


ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕЫЙ ЭКОНО-

МИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) 

 

Программа профильного вступительного испытания «История государ-

ства и права России» предназначена для поступающих на базе среднего профес-

сионального образования. Вступительное испытание «История государства и 

права России» на базе среднего профессионального образования проводится в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ сред-

него профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 

программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в со-

ответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное об-

разовательное 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 госу-

дарства и права России: знать главные исторические факты; понимать причин-

но-следственные связи исторических событий; соотносить единичные факты и 

общие явления; знать их хронологическую последовательность, уметь сравни-

вать исторические явления и события; помнить важнейшие исторические даты; 

иметь представление об основных этапах становления и развития государства и 

права России. 

Вступительное испытание по Истории государства и права России-

проводится в форме теста. На выполнение вступительного испытания от-

водится 1 час (60 минут). Работа состоит из двух частей. Часть А содержит не-

сколько 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 - 36. За каждый правильный ответ на тесты 

части А абитуриент получает два балла. Всего, таким образом, за правильные 

ответы на часть А абитуриент может получить 90 баллов. Отвечая на вопросы 

части В, абитуриент должен дать развернутый ответ на два проблемных вопро-

са, каждый из которых оценивается в 5 баллов. Максимальный балл выставля-

ется в случае точных и непротиворечивых ответов, при отсутствии фактических 

ошибок, при умении абитуриента логично и грамотно излагать исторические 

факты и оперировать историческими понятиями, делать выводы и обобщения. 

При несоблюдении этих требований сумма баллов снижается. 

Абитуриент должен иметь квалифицированное в пределах требований 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов, 

представление об основных этапах, событиях и исторических личностях отече-

ственной истории и продемонстрировать знание следующих вопросов: 

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

Общественный строй, система управления накануне образования у них государ-

ства. Образование Древнерусского государства. Норманская и антинорманская 

теории происхождения государства на Руси. Социальная дифференциация фео-

дального общества у восточных славян. Политическая организация Древнерус-

ского государства. Высшие и местные органы власти и управления. Возникно-

вение института «кормления». Источники права. Обычное право. Договоры Ру-

си 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 раздроблен-

ности. 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 государ-

ство. Развитие русского феодального права. Источники русского права. Обыч-

ное 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. Рас-

ширение территории Московского государства. Социальная структура. Право-

вое положение сословий. Бояре, дети боярские и дворяне. Усиление позиций 

дворянства. Духовенство. Городское население. Реформы Ивана IV и их харак-

тер. Значение опричнины. Династический кризис. Земский Собор 1613 г. Мест-

ные органы управления. Отмена системы кормления. Введение губного и зем-

ского самоуправления. Развитие права в период сословно-представительной 

монархии. Источники права.  

Изменения в государстве и праве России периода становления и раз-

вития абсолютной монархии (вторая половина XVII – XVIII вв.). Предпо-

сылки 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 феодаль-

ном праве. Источники права.  



Российское государство и право в первой половине XIX в. Государ-

ственные преобразования в первой половине XIX в. Кризисное состояние кре-

постного права. Либеральное законодательство Александра I. Проекты преобра-

зований социально-политического строя. Правовой статус: дворянства, духо-

венства, купцов, мещан, почетных граждан, крестьян. Формирование буржуазии 

и пролетариата. Реформы государственного аппарата. Разработка конституци-

онных 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. Город-

ская реформа 1870 г. Финансовая реформа второй половины XIX в. Реформа 

государственного управления в области просвещения и цензуры. Церковь в си-

стеме 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. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. 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 ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Политика и законодательство 

Временного правительства по основным социально-экономическим и политиче-

ским проблемам страны.  



Формирование советского государства и права (октябрь 1917 - 1918 

гг.). Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-

датских депутатов. Декреты съезда. Создание новых высших органов власти и 

управления. Первые нормативно-правовые акты Советского государства. Разра-

ботка 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. Со-

здание комбедов. Развитие права. Принятие Кодекса законов об актах граждан-

ского состояния (1918 г.). Развитие институтов семейного и трудового права. 

Политический и экономический кризисы 1921 г. Советское право в период но-

вой экономической политики. Международное положение советских республик. 

Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

Советское государство и право в 1930-е гг. Значение и итоги коллекти-

визации и индустриализации. Изменения в социальной структуре общества. 

Развитие образования. Формирование политической системы СССР и ее осо-

бенности. 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 аппа-

рат в годы войны. Деятельность конституционных и чрезвычайных органов вла-

сти и управления в годы войны. Создание новых центральных органов управле-

ния. Изменения порядка прохождения военной службы в условиях военного 

времени. Изменения в законодательстве в период войны.  

Развитие советского государства и права в послевоенные годы (1945 - 

середина 60-х гг.). Международное положение СССР. Восстановление и разви-

тие народного хозяйства. Адаптация государственного аппарата к условиям 



мирного времени. Формирование военных блоков: НАТО и ОВД. Хозяйствен-

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

процессуальных законов 1930-х годов. Начало новой кодификации законода-

тельства 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 союз-

ного 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 ко-

дификации права.  

Советское государство и право в период перестройки и распада СССР 

(1985 – 1991 гг.). Предпосылки и этапы Перестройки. Демократизация совет-

ской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтерна-

тивные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший ор-

ган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Подъем национальных движений, нарастание сепаратистских настро-

ений. 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. Противосто-

яние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста прези-

дента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и склады-

вание системы разделения властей. Законодательство периода перестройки. Де-

стабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законо-

дательства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тен-

денций и угрозы распада СССР. «Парад суверенитетов». Декларация о государ-



ственном суверенитете РСФСР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписа-

ния 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. Начало нового этапа в 

государственно-конфессиональных отношениях. События августа 1991 года. 

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

цина о запрете деятельности КПСС. Ликвидация союзного правительства и цен-

тральных органов управления. Беловежские соглашения руководителей РСФСР, 

Украины и Белоруссии. Ликвидация СССР и создание СНГ. Россия как преем-

ник СССР на международной арене.  

Российская Федерация в 1991 – 2020-е гг. Формирование органов власти 

и управления современной России. Б.Н. Ельцин. Взаимодействие ветвей власти. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шо-

ковая терапия». Приватизация. Инфляция, рост цен и падение жизненного уров-

ня населения. «Черный» рынок и криминализация жизни. Противостояние ис-

полнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Нарастание политико-

конституционного кризиса. Указ Б.Н. Ельцина №1400 и его оценка Конститу-

ционным судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Принятие Кон-

ституции России 1993 г. Ликвидация Советов и становление новой системы 

государственного устройства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановле-

ние конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Становление и развитие законода-

тельства и правоохранительной системы современной России. Кодификация за-

конов. 



Политические и экономические приоритеты государства в 2000-е гг. Пре-

зидентство В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Государственная Ду-

ма. Политические партии. Становление многопартийности. Федерализм и сепа-

ратизм. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Органы госу-

дарственной власти и управления. Кодификация законов. Становление правово-

го государства и гражданского общества. Социальное государство. Укрепление 

вертикали власти. Стратегия развития страны. Национальные проекты. Рефе-

рендум в Крыму. Возвращение Крыма в состав России. Внесение поправок в 

Конституцию Российской Федерации. Традиционные ценности. Россия и внеш-

ний мир. Экономика России в условиях санкций. Российское государство и пра-

во в условиях Специальной военной операции.  

 

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 отече-

ственного права.  

3. Какое из понятий и определений дано неверно?  

1) Вира – часть дани и оброка, отдаваемая церкви  

2) Полюдье – объезд князем с дружиной подвласт-

ных земель для сбора дани 

3) Удел – доля члена княжеского рода в родовом 

владении 

4) Вече – народное собрание  

4. Самой крупной административной единицей Древ-

ней 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 10. Черносошные крестьяне в России XVII века:  



сословия в привилегированное произошел при:  

1) Петре III; 

2) Екатерине II; 

3) Анне Иоанновне  

1) принадлежали монастырям 

2) принадлежали дому Романовых  

3) находились в крепостной зависимости  

4) эксплуатировались государством, а не феодалом  

 11. Какой орган обеспечивал государственную без-

опасность в XVIII веке? 

1) Тайная экспедиция; 

2) Министерство внутренних дел;  

3) Царская Жандармерия. 

 

12. Глава местной власти в XVII  в., назначаемый прави-

тельством 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 судеб-

ная власть в России во второй половине XVIII века при-

надлежала:  

1) Императору  

2) Сенату  

3) Земскому Собору  

4) Государственному Совету 

17. Чем созданные в 1802 году министерства отлича-

лись от прежних коллегий, образованных еще при 

Петре I? 

1) министры несли персональную ответственность за 

состояние дел в своем ведомстве;  

2) усложнением документооборота; 

3) отсутствием четко разделенных функций каждого 

из них. 

18. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал:  

1) Освобождение крестьян от временнообязанного 

состояния  

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. 

 

 

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. 


