

Российское государство и право в первой половине XIX в.:  

Государственные преобразования в первой половине XIX в. Кризисное 

состояние крепостного права. Либеральное законодательство Александра I. 

Проекты преобразований социально-политического строя. Правовой статус: 

дворянства, духовенства, купцов, мещан, почетных граждан, крестьян. 

Формирование буржуазии и пролетариата. Реформы государственного аппарата. 

Разработка конституционных проектов. Развитие права в первой половине XIX 

в. Создание Полного собрания законов Российской империи.  

Государство и право России во второй половине XIX в.: 

Предпосылки реформ 60-70-х гг. XIX в. Подготовка и проведение 

крестьянской реформы 1861 г. Изменения в государственном строе: Император; 



Государственный совет; Комитет министров; Совет министров (1857). Земская 

реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Финансовая реформа второй 

половины XIX в. Реформа государственного управления в области просвещения 

и цензуры. Церковь в системе государственного управления. Контрреформы 

1880—1890 гг. Манифест о незыблемости самодержавия от 14 апреля 1881 г. 

Развитие русского права во второй половине XIX в. Источники права.  

Российское государство и право на рубеже XIX - ХХ вв.: 

Особенности развития капитализма в России. Революция 1905-1907 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. Государственный строй. Формирование 

политических партий. «Основные законы Российской империи» 1906 г. 

Развитие права. Изменения в государственном строе России в период первой 

мировой войны 1914-1917 гг. Военно-промышленные комитеты. Февральская 

буржуазно-демократическая революция. Образование Петроградского Совета, 

территориальных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Политика и законодательство Временного правительства по основным 

социально-экономическим и политическим проблемам страны.  

Формирование советского государства и права (октябрь 1917 - 1918 

гг.):  

Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Декреты съезда. Создание новых высших органов власти 

и управления. Первые нормативно-правовые акты Советского государства. 

Разработка и принятие первой Советской Конституции 1918 г.  

Советское государство и право в годы гражданской войны и новой 

экономической политики (1918 - 1929 гг.): 

Гражданская война и иностранная военной интервенции. Политика 

«военного коммунизма». Национализация. Создание комбедов. Развитие права. 

Принятие Кодекса законов об актах гражданского состояния (1918 г.). Развитие 

институтов семейного и трудового права. Политический и экономический 



кризисы 1921 г. Советское право в период новой экономической политики. 

Международное положение советских республик. Образование СССР. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

Советское государство и право в период формирования 

административно-командной системы управления, развития 

тоталитарного режима (1930-1941 гг.): 

Значение и итоги коллективизации и индустриализации. Установление 

тоталитарного политического режима. Разработка и принятие Конституции 

СССР 1936 г. Советское право и процесс.  

Изменения в государственно-правовой системе СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в 

единый военный лагерь. Государственный аппарат в годы войны. Деятельность 

конституционных и чрезвычайных органов власти и управления в годы войны. 

Создание новых центральных органов управления. Изменения порядка 

прохождения военной службы в условиях военного времени.  

Развитие советского государства и права в послевоенные годы (1945 - 

середина 60-х гг.): 

Международное положение СССР. Восстановление и развитие народного 

хозяйства. Адаптирование государственного аппарата к условиям мирного 

времени. Формирование военных блоков: НАТО и ОВД. Хозяйственная 

реформа 1965 года. Развитие права. Отмена уголовных и уголовно-

процессуальных законов 1930-х годов. Начало новой кодификации 

законодательства в 60-е. годы XX в.  

Государство и право СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг.: 

Экономическое и политическое развитие СССР. Расширение полномочий 

союзного центра по отношению к субъектам СССР. Изменения в 

государственном аппарате. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 



года и Конституции РСФСР 1978 года, конституций других союзных республик. 

Продолжение кодификации права.  

Советское государство и право в период перестройки и распада СССР 

(1985 – 1991 гг.): 

Предпосылки и этапы Перестройки. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Подъем национальных движений, нарастание сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения властей. Законодательство периода 

перестройки. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

Референдум 1991 года о сохранении СССР. Нарастание кризиса в экономике. 

Начало перехода от плановой экономики к рыночной. Программы перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Начало нового 

этапа в государственно-конфессиональных отношениях. События августа 1991 



года. ГКЧП. Ослабление союзной власти и позиций М.С. Горбачева. Указ Б.Н. 

Ельцина о запрете деятельности КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления. Беловежские соглашения руководителей 

РСФСР, Украины и Белоруссии. Ликвидация СССР и создание СНГ. Россия как 

преемник СССР на международной арене.  

Российская Федерация в 1991 - 2000 гг.:  

Формирование органов власти и управления современной России. Б.Н. 

Ельцин. Взаимодействие ветвей власти. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация. 

Инфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. «Черный» рынок 

и криминализация жизни. Противостояние исполнительной и законодательной 

власти в 1992-1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса. Указ 

Б.Н. Ельцина №1400 и его оценка Конституционным судом. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Принятие Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и становление новой системы государственного 

устройства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Становление и развитие 

законодательства и правоохранительной системы современной России. 

Кодификация законов. 

Российская Федерация в начале XXI века: 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. 

Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. 



Многопартийность. Политические партии. Становление многопартийности. 

Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Органы государственной власти и управления. Кодификация законов. 

Становление правового государства и гражданского общества. Социальное 

государство. Укрепление вертикали власти. Стратегия развития страны. 

Национальные проекты. Референдум в Крыму. Возвращение Крыма в состав 

России. Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Россия и 

внешний мир. Экономика России в условиях санкций.  

 

Принципы оценивания результатов тестирования и примерные вариант 

вступительного испытания. 

Вступительное испытание по истории государства и права России 

проводится в форме теста. На выполнение работы отводится 1 час (60 мин.). 

Работа состоит из двух частей. Часть А содержит несколько ответов на каждый 

вопрос, из которых только один верный. Часть В предусматривает развернутый 

ответ на два проблемных вопроса.  

Максимальная сумма баллов, которую может получить абитуриент, – 100. 

Минимальная сумма баллов – 35. За правильные ответы на тесты части А 

абитуриент получает 80 баллов. Отвечая на вопросы части В, абитуриент 

должен дать развернутый ответ на два проблемных вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов. Максимальный балл выставляется в случае точных и 

непротиворечивых ответов, при отсутствии фактических ошибок, при умении 

абитуриента логично и грамотно излагать историко-правовые факты и 

оперировать историческими и правовыми понятиями, делать выводы и 

обобщения. При несоблюдении этих требований сумма баллов снижается.  

 

Примерные задания вступительного испытания 

Часть А 



1.Источниками истории  государства и права России 

являются: 

1) памятники права; 

2) источники самого права; 

3) зарубежное законодательство  

 

 2. История государства и права России изучает: 

1) эволюцию отечественного государства и права на 

всех его стадиях развития; 

2) общую хронологию событий, произошедших на 

территории Российского государства;  

3) мнения историков-юристов о памятниках 

отечественного права.  

3. Какое из понятий и определений дано НЕ верно?:  

1) Вира – часть дани и оброка, отдаваемая церкви  

2) Полюдье – объезд князем с дружиной 

подвластных земель для сбора дани 

3) Удел – доля члена княжеского рода в родовом 

владении 

4) Вече – народное собрание  

4. Самой крупной административной единицей 

Древней Руси являлась:  

1) волость; 

2) вервь; 

3) сотня. 

 

5. Высшее должностное лицо в Великом Новгороде в XII – 

XV вв.:  

1) Тиун  

2) Баскак  

3) Воевода  

4) Посадник  

6. Впервые понятие умышленной и неосторожной 

вины стало употребляться в:  

1) Соборном Уложении 1649 года; 

2) Русской Правде; 

3) Судебнике 1550 года.  

 7. Высшей кассационной инстанцией во времена 

Екатерины II являлся: 

1) Сенат; 

2) Верхний земский суд;  

3) Городской магистрат. 

 

8. Какая из названных мер в отношении крестьянства была 

принята в царствование Ивана Грозного?:  

1) Установление Юрьева дня 

2) Начало введения заповедных лет  

3) Установление срока розыска беглых крестьян 

(урочные лета) 

4) Окончательное закрепощение крестьян 

9. Окончательный переход дворянства из служилого 

сословия в привилегированное произошел при: 

1) Петре III; 

2) Екатерине II; 

3) Анне Иоанновне  

10. Черносошные крестьяне в России XVII века:  

1) принадлежали монастырям 

2) принадлежали дому Романовых  

3) находились в крепостной зависимости  

4) эксплуатировались государством, а не феодалом  

 11. Какой орган обеспечивал государственную 

безопасность в XVIII веке? 

1) Тайная экспедиция; 

2) Министерство внутренних дел;  

3) Царская Жандармерия. 

 

12. Глава местной власти в XVII  в., назначаемый 

правительством и обладающий административной, 

судебной и военной властью:  

1) Воевода  

2) Посадник 

3) Губернатор  

4) Думный боярин  

13. Царь, при котором началось становление абсолютизма:  

1) Алексей Михайлович  

2) Михаил Федорович  

3) Петр I  

4) Александр I  

 

14. Как назывался документ, определявший систему чинов 

и порядок продвижения на государственной и военной 

службе:  

1) Указ о единонаследии  

2) Строевое положение  

3) Регламент адмиралтейства  

4) Табель о рангах  

  15. Высшее правительственное учреждение, созданное 

Указом Петра I в 1711 г.:  

1) Сенат  

2) Верховный Тайный Совет  

3) Синод  

4) Государственный Совет  

 

16. Верховная законодательная, исполнительная и 

судебная власть в России во второй половине XVIII века 

принадлежала:  

1) Императору  

2) Сенату  

3) Земскому Собору  

4) Государственному Совету 

17. Чем созданные в 1802 году министерства 

отличались от прежних коллегий, образованных еще 

при Петре I? 

18. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал:  

1) Освобождение крестьян от временнообязанного 

состояния  



1) министры несли персональную ответственность за 

состояние дел в своем ведомстве;  

2) усложнением документооборота;  

3) отсутствием четко разделенных функций каждого 

из них. 

2) Право крестьян выходить из общины с землей  

3) Отмену крепостной зависимости крестьян  

4) Право помещиков отпускать крестьян на волю с замлею 

за выкуп 

19. Результатом систематизации законодательства 

Сперанским М.М. не является: 

1) Конституция; 

2) Свод законов; 

3) Полное собрание законов Российской империи.   

 20. Единственной формой брака в XIX веке являлся 

брак: 

1) церковный; 

2) гражданский; 

3) на основе договора. 

 

21. По судебной реформе 1864 г.:  

1) учреждены суды присяжных  

2) упразднен Сенат  

3) упразднена Прокуратура  

4) запрещено обращаться в суд крестьянам  

 

22. Участок земли, полученный крестьянином в результате 

реформы 1861 г., назывался:  

1) отруб  

2) хутор  

3) имение  

4) надел 

23. Согласно Уложению о наказаниях 1845 года к 

исправительным наказаниям относилось:  

1) заключение в тюрьму; 

2) каторга; 

3) ссылка на Кавказ. 

24. В соответствие с Уставом воинской повинности, 

утвержденным в 1874 году: 

1) срок воинской службы на флоте стал составлять 6 

лет; 

2) мужчины, которые получили к моменту призыва 

высшее образование, служили 1 год;  

3) зачисление в запас лиц, которые отслужили 

основной срок в сухопутных войсках, 

осуществлялось на 10 лет.  

25. Какой законосовещательный орган страны был 

учрежден в 1905 году? 

1) Государственная Дума; 

2) Совет объединенного дворянства;  

3) Советы рабочих депутатов.  

26. К кому относится данная характеристика: министр 

внутренних дел в 1902-1904 гг. и шеф жандармов:  

1) С.Ю. Витте 

2) П.Б. Струве  

3) А.И. Коновалов  

4) В.К. Плеве  

27. Укажите, какое требование входило в программу 

прогрессистов:  

1) Ликвидация самодержавия  

2) Сохранение и укрепление самодержавия  

3) Установление конституционной монархии   

4) Частичное изъятие помещичьей земли и передача 

ее крестьянам  

28. После революции в октябре 1917 года и создания  

советского государства роль правительства  была 

возложена на: 

1) Совет народных комиссаров;  

2) Всероссийский съезд советов;  

3) Всероссийский центральный исполнительный 

комитет.  

29. Укажите, какой тактический принцип определял 

весной-осенью 1917 г. программу большевиков?:  

1) Немедленный переход государственной власти к 

Советам  

2) Немедленной провозглашение России 

демократической республикой  

3) Вопрос о государственном устройстве России 

должно решить Учредительное собрание  

4) Поддержка Временного правительства 

30. Какое изменение в области трудового права не 

было введено в 1917 году после Революции?  

1) длительность рабочего дня для не достигших 18-

летия лиц устанавливалась не более 5 часов;  

2) запрещалось нанимать на работу детей младше 14 

лет; 

3) оплата сверхурочных работ становилась 

двукратной. 

 

31. Главный итог февральской революции 1917 года: 

1) падение самодержавия в России;  

2) экономический рост в стране;  

3) ликвидация дворянства как сословия.  

32. Кто играл преимущественную роль в определении 

политики государства согласно Конституции 1977 

года? 

1) рабочий класс; 

2) Совет министров; 

3) Верховный совет СССР. 

 



Часть В 

1. Общая характеристика источников русского феодального права (Судебник 1550 

г., Стоглав 1551г., Соборное Уложение 1649 г.). 

2. Дайте характеристику Судебной реформы в годы правления Александра II. 

 

д.и.н., профессор        В.В. Наухацкий 

к.и.н., доцент         А.А. Червякова 


