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Монография, подготовленная в первой половине

1940-х годов известным советским историком Н.А.

Воскресенским (1889-1948), публикуется впервые.

В ней описаны все стадии законотворческого

процесса в России первой четверти XVIII века.

Подробно рассмотрены вопросы о субъекте

законодательной инициативы, о круге

должностных лиц и органов власти,

привлекавшихся к выработке законопроектов, о

масштабе и характере использования в

законотворческой деятельности актов

иностранного законодательства, о

законосовещательной деятельности

Правительствующего сената. Особое внимание

уделяется участию в законотворческом процессе

Петра I.

Монография подготовлена к печати д.и.н., проф.

Д.О. Серовым.



В книге рассматриваются правовые представления

российского общества в годы правления Екатерины

Великой. Анализируя сложное переплетение

самодержавной традиции и европейского

просвещения, автор раскрывает смысл понятий,

присутствовавших в языке второй половины XVIII

века. Это позволяет проследить развитие институтов

подданства и гражданства в России. Исследование

основано на широком круге источников –

законодательных актах, публицистике, дневниках,

переписке, мемуарах, прошениях и художественной

литературе. Елена Марасинова – автор книг по

истории сознания русского дворянства и

политической истории России XVIII века.



В монографии анализируются процессы становления

и развития систем правосудия в восточных областях

Российской империи. Исследование выполнено на

основе разноплановых источников: опубликованных

и неопубликованных нормативных правовых актов и

материалов делопроизводства, извлеченных из

государственных архивохранилищ Российской

Федерации и ее субъектов, источников личного

происхождения.



Очередной том серии «Русское юридическое наследие»

содержит полные тексты наиболее значимых и

интересных законодательных актов российского

императора Павла I. В основу публикации положено

первое «Полное собрание законов Российской

империи», напечатанное в Санкт-Петербурге в 1830 году

(тома 24, 25 и 26). Законодательные акты, приведенные в

настоящем сборнике, дают представление о характере

внутренней и внешней политики императора Павла I, о

развитии правовых институтов, юриспруденции и

юридического образования в России конца XVIII века.

Биографический очерк профессора В.А. Томсинова,

предваряющий основное содержание книги,

представляет императора Павла I в качестве

государственного деятеля и законодателя, раскрывает

тайну его трагической гибели.



Монография посвящена исследованию правовой

политики России в конце XVIII – начале XIX вв.

Большое внимание уделено формированию, развитию и

содержанию правовой доктрины императора Павла I,

которая явилась концептуальной основой правовой

политики России. В монографии детально

проанализированы основные аспекты правовой

политики России обозначенного периода:

административные, социально-экономические,

юридические. Это позволило не только проследить

взаимосвязь правовой доктрины императора Павла I и

правовой политики России на рубеже XVIII-XIX вв., но

и сделать вывод, что развитие России этого периода

основывалось на сочетании национальных ценностей и

правовых заимствований с целью сконструировать

правовую реальность, наиболее соответствующую

потребностям эпохи.



Предлагаемая работа отражает малоизученный сюжет

истории отечественной правовой системы: появление и

развитие специальных коммерческих судов,

просуществовавших чуть меньше столетия. Возникнув в

1832 г. как потребность правового сопровождения

социально-экономического развития страны на основе

рыночных отношений, торговые суды предвосхитили

либеральную судебную реформу середины XIX века и,

несмотря на ее конструктивный потенциал, остались

востребованными и после либерализации судов общей

практики.

Исторический опыт функционирования специальных

коммерческих судов представляет ценный материал для

оценки возможностей и перспектив развития

современной арбитражной юрисдикции.



В книге рассмотрены вопросы, связанные с историей

обвинения композитора А. А. Алябьева (1787-1851) в

смерти коллежского советника Т. М. Времева.

Освещены медицинские аспекты данного дела.



Настоящая монография посвящена исследованию

проблемы уступки российских колоний в Америке.

Цель работы заключается в выявлении причинно-

следственных аспектов, правовых свойств и

особенностей юридического оформления соглашения

об уступке Аляски в свете господства идеологии

либерализма в Российском государстве

пореформенного периода, а также роли и историко-

правового значения данного договора в разрезе

теории и истории государства и права.



Монография посвящена функционированию

политической системы Российской империи в 1881-

1905 гг., прежде всего механизмам законотворчества.

Исследование проведено на основе широкого круга

источников, значительная часть которых не

опубликована. В центре внимания автора –

государственные учреждения, политические

институты, законотворческие практики и круг людей,

в котором вращались представители высшей

бюрократии изучаемого периода. Особое внимание

уделено неформализованным практикам подготовки и

принятия решений (влиянию различных групп

интересов, прессы, экспертных сообществ,

корпоративным интересам бюрократии и др.). Все это

позволяет выявить важнейшие характеристики

политической повседневности изучаемого периода, во

многом объясняющие ход политической истории

России начала XX столетия.



Данное исследование посвящено изучению

организации, деятельности и личного состава

московской полиции в конце XIX – начале XX

в. Показаны взаимоотношения полиции и

граждан, участие органов правопорядка в

наиболее важных событиях данного периода,

взаимодействие московской полиции и

жандармов. Впервые в научной литературе

исследуется социальный состав и особенности

службы сотрудников московских

правоохранительных органов.



Монография формирует теоретические знания о

тенденциях развития законодательства в области

организации механизма обеспечения казенных нужд и

противодействия злоупотреблениям в данной сфере. В

работе исследуется историко-правовой опыт построения

системы казенных подрядов, а также противодействия

должностным корыстным злоупотреблениям в этой

области, предпринимается попытка оценить возможности

применения исторического опыта в современной

отечественной контрактной системе в сфере закупок.

Системному историко-правовому анализу подвергнуты

злоупотребления в системе казенных подрядов, а также

государственные меры по противодействию

противоправным действиям в Российской империи в XVII

– начале XX в.



Монография представляет собой анализ содержания и

классификацию результатов магистерских и докторских

диссертаций по специальности «Гражданское право»,

защищенных в ведущих университетах Российской империи,

предметом которых выступали институты и нормы

гражданского судоустройства и судопроизводства, а также

римского права. Основная цель авторов – выделить главные

направления исследований отечественных ученых-юристов

XIX – начала XX века, проследить цели, задачи и характер

работ, представить совокупность форм теоретического

знания, полученных в них. Особое внимание уделено

осмыслению творчества дореволюционных правоведов исходя

из применявшихся ими принципов юридического познания,

методологических предпочтений и социальных практик (в

рамках дискурсивного подхода). В приложениях к

монографии раскрыто содержание ключевых идей, гипотез,

понятий, концепций, теорий, полученных в ходе

дореволюционных исследований по римскому праву и

гражданскому процессу.



На рубеже XIX и XX вв. в России, как и во всем мире,

нарастало разочарование в государственном устройстве,

культуре, философии и праве. В поэзии, философии,

праве и других областях духовной деятельности

появлялись вызванные этим взгляды и идеи, касающиеся

путей и целей изменения мира, государства и общества.

Наступил Серебряный век, в том числе и в праве.

Вниманию читателя предлагаются очерки об осмыслении

основ права с иррациональных (В.С. Соловьев, Е.Н.

Трубецкой и др.) и рациональных (С.А. Муромцев, Г.Ф.

Шершеневич, Л.И. Петражицкий) позиций.

Отдельная глава посвящена воззрениям юристов-

социологов (П.А. Сорокин, Н.С. Тимашев и др.),

работавших в России и за ее пределами.



В настоящей монографии предпринята попытка

системного рассмотрения проблемы терроризма в

России в период последней четверти XIX – начала XX в.

В условиях отказа от применения типовых

методологических установок и чрезмерной

формализации научной мысли исследование позволяет

взглянуть на поставленную проблему иначе, а именно

распознать феномен целостности террористической

деятельности. Исследованы правовые аспекты борьбы с

террором, вопросы международного сотрудничества

России с европейскими странами в сфере

противодействия терроризму. Существенное внимание

уделено смене парадигм в развитии идеологии

российского терроризма в 1885-1905 гг.



В монографии на основе обобщения и анализа

исторических и научных материалов рассмотрены

проблемы, связанные с событиями, происходившими в

России в 1917 году, деятельность Временного

правительства по модернизации государственного

аппарата, его политика и тенденции правового

регулирования в военной сфере, в сфере юстиции,

народного просвещения и свободы совести. Отдельное

внимание уделено аграрному вопросу, как ключевому

вопросу революционных событий 1917 года. Не

оставлены без внимания авторов и события, связанные с

Октябрьской революцией 1917 года и укреплением

позиций Российского государства в международно-

правовом пространстве.





В монографии «Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года» автор совершает

радикальный пересмотр роли IV Государственной Думы в событиях Февральской революции. На

огромном фактическом материале, значительная часть которого вводится впервые. Приведенные

документальные свидетельства полностью опровергают утверждения, что думские либералы были

вынужденными революционерами. В книге дается характеристика Временного комитета

Государственной думы как первого революционного Временного правительства. Впервые в

отечественной и зарубежной историографии показано участие Думы в решении важных

вопросов революции: военного, продовольственного, охраны общественного порядка и др.

Уделяется внимание и решению Государственной думой важнейшего вопроса всякой

политической революции – вопроса о власти. Очевидной новацией является утверждение, что

успех в разрешении всех этих вопросов, победа Февраля 1917 года были обеспечены политикой

сотрудничества с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, которая проводилась

Временным комитетом Государственной думы. Эта политика нашла отражение в создании и

деятельности объединенных комиссий: впервые столь подробно рассказывается о деятельности

думско-советской Военной комиссии и советско-думской Продовольственной комиссии.

Изучается история Низшей следственной комиссии, автор уделяет внимание также и

деятельности Высшей следственной комиссии. В монографии рассматривается и вопрос о

взаимоотношениях Государственной думы в лице ее Временного комитета и Временного

правительства в марте 1917 года.



Считается, что история 1917 года изучена за 100 лет

досконально, но вновь и вновь исследователи

обращаются к тем далеким событиям. Почему

убежденные монархисты подготавливали свержение

монархии? Какую роль играют в революциях заговоры?

Зачем нужно изучать слухи? Почему адмирал Колчак

прославлял лейтенанта Шмидта? Как праздновали Пасху

революционеры? Произошел бы Октябрь, если бы

Ленин не дожил до него? Как можем мы в начале XXI

века вспоминать историю 1917 года? Какие проблемы

следует изучать современным ученым? Свои ответы на

эти вопросы дает Борис Колоницкий, автор ряда

исследований по истории русской революции.



В своем новаторском исследовании автор показывает,

что культ вождя народа, известный нам по фигурам

Ленина и Сталина, зародился не в советское время, а

весной и летом 1917 года. «Первая любовь революции»

Александр Керенский стал первым носителем и отчасти

изобретателем этого культа. Традиция монархической

культуры не исчезла бесследно. Обогатившись

традицией почитания партийных вождей, она

возродилась в новом образе уникального вождя

революционной армии и революционного народа,

который оказался востребован разными слоями

общества. Борис Колоницкий – доктор исторических

наук, профессор факультета истории Европейского

университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный

сотрудник Санкт-Петербургского института истории

РАН.



В монографии доктора исторических наук Анатолия

Васильевича Смолина (Институт истории СПбГУ)

рассматривается деятельность русских дипломатов в

период подготовки и проведения Парижской мирной

конференции 1919 года, завершающей Первую мировую

войну. Перед бывшими царскими дипломатами встала

задача по объединению всех антибольшевистских сил и

отстаиванию российских интересов в послевоенной

Европе. Но союзники фактически вычеркнули Россию

из лагеря победителей, не пригласив ее на Мирную

конференцию и не признав правительство адмирала

А.В. Колчака в качестве всероссийского. Это было

связано со своекорыстной и противоречивой политикой

союзников, отсутствием консолидации в

антибольшевистском лагере и поражениями белых

армий на фронтах Гражданской войны. В монографии

приводятся колоритные портреты деятелей русской

политической эмиграции.


