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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов представления об основах истории российского 

государства и права. Дисциплина вместе с другими («Философия», «Теория 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«История») является базовой для дисциплин «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Аграрное право», «Земельное право» и др. Дисциплина «История 

государства и права России» относится к базовой части Блока 1 (Б.1. Б.2.) 

дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Преподавание дисциплины «История государства и права России» ведется 

на 1 курсе (1, 2 семестры) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, зачет, экзамен. Контроль знаний студентов проводится в форме 

текущего и промежуточного контролей, промежуточной аттестации. 

 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала 

 Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем 

учебного материала. 

 Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной 

задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, 

выделение особенностей изучения.  

В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей 

темами, а также с другими учебными дисциплинами, определяются 

направления самостоятельной работы студентов. В конце лекции 

преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические 

рекомендации по изучению источников права зарубежных стран, литературы, 

оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших 

затратах времени получить наиболее высокие результаты. 

 С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине 

рекомендуется осуществлять его конспектирование.  
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Механизм конспектирования лекции составляют:  

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным 

выделением значимой информации;  

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой 

сегмент;  

- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством 

выделенных опорных слов;  

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей 

информации. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ 

источников права, учебной литературы, монографий, статей и конспекта 

лекций.  

Задание к практическому занятию состоит из двух частей: теоретических 

вопросов и учебных задач (практико-ориентированных заданий). 

 При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить 

содержание и значение основных понятий и категорий, определяющих 

содержание конкретной темы.  

Большую помощь при изучении дисциплины «История государства и 

права зарубежных стран» может оказать знакомство с дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины, а также 

публикациями в следующих журналах: «История государства и права», 

«Журнал российского права», «Юрист», и др. Рекомендуется составлять планы 

ответов на теоретические вопросы. 

 Решать учебные задачи (выполнять практико-ориентированных заданий) 

необходимо в следующей последовательности:  

1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора и 

все обстоятельства дела;  

2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется 
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оценить его обоснованность и законность; 

 3) определить, применение норм какой отрасли права позволит ответить 

на поставленные вопросы;  

4) проанализировать источники права, регулирующие данные отношения, 

и объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях; 

 5) на основе подробного анализа законодательства соответствующего 

государства сделать вывод по каждому условию задачи. 

 Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются 

альтернативные варианты их решения в связи с казуальностью источников 

права. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

 — развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 — осуществление эффективного поиска информации и критического 

анализа источников; 

 — получение, обработка и сохранение источников информации; 

 — преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 — формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции 

по различным проблемам из курса «История государства и права зарубежных 

стран».  

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после 

получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического 

материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом 

соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить 

источники права по вопросам, относящимся к данной теме.  
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Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической 

части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению 

письменных практических работ, имея необходимые знания. 

 Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в 

соответствии с планом. Практическое задание предполагает подготовку ответа 

на теоретический вопрос, решение учебной задачи (выполнение практико-

ориентированного задания), составление таблицы, схемы.  

После изучения определенной темы на практическом занятии проводится 

контрольный срез (в форме тестирования, коллоквиума и проч.) При 

выполнении задания контрольного среза не разрешается использовать учебники 

и специальную литературу.  

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы 

используются различные формы контроля, в том числе: 

1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях;  

2. Проверка решения учебных задач и выполнения практико-

ориентированных заданий (в устной или письменной формах на практическом 

занятии); 

3. Проверка результатов контрольных срезов;  

4. Заслушивание докладов; 

5. Подготовка рефератов 

 

Методические рекомендации по решению задач 

Основной формой работы студентов на практических занятиях является 

решение задач. Решение задач помогает лучшему усвоению теоретических 

знаний и способствует квалифицированной подготовке студентов к их будущей 

профессиональной деятельности.  

Решение каждой задачи студент должен изложить устно или письменно. 

Задача представляет собой казус (случай из судебной практики). Решение задач 

представляет собой ответ на вопрос (вопросы), сформулированный в ней. При 

этом следует указать конкретную норму конкретного нормативного акта, на 



7 
 

основе которой вынесено решение. Условия задачи следует переписать и, 

отвечая на вопрос, показать всю логику решения (последовательность 

действий).  

Необходимым условием успешного решения задач является 

предварительная подготовка студентов к занятиям. В первую очередь, студенты 

должны изучить конспект лекций и рекомендованную преподавателем 

дополнительную литературу. Решение задач должно быть развёрнутым, 

аргументированным и не сводиться к односложным ответам на поставленные 

вопросы.  

Важно также рассмотреть все возможные варианты решения задач. Если, 

по мнению студента, условие задачи дает основание для нескольких вариантов 

решения, то необходимо рассмотреть каждую версию. Включение в задачу 

измененных условий по инициативе преподавателя может быть полезным для 

более глубокого понимания анализируемой ситуации.  

Приступая к решению правовой задачи (казуса), необходимо подробно 

изучить учебную и специальную литературу, определить правоотношение, 

требующее регулирования, ознакомиться с нормативными актами, 

подлежащими применению при разрешении казуса, и проанализировать их. В 

процессе решения необходимо ссылаться на нормативные правовые акты и 

давать теоретическое обоснование ответа. Отвечать следует не только на 

вопросы к задаче, но и на вопросы, возникающие в ходе правового анализа 

предлагаемой ситуации.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, 

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей 

части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного 

изложения или пересказа текста статей нормативных актов.  

Перед решением задач студентам предлагается ответить на теоретические 

вопросы, что позволит более полно усвоить основные положения темы. 
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Простое изложение теоретических вопросов по выбору преподавателя может 

быть на устный или письменный опрос, проводимый в начале занятия, или 

иную форму проверки знаний студентов (продолжительность – 20-30 мин.). 

Преподаватель вправе проводить на занятиях контрольные работы, предложив 

студентам ответить на вопросы для самоконтроля письменно. 

 Решение задач должно носить творческий характер. Следует 

формулировать свои мысли, приводимые аргументы и выводы четко, 

лаконично, убедительно, необходимо правильно использовать специальную 

юридическую терминологию, избегать двусмысленных фраз. Начинается 

решение задачи с анализа ситуации, требующей правового обоснования и ее 

правовой оценки. Если предложенная в задаче ситуация не может быть оценена 

однозначно, необходимо назвать дополнительные конкретизирующие условия, 

при которых принимается определенное решение. Важным элементом решения 

является поиск соответствующих нормативных правовых актов и определение 

правовых норм, подлежащих применению с соответствующим их толкованием.  

В ходе проводимого анализа следует вникать в суть правового материала, 

применять системный подход, систематическое и логическое толкование 

правовых норм. Но основе приведенных правовых норм необходимо принять и 

четко сформулировать в письменной форме конкретное решение заданной в 

условиях задачи ситуации. В обоснование принятого решения приводятся 

соответствующие аргументы и пояснения. Делается общий вывод об 

обоснованности или необоснованности требований Решение казусов должно 

быть полным и развернутым.  

В решении должен быть виден ход рассуждений студента.  

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

 2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать 

указанное в условии задачи правоотношение. 
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 3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Критерии оценки: Ситуационная задача представляет собой выполненную 

в письменной форме (объём 0,5-1 страницы формата А4) работу студента 

продуктивного уровня, позволяющую оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (нормативных правовых актов) и умение правильно 

использовать нормы права в конкретных ситуациях. 

 Оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно использованы 

нормативно-правовые акты нормы права в конкретных ситуациях. 

 Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не правильно 

использованы нормативно-правовые акты нормы права в конкретных 

ситуациях.  

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по 

теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к 

анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, 

изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 

неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), могут содержаться которых основные вопросы изучаемой 

проблемы. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, 

т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы.  

При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 
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материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 

1) главного в тексте;  

2) основных аргументов;  

3) выводов.  

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов 

или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора 

носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не 

сразу.  

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции.  

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 

вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их 

отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами 

необходимо найти рациональное зерно 51 у каждого из них, что позволит 

глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их 

схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и 

применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является 

создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно 

делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических 

тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 
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тетрадях.  

Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с 

полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием 

(эти правила соблюдаются для удобства редактирования).  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:  

−сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной 

задачей; 

−обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

−фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать 

тезисы; −готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

−работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

−пользоваться реферативными и справочными материалами; 

−контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

−обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам.  

−пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте 

(ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);  

−использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 

слова описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, 

«словотворчество»; −повторять или перефразировать реплику собеседника в 

подтверждении понимания его высказывания или вопроса;  

−обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и 

др.);  
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−использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 

средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений) 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат - это краткий обзор максимального количества доступных 

публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. При проведении обзора должна 

проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата.  

Структура реферата.  

1. Титульный лист  

2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому 

разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Состоит из следующих обязательных элементов:  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата 

может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

«перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе.  
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4. Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается 

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося 

в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.  

Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать 

требованиям библиографических стандартов. Объем работы должен быть не 

менее 16 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный 

интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30  мм, правое – 10 

мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

«красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 

см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

− текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и 

без искажения смысла; 

− каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы;  

- соблюдение структуры работы, ее четкость и обоснованность 

- умение работать с научной литературой, т.е. вычленять проблему из 

контекста; - умение логически мыслить; 
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- культуру письменной речи;  

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление 

ссылок, составление библиографии);  

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых 

использовались при написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский 

материал; - соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, а также технического 

выполнения работы. Реферат должен быть сдан для проверки в установленный 

срок. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля 

знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях 

и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену 

студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:  

-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;  

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса;  

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем 

либо указана в рабочей программе. Основным источником подготовки к 

экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание 
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не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный 

материал. 

По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные 

и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту 

дается 20 минут с момента получения им экзаменационного билета. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Исаев И. А., Мележик И. Н., Филиппова Т. П. Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран и римскому праву. М.: Норма. 2018. - 

544 с. 

2. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. 

Том 2. Средневековье. Новое и новейшее время. Учебник. М.: Юрайт. 2018. - 

544 с. 

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

частях. Часть 1. Государство и право в древности и средние века. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. - 360 с. 

4. Мухаев Р. Т. История государства и права зарубежных стран. Учебник. 

М.: Юрайт. 2014. - 1008 с. 

 

Дополнительная литература 

1. История государства и права зарубежных стран. Шпаргалка. М.: Окей-

книга, Рипол Классик. 2016. - 48 с. 

2.Матиенко Т. Л. История государства и права зарубежных стран. 

Практикум. Учебно-практическое пособие. М.: Юнити-Дана. 2018. - 194 с. 

5. Шинкаренко К. И. История государства и права зарубежных стран в 

схемах. Учебное псобие. М.: Проспект. 2019. - 80 с. 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru 

Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 3.htts:// www.world-
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history.ru – Всемирная история  

7. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 


