
3 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................................... 3 

Глава I. Введение в науку  история отечественного 
государства и права ............................................................................................................ 8 

1.1. Понятие, предмет, методы дисциплины истории 
отечественного государства и права .................................................................. 8 
1.2. Историография курса истории  отечественного 
государства и права ................................................................................................... 12 

Глава II. Государство и право Древней Руси  (VIII–XIV вв.) ....................... 16 
2.1. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) ............................... 16 
2.2. Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (XII–XIV вв.) ............................................................................. 29 

Глава III. Государство и право  Московского царства 
(XV–XVII вв.).......................................................................................................................... 41 

3.1. Образование Русского централизованного государства 
и развитие общерусского права (XIV —  начало XVI в.) ........................ 41 
3.2. Сословно-представительная монархия в России 
(середина XVI — середина XVII вв.) ................................................................... 52 

Глава IV. Государство и права  Российской Империи 
(XVIII — начало ХХ вв.) ................................................................................................... 73 

4.1. Абсолютная монархия в России. Государство и право 
Петра I (полицейский абсолютизм в России в первой 
четверти XVIII в.).......................................................................................................... 73 
4.2. Государство и право периода  просвещенной монархии 
(Екатерина II) ................................................................................................................. 84 
4.3. Государство и право России в период разложения 
крепостнического строя и развития  капиталистических 
отношений  (первая половина XIX в.) .............................................................. 93 
4.4. Либеральные реформы и контрреформы второй 
половины XIX в. ........................................................................................................... 109 
4.5. Государство и право периода  думской монархии 
(1905–1917 гг.) ............................................................................................................ 123 

Глава V. Советское государство и право ............................................................ 137 
5.1. Развитие государства в период революционного 
кризиса (февраль — октябрь 1917 г.) ........................................................... 137 



5.2. Создание основ советского государства и права 
(1917–1920 гг.) ............................................................................................................144 
5.3. Государство и право в период НЭП (1921–1929 гг.) .....................150 
5.4. Государство и право периода сталинского 
тоталитаризма (1930-е — начало 1950-х гг.) Конституция 
1936 г. ...............................................................................................................................157 
5.5. Государство и право в годы  Великой Отечественной 
войны ................................................................................................................................163 
5.6. Реформационные процессы периода «хрущевской 
оттепели» (1953–1964 гг.) ....................................................................................168 
5.7. Государственно-правовые особенности в период 
кризиса социалистической системы  (середина 1960-х — 
1980-е гг.). Конституция 1977 г. .......................................................................171 
5.8. Государство и право периода перестройки 
(1985–1991 гг.) ............................................................................................................173 

Глава VI. Современное государство и право.....................................................179 
6.1. Государство и право России в период реформ 
1990–2000-х гг. ............................................................................................................179 

Заключение ........................................................................................................................190 

Рекомендуемая литература  по курсу «История государства 
и права России» ................................................................................................................191 



5 

Введение 

Данное учебное пособие рекомендовано для учащихся 
среднего профессионального образования по специальностям 
40.02.01, 40.02.02 и студентов высших учебных заведений 
направления 40.03.01 Юриспруденция. Оно призвано оказать 
помощь студентам в усвоении курса «Истории отечественного 
государства и права» и подготовить к выполнению итоговых 
заданий.  

Студенту важно понять, что эта дисциплина не только и не 
столько наука о прошлом, сколько о едином историческом 
процессе, где неразрывно связаны: прошлое, настоящее и бу-
дущее, где прошлое помогает понять настоящее и прогнозиро-
вать будущее1. 

Дисциплина «История отечественного государства и 
права» является базовой, которая включается в блок ис-
торико-юридических учебных дисциплин, представляя со-
бой неотъемлемый элемент подготовки высококвалифи-
цированного специалиста в рамках юриспруденции. 

История отечественного государства и права исследует 
процесс возникновения и развития, на территории нашей 
страны, государственно-правовых явлений, организацию госу-
дарственной власти (механизм государства, систему государ-
ственных органов), развитие правовой системы, институтов 
и отраслей права, конкретных законодательных актов, право-
вое положение сословий и социальных групп. 

С помощью знаний и умений по данной дисциплине буду-
щий специалист в области юриспруденции сможет развивать 
аналитические способности и даже строить прогнозы о пер-
спективах развития государства и права России. 

Данное учебное пособие поможет систематизировать 
учебный материал, усвоить основные понятия. Оно станет 

1 История — гуманитарная, общественная дисциплина выполняет социаль-
ные, научно-познавательные, мировоззренческие, практическо-политические, 
воспитательные и иные функции. Одна из них — это функция социальной па-
мяти, которая в большой степени отражает назначение истории в обществе. 
Роль истории заключается в накоплении и сохранении в памяти человече-
ства, опыта предшествующих поколений, достижений мировой правовой 
культуры, сведений о наиболее значимых событиях прошлого. 
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основой для подготовки самостоятельных работ, к сдаче за-
чета и экзамена.  

Весь многовековой путь развития государства в данном 
курсе разделен на пять основных периодов (модулей):  

1) ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX–XIV вв.); 
2) ГОСУДАРСТВО И ПРАВО МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (XV–

XVII вв.); 
3) ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРИИ 

(XVIII — нач. ХХ в.); 
4) СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (1917 г. — 1991 г.); 
5) СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО или ФОРМИРО-

ВАНИЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРАВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1991–2000-е гг.) 

В рамках освоения дисциплины «История отечественного 
государства и права» необходимо учитывать два основных 
структурных блока:  

• блок «история государства» изучает общественно-
политический быт, формы государственного устройства, орга-
ны центрального и местного управления и их реформирова-
ние, механизмы осуществления государственной власти от их 
возникновения до современности; 

• блок «история права» рассматривает юридический быт, 
процесс становление правовой системы, этапы ее изменения, 
основные нормативно-правовые акты и их источники, эволю-
цию отдельных отраслей права (гражданского, уголовного, 
процессуального и др.).  

В учебном пособии содержатся итоговые тестовые задания, 
основной целью которых является приобретение студентами 
практических навыков и закрепление знаний теоретического 
курса. Тесты имеют открытый и закрытый характер, включают 
вопросы на определение понятий, на нахождение соответ-
ствия, расположены в хронологической последовательности, 
что существенно облегчает студенту процесс самоконтроля. 
Прежде чем выполнять практические задания, необходимо 
изучить представленные в учебном пособии разделы и темы с 
целью систематизации знаний, полученных на аудиторных за-
нятиях или в результате самоподготовки. Дополнительная 
информация по дисциплине представлена в перечне рекомен-



дуемой литературы, электронном учебно-методическом ком-
плексе и Интернет-ресурсах. 

Литература и Интернет-ресурсы рекомендованы студентам 
также при подготовке к семинарским и иным практическим 
занятиям. Интернет-ресурсам автор уделил наибольшее вни-
мание в виду вовлечения образовательного процесса в инфор-
мационное пространство, по причине более активного и часто-
го его использования студентами. 
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Глава I. Введение в науку  
история отечественного государства и права 

1.1. Понятие, предмет, методы дисциплины истории 
отечественного государства и права 

«Не зная прошлого, невоз-
можно понять настоящее и ис-
тинный смысл будущего»  

А. М. Горький 

История отечественного государства и права совместно с 
другими дисциплинами образуют группу теоретико-
исторических наук, составляющих теоретическое и гносеологи-
ческое основание отраслевых юридических наук; формируют 
значительную часть понятийного аппарата юриспруденции. 

История отечественного государства и права (история гос-
ударства и права России) — одна из фундаментальных истори-
ко-юридических дисциплин.  

История отечественного государства и права — это ис-
торико-правовая, юридическая дисциплина, изучающая 
закономерности возникновения, развития и проявления 
государственно-правовых явлений на территории нашего 
государства. 

Предметом ее изучения являются генезис правового регу-
лирования общественных отношений, а также процессы воз-
никновения, развития и становление государственно-
правовых явлений у народов нашей страны в определенный 
исторический период. 

Данная дисциплина не изучает догосударственную эпоху 
развития человечества, ее интересует лишь то время, когда 
происходит формирование государственности на территории 
нашей страны. 

Она анализирует процессы исторической эволюции госу-
дарственного и общественного строя на различных этапах их 
развития, рассматривает наиболее значимые факты и явления 
исторического прошлого России в государственно-правовой 
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сфере, юридический быт и правовую культуру. Для выделения 
особенностей развития государства и права России, основные 
процессы в этой сфере сравниваются и сопоставляются с ана-
логичными процессами в других странах. 

Таким образом, в ходе изучения данной дисциплины в цен-
тре внимания будут такие юридические категории как госу-
дарство и право.  

Догосударственной эпохе, в отличие от государственной, 
были свойственны такие правила поведения, регулирующие 
общественные отношения, как мораль.  

Главным отличием права от морали выступает то, что пер-
вая «юридическая категория» создается именно государством, 
имеет формальное закрепление и обеспечивается к исполне-
нию принудительной силой. 

История отечественного государства и права изучает поли-
тические и правовые институты до XX века. Что выступает от-
личительной чертой от преподавания данной дисциплины 
в дореволюционное время, когда многие ученые историки и 
юристы не доводили свои учебные курсы до своего времени2. 

Для того чтобы приступить к рассмотрению и изучению 
методологического аспекта курса истории отечественного го-
сударства и права, необходимо рассмотреть понятие МЕТОД. 

Метод — (от греч. methodos — путь, способ исследова-
ния, обучения, изложения) — совокупность приемов, 
средств и способов достижения определенных результа-
тов в познании и практик.  

Методология истории — это наука о принципах построе-
ния, формах и способах исторического познания. 

В настоящее время существует достаточно много мнений и 
взглядов ученых юристов и историков права в области исполь-
зования тех или иных методов в рамках изучения истории го-
сударства и права. 

Методы условно можно подразделить на блоки, среди ко-
торых можно выделить: 

 
                                                           

2 Чистяков О. И. История отечественного государства и права. В 2 ч. Ч. 1: 
Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011.  
С. 5, 6. 
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Наименование блока Содержание 
Общефилософские ме-
тоды 

Формулируют универсальные принципы 
мышления. К ним традиционно относят: 
материалистический и диалектический 
(метафизический) методы. 

Общенаучные методы Используются в различных областях науч-
ного познания, независимо от отраслевой 
специфики науки. Среди них можно выде-
лить: логический, исторический, сравни-
тельный методы и т. д. 

Частнонаучные методы Представляет собой комплекс однородных 
приемов, выражающий своеобразие кон-
кретного направления изучения данных 
явлений.  
Частнонаучные методы характеризуют спе-
цифику подхода к исследованию, особенно-
сти его предмета и цели. 
Среди них можно выделить: историко-
правовой, формально-определенный, ки-
бернетический методы и др. 

При изучении данной науки используются различные ме-
тоды научного познания, как в совокупности, так и в раздель-
ности: диалектический, исторический, логический, анализа, 
синтеза, индукции и дедукции, аналогии и моделирования, 
комплексный, статистический, метод системного анализа, 
формально-юридический, нормативно-аналитический, срав-
нительно-правовой, синергетический и др.  

Так, например, Исаев И. А. выделяет следующие методы ха-
рактерные изучению истории отечественного государства и 
права3: 

Наименование метода Содержание 
Диалектический Исторические явления познаются в их взаи-

мосвязи, развитии и движении, на основа-
нии чего выделяются и формулируются 
наиболее общие закономерности историче-
ского развития 

3 Исаев И. А. История отечественного государства и права в схемах и таб-
лицах: Учебное пособие для бакалавриата / И. А. Исаев, Н. С. Кувырченков; 
отв. ред. И. А. Исаев. — М.: Проспект, 2013. С. 6. 
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Продолжение табл. 
Наименование метода Содержание 
Исторический Предусматривает конкретное историческое 

исследование возникновения, развития и 
исчезновения тех или иных государственно-
правовых явлений 

Структурно-системный Изучается структура элементов историко-
правовых явлений, выявление присущих 
этим элементам взаимосвязей, выявление 
системообразующих элементов 

Сравнительно-
исторический 

Основывается на сопоставлении выявлен-
ных исторических фактов с другими сход-
ными: при сопоставлении одновременных 
историко-правовых явлений имеет место 
синхронное сравнение, при сопоставлении 
явлений, относящихся к разным временным 
этапам, — диахронное сравнение 

Аналогия Сходство двух или более явлений в каких-
либо определенных отношениях, предпола-
гает их сходство в каких-либо других отно-
шениях 

Экстраполяция Выводы, полученные в ходе исследования 
одной части явления (процесса), распро-
страняются на другую его часть 

Статистический Основывается на обработке и анализе ин-
формации, характеризующей количествен-
ные закономерности историко-правовых 
явлений в связи с их качественным содер-
жанием 

 
Михайлова Н. В. особое внимание уделяет таким методам как:  
1) Формально-логический, представляющий собой сово-

купность средств и приемов изучения и оценки юридических 
фактов посредством специальных юридических терминов, ло-
гических схем, юридических конструкций. 

2) Метод системного анализа позволяющий рассматривать 
государство и права в качестве определенной во времени и 
пространстве системы, структурные элементы которой нахо-
дятся на различной стадии развития общества. 

3) Сравнительно-правовой метод, который имеет более 
широкое назначение, с его помощью, возможно, сопоставить 
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различные правовые системы и выявить в них общее и осо-
бенное; сопоставить правовые системы с другими правовыми 
системами в целях использования положительного опыта4. 

Каждый метод обладает своей особенностью, но наиболее 
полное изучение истории отечественного государства и права 
может представить комплексное использование нескольких 
методов одновременно. 

Так, например, сравнительно-исторический и сравнитель-
но-правовой методы имеют особое значение применительно к 
данной дисциплине, с их помощью становится возможным вы-
явить не только общие закономерности развития права и госу-
дарства, но и определить место и роль России в развитии ми-
ровой цивилизации, также определить ее место на правовой 
картине мира. 

Контрольные вопросы: 
1. Что выступает в качестве предмета дисциплины истории 

отечественного государства и права? 
2. Что является методологической основой истории отече-

ственного государства и права? 

1.2. Историография курса истории  
отечественного государства и права 

Изучение истории отечественного государства и права 
неразрывно связано с возникновением и развитием истории 
государства нашей страны5. 

История русского государства начинает изучаться в XVIII в. 
Фундаментальную основу данной науки и дисциплины зало-

                                                           
4 Михайлова Н. В. История отечественного государства и права [Электр. 

рес.]: Учебное пособие / Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Юнити-Дана, 2014. — 423 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18184. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5 История — наука о прошлом, настоящем и будущем человеческого обще-
ства во всем его многообразии (история изучает социальные, экономические, 
политические, культурные, международные процессы), в конкретных про-
странственно-временных измерениях, в конкретном месте, в конкретное время.  

Возникновение истории (исторического знания) — V век до н. э. Древняя 
Греция. Родоначальник — Геродот. История как наука (как система) возни-
кает в Европе в XVII веке, в России в XVIII в. 



13 

жили немецкие ученые Готлиб Зигфрид Байер (1694–1738 гг.), 
Герхарт Фридрих Миллер (1705–1783 гг.), Август Людвиг 
Шлецер (1735–1809 гг.). Именно они впервые начали писать 
историю нашего государства, за основу взяв исторические ис-
точники, среди которых «Повесть временных лет» — древне-
русский летописный свод начала XII века. Этот коллектив яв-
ляется представителями «норманнской теории», которая 
получила неоднозначный отзыв в среде отечественных ученых 
историков и юристов. 

Среди отечественных корифеев исторической науки в им-
перский период времени, оставившие значительный вклад в 
изучение русского государства, выступают: В. Н. Татищев 
(1686–1750 гг.)6, создавший «Историю Российскую с самых 
древнейших времен», именно он первым обнаружил и систе-
матизировал «Русскую Правду», судебник 1550 г., снабдил их 
примечаниями и подготовил к печати; М. В. Ломоносов (1711–
1765 гг.)7, один из первых противостоял позициям Г. Ф. Мил-
лера и А. Л. Шлецера, представил свое видение образования 
Древнерусского государства; Н. М. Карамзин (1766–1826 гг.)8, 
основываясь на трудах немецких ученых, написал сочинение 
«История государства российского», которое лежит в основе 
многих современных трудов.  

Особый интерес представляет, создание первой научной 
правовой школы под началом юриста С. Е. Десницкого9 во 
второй половине XVIII в., именно ему принадлежит разработ-
ка русского права и вообще преподавание права на русском 
языке (так как ранее преподавание велось на латыни). Его 
труд «Представление об учреждении законодательной, су-
дебной и наказательной власти в Российской империи» 
                                                           

6 Татищев В. Н. История Российская. В 3-х т. — М.: АСТ: Ермак, 2005. — 
568 с. 

7 Ломоносов М. В. Записки по русской истории / М. В. Ломоносов. — Экс-
мо, 2008. — 448 с. 

8 Карамзин Н. М. История государства Российского. Полное издание в 
одном томе [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные. «Альфа-
книга», 2011. — 1280 c. — Режим доступа: http://kulichki.com/inkwell/text/ 
special/history/karamzin/karahist.htm 

9 Балабанова Н. А. Государственно-правовые воззрения С. Е. Десницкого: 
Диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.01. Владимир, 2006. — 
148 c. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
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(1768 г.) является одним из важных в историографии истории 
российского права. 

Как учебная дисциплина «История отечественного государ-
ства и права» начинает изучаться в первой половины XIX в. На 
рубеже XIX–XX вв. сложились научные школы, среди которых 
можно выделить: Государственную школу (Б. Н. Чечерина, 
К. Д. Кавелина); Евразийская школа (К. Н. Леонтьева, Н. Я. Да-
нилевского и др.); Марксистская школа представлена идеями 
М. Н. Покровского, Н. А. Рыжова. Одними из самых выдающихся 
памятников русского права стали идеи и труды русских юри-
стов Г. Ф. Шершеневича по гражданскому праву, Н. М. Коркунова 
по истории философии права и др. Свой вклад в развитие исто-
рико-правовой науки внесли классические труды В. О. Ключев-
ского, С. М. Соловьева, М. М. Ковалевского, М. Ф. Владимирского-
Буданова и др. 

В советский период данная наука перетерпливала измене-
ния в связи с идеологической (марксистской) платформой в 
государстве. 

Так, например, первый курс «Истории государства и права 
СССР» был подготовлен выдающимся профессором С. В. Юшко-
вым. Несмотря на идеологическую марксистскую догму, совет-
ские ученые: Б. Д. Греков, Н. М. Дружинин, Б. А. Рыбаков, 
С. И. Штамм и многие другие внесли огромный вклад, ими бы-
ли написаны и опубликованы научные исследования10.  

Всеобщий плюрализм мнений в рамках истории государ-
ства и права проявился после распада советского государства. 
Во второй половине 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. появилось 
большое количество работ российских ученых: О. И. Чистякова, 
Н. В. Шатковской, Б. М. Земцова, В. А. Томсинова, Ю. Г. Алексее-
ва, И. А. Исаева. Ученые начали выдвигать ряд интересных 
идей, которые ведут к дискуссиям и выявлению объективных 
                                                           

10 Греков Б. Д. Избранные труды: В 5 т. М., 1957–1960. Т. 1–4. Очерки по 
истории феодализма в России. Система господства и подчинения в феодаль-
ной деревне // ИГАИМК. 1934. Вып. 72. Крестьяне на Руси с древнейших вре-
мен до XVII века. — М.; Л., 1946. — То же. 2-е изд., доп. и испр. — М., 1952–
1954. Кн. 1–2.; Дружинин Н. М. Избранные труды. Социально-экономическая 
история России. — М., 1987.; Рыбаков Б. А. «Киевская Русь и русские княже-
ства XII–XIII веков» (1982; 2-е изд. 1993); Штамм С. И. Судебник 1497 года. 
Учебное пособие по истории государства и права СССР. — М.: Госюриздат, 
1955. 



фактов процесса возникновения и развития отечественного 
государства и права. 

Трудно не отметить и проблемы, возникающие в последнее 
время в рамках нестандартного подхода к истории (фальсифи-
кации). На книжных полках в магазинах появляются исследо-
вания ученых, гражданских писателей, политологов, которые 
подвергают сомнению историческую объективность и пыта-
ются приводить новые факты молодому поколению, в большей 
степени вводя в заблуждение11. Но, несмотря на негативное 
влияние этих трудов на историчную науку в целом и историю 
права в частности, они имеют положительную сторону. Благо-
даря данным трудам, подвергаются сомнению некоторые пе-
риоды в истории человечества. «Истина рождается в споре» — 
это выражение имеет глубокий смысл. Следовательно, основ-
ная задача будущих профессиональных юристов иметь пред-
ставление о существующих трудах и уметь правильно анали-
зировать, использовать информацию, аргументируя свою 
позицию источниками и фактами. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте оценку деятельности иностранных ученых на рус-

ской службе. 
2. Охарактеризуйте основные этапы (периоды) в отече-

ственной историографии, назовите их представителей и науч-
ные направления. 

3. Каков вклад Н. М. Карамзина в изучение российской госу-
дарственности? 

4. Перечислите основные научные школы, изучавшие исто-
рию отечественного государства и права, и их представителей. 

11 Носовский Г. В. Новая хронология Руси / Г. В. Носовский, А. Т. Фомен-
ко. — М.: Астрель: 2012. — 751 с.; Левашов Н. В. Неоднородная Вселенная. —  
Архангельск: ИД «Правда севера», 2006. — 396 с. Левашов Н. В. Последнее 
обращение к человечеству… — М.: ИД «Русский терем», 1997. — 336 с. 
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Глава II. Государство и право Древней Руси 
(VIII–XIV вв.) 

2.1. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.) 

Тема о возникновении Древнерусского государства у сла-
вян является одной из самых дискуссионных в исторической 
и юридической науке. 

Традиционная позиция основывается на том, что государ-
ственные образования на территории Восточно-европейской 
равнины складывались постепенно в течение нескольких ве-
ков. Основой их возникновения стали племенные территори-
альные объединения. В них процессы классообразования раз-
вивались на фоне превращения родовой общины в соседскую. 
Властные структуры возникали на основе выделения родовой 
знати (вожди, старейшины). 

Образование государства происходило на фоне формирова-
ния древнерусской народности, процесса объединения восточ-
нославянских племен. Историки выделяют несколько основ-
ных периодов в развитии этих процессов: 

V–VI вв. — распад больших семей, перерастание родовой 
общины в соседскую, родовых отношений в территориальные, 
политические военные; 

VI–VII вв. — формирование племенных союзов (их оформи-
лось около 1,5 десятка: поляне, древляне, кривичи, радимичи, 
вятичи, словене, волыняне, чудь, меря и др.; 

VII–VIII вв. — складывание протогосударства (предгосудар-
ства) в виде военной демократии. Эту форму политической 
организации отличали: участие всех мужчин-воинов в реше-
нии важнейших вопросов — особая роль народного собрания и 
ополчения. Во главе таких союзов стояли военные вожди, ко-
торых выбирали по заслугам, старейшины. 

IX в. — выделение трех центров: Киева (Куяба), Новгород 
(Славия), Рязань (Артания)12.  

12 Павлова И. П. Электронный учебно-методический комплекс по дисци-
плине «История отечественного государства и права» / И. П. Павлова, 
П. В. Сорокун. Краснояр. гос. аграр. ун-т. Ачинский ф-л. — Ачинск, 2012. 
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Условной датой образования древнерусского государства 
считается объединение городов Новгорода и Киева под вла-
стью одного князя. 

По мнению узкого круга ученых, до призвания Рюрика в 
862 г. Новгород являлся одним из самых крупных городов, пред-
ставляющий собой «город-государство», со своими органами 
власти и управления, который возглавляли такие князья как: 

Витислав (762–795 гг.) — первый новгородский князь, 
именно он переименовал Словию в Новгород. 

Бравлин (Буривой I) (795–811 гг.) — в 800-м году отбил у 
Византии город Сурож, современный Судак. 

Так же в истории известны имена князей, правивших в Нов-
городе в IX веке, таких как: Славомир (811–821 гг.), Буривой 
(821–839 гг.), Гостомысл (839–859 гг.)13. Что дает основанием 
полагать наличие первых признаков государственности у сла-
вян до призвания Рюрика. 

Но традиционным принято считать начало образования 
Древнерусского государства с 862 г. с призванием Рюрика пра-
вить в Новгороде. С этого времени и началась династия Рюрико-
вичей. Уже в 882 г. родич Рюрика — Олег убил сидевших в Киеве 
Аскольда и Дира под предлогом их некняжеского происхожде-
ния. Так утвердился родовой сюзеренитет Рюриковичей14. 
                                                           

13 Азбелев С. Н. Гостомысл // Варяго-русский вопрос в историографии / 
Под ред. В. В. Фомина. — М.: Русская панорама, 2010. С. 598–618. — 624 с.; 
О истории еже о начале Руския земли и создании Новаграда и откуду влеча-
шеся род Словенских князей, а во иных гранографех сия повесть не обретает-
ся. (По списку Хронографа 1679 года) // Изборник славянских и русских со-
чинений и статей, внесённых в хронографы русской редакции / Собрал и 
издал А. Попов. — М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1869. — 541 с.; Гиляров Ф. А. 
Народописание Европы // Предания русской начальной летописи (по 
969 год). Приложения. — М.: Тип. «Современных Известий», 1878. С. 15–34. — 
325 с.; Серегин А. В. Юридическое исследование государства и права Древней 
Руси: Монография / А. В. Серегин; Южный федеральный университет. — Ро-
стов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2014. — 244 с. 

14 Династия Рюриковичей: 1) Рюрик (862–879). Основатель государства в 
г. Новгороде, основатель династии; Олег (879–912) — родственник Рюрика, 
воспитатель князя Игоря. 882 год — объединение Киева и Новгорода, обра-
зование Киевской Руси. Установление отношений с Византией. После войны, 
в 907 и 911 гг. заключил с ней договоры о беспошлинной торговле; 2) Игорь 
(912–945) — сын Рюрика. Совершил два похода в Византию в 942, 945 гг. По-
платился жизнью из-за своей жадности (сбор дани с древлян); 3) Ольга (945–
964) — жена Игоря. Упорядочила систему налогообложения (отменила  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Основой управления в этот период была территориальная 
община — вервь — орган крестьянского самоуправления. Она 
осуществляла на народных собраниях — вече (скопища) — 
земельные переделы, обложение податями, решала судебные 
споры, рассматривала преступления, определяла наказания. 
Вече решали вопросы войны и мира, обсуждали кандидатуры 
князей, комплектовали народное ополчение, выбирали пред-
водителя войска — тысяцкого, сотских, десятских.  

В крупных центрах (Новгород, Киев и др.) вече имели 
иерархическую систему: уличные вече, концевые вече и т. п. 
Исполнительными органами вече были «советы лучших лю-
дей», градских старцев. Они же готовили собрания. Атрибута-
ми вече были колокол, степень (трибуна). Вопросы решались 
голосованием (кто кого перекричит или «осилит» в драке). Ис-
торики спорят о том, кто принимал участие в народных собра-
ниях: все свободные члены общества, выборные люди или «зо-
лотые пояса» — представители знати. Не ясен также вопрос о 
том, были собрания регулярными или созывались в случае 
необходимости в экстренном порядке. 

Идеи о том, как произошло формирование государства, 
дискутировались со времени возникновения истории как 
науки. В середине XVIII в. выдающимися исследователями ран-
ней истории Руси (которые как большинство тогдашних уче-
                                                                                                                                 
полюдье, ввела фиксированный налог-урок, который народ должен был сво-
зить в специальные места — погосты). 955 год — приняла христианство для 
улучшений дипломатических отношений с Византией; 4) Святослав (964–
972) — сын Ольги и Игоря. Занимался укреплением основ государственности 
и внешней политикой — походы в Византию, разгром Хазарского каганата, 
завоевание Болгарии. Боролся со степными кочевниками; 5) Владимир I Свя-
той Красное Солнышко (980–1015) — сын Святослава. 988 год — принятие 
христианства. Религия была введена для объединения и сплочения племен и 
создания официальной идеологии в государстве, а также для улучшения от-
ношений с Византией. Методы введения были не мирными, на Руси долгое 
время сохранялось язычество (среди крестьян), было система двоеверия. 
Крещение Руси способствовало распространению грамотности, строитель-
ству школ, развитию летописания. Мощное влияние оказало на культуру 
(«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, «Повесть временных 
лет» монах Нестор, XII век, жития, иконопись, храмовое строительство); 
6) Ярослав Мудрый (1019–1054) — сын Владимира I. Укрепил международ-
ное положение государства. Основоположник первого свода законов — Рус-
ская правда — укрепление феодальных отношений, создана социально-
экономическая структура общества.  
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ных были приглашенными иностранцами) Г. Миллером, Г. Бай-
ером, А. Шлецером на основании первоначальной русской ле-
тописи («Повести временных лет») была выдвинута норманн-
ская теория. Суть идеи в том, что государство на Руси создали 
норманны (варяги, викинги). Эти «люди с севера» объединили, 
по мнению сторонников этой теории, славянские племена в 
одно государство, организовали единую армию, налоговую си-
стему, создали постоянную династию, и даже название страны 
произошло от названия одного из норманнских племен. 

Эта теория была подвергнута критике «антинорманниста-
ми». Родоначальником ее выступил М. В. Ломоносов, а позже 
поддержали Н. И. Костомаров, А. А. Шахматов, А. Е. Пресняков 
и др. По мнению этих историков, образование государства у 
восточных славян было результатом естественных эволюци-
онных процессов: разложения родового строя, выделения пле-
менной верхушки, развития обменных процессов и др. Цен-
тром формирования этого государства был юг. Название 
государства произошло от славянского племени «рось». 

Два этих взгляда на процесс формирования государственно-
сти существуют в исторической науке и до сегодняшнего дня. 

Большое влияние на формирование государства сыграли 
внешние условия. Соседями древних русичей были: на востоке, 
на Волге — Волжская Булгария (столица Булгар — недалеко от 
современной Казани), Хазарский Каганат (столица Итиль — 
недалеко от современной Астрахани). На западе — ляхи (поля-
ки), германские протогосударства, северо-западе — викинги 
(норманны), на юге — Византия (столица — Константино-
поль — нынешний Стамбул). 

Государственность русичей развивалась также при услови-
ях постоянных набегов степняков-кочевников. Сами русичи 
вытесняли на север или включали в свое государство финно-
угорские племена. 

Киевская Русь как раннефеодальная монархия 
В 882 г. (через 20 лет после летописного призвания Рюри-

ка) под властью Киева объединились два центра древнесла-
вянской протогосударственной культуры — новгородский и 
киевский. Эта дата может быть принята за условный хроноло-
гический пункт начала Киевской Руси. 
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Во главе государства стоял великий князь, власть которого 
была наследственной. Однако эта монархия была раннефео-
дальной, что означало реальное ограничение власти князя 
другими органами власти — дружиной. Она делилась на стар-
шую (приближенные к князю — бояре, мужи — совет, дума), 
и младшую (отроки, гриди — сборщики дани-подати, судебных 
штрафов, гонцы), советами старейшин. Известные примеры из 
«Повести временных лет» — первоначальной русской летопи-
си: именно дружина «сказала» князю Игорю идти в поход за 
данью на древлян, а князь Святослав не хотел принять креще-
ние, так как это могла не одобрить дружина. 

Функциями князя были руководство дружиной и войском 
(первый воин среди равных), сбор налогов для обеспечения 
управления, ведение дипломатических переговоров, осуществ-
ление судебной, законодательной власти. Постепенно власть 
князя стала восприниматься как государственная власть. 

Войско собиралось как народное ополчение по мере надоб-
ности со всех частей Киевской Руси. Дружина — конница, вой-
ско — пешее. Оружием должен был снабжать князь. Князь же 
назначал из старших дружинников воевод, тысяцких, сотских. 

На местах политику князя осуществляли наместники 
(в городах) и волостели (в сельской местности). Политический 
режим включал в себя и элементы народной демократии, по-
скольку на местах и в самой столице большую роль продолжа-
ли играть народные собрания — вече. 

Местное управление, кроме доверенных лиц князя осу-
ществляли князья-феодалы (по летописи князья «иже по горо-
дам») — члены княжеского рода. Община — вервь ставится 
под контроль государства. 

Постепенно на основе дружины верхушки дружины князя 
выделяется слой вассалов князя, которые наделяются вотчи-
нами. Силы боярства с развитием земледелия нарастают. 

Важную роль в процессе складывания государства сыграла 
«налоговая реформа» княгини Ольги (Х в.), которая отменила 
полюдье, упорядочила сбор дани, определив ее основной раз-
мер и особые пункты сбора (погосты, становища). 

С процессом христианизации Руси (условной датой Креще-
ния считают 988 г.) церковь стала одним из важных институ-
тов государственного управления. В конце Х в. княжеской вла-
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стью была определена десятина — часть налогового сбора, кото-
рая перечислялась церкви ежегодно. Церковь была освобождена 
от повинностей, обрастала деревнями, вотчинами. Росло число 
церковных людей: монахов, подаренных холопов, изгоев, обез-
доленных. Глава русской православной церкви — митрополит 
стоял во главе разветвленной сети церковного управления 
(епархии, приходы, монастыри). В сфере юрисдикции церкви 
находились дела «церковных людей», дела о преступлениях про-
тив церковной собственности и брачно-семейных отношения. 

Общественное устройство 
Свободное население:  
1. высший класс — бояре, феодалы, местная аристократия 

(потомки князей, купцы 1 гильдии);  
2. средний класс — дружина, купцы 2 и 3 гильдий;  
3. низший класс — городское и сельское население, смерды, 

свободные общинники.  
Несвободное население (полузависимое): 
Закупы — разновидность рядовича. Он брал взаймы ссуду 

(купу), и на период отработки этой ссуды (деньгами, скотом, 
семенами) он селился на земле феодала.  

Рядовичи — лица, служившие феодалам по ряду (договору), 
как правило, попавшие в зависимость от феодала за денежный 
долг. 

Челядь — рабы-пленники. В середине XI века его сменил 
термин «холопы». В XVIII–XIX веках слово «челядь» обозначало 
дворовых людей помещика. 

Холопы — категория феодально-зависимых людей на Руси 
в X — начале XVIII в. По правовому положению приближались 
к рабам. 

Изгой — человек, покинувший общину. 

Становление древнерусского права.  
Русская Правда (общая характеристика) 

Право зарождалось на этапе протогосударства и трудно от-
личалось от обычаев. Обычаи являлись древнейшим источни-
ком права. Хранителями их были старейшины. Санкциониро-
ванные властью, обычаи оформлялись постепенно как нормы 
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права. До появления письменных правовых документов уже 
сложились устойчивые устные нормы, которые в источниках 
названы Законом Русским. 

Первыми письменными документами считаются договоры 
Руси с Византией. Еще в 860-е гг. существовал первый из упо-
минаемых договор «О мире и любви». До нас дошли тексты бо-
лее поздних договоров (911, 945, 971 и др. годов). Договоры 
фиксировали союзнические отношения и определяли порядок 
выкупа пленных, порядок ведения судебного процесса, условия 
поступления русских на византийскую службу. В них существу-
ет упоминание о смертной казни (византийская юридическая 
традиция), мерах охраны собственности, в том числе на рабов, 
подтверждаются обычаи кровной мести и другие нормы обыч-
ного права. Существовали также договоры западных городов 
Руси (Новгорода, Смоленска, Полоцка, Галича) с западными 
государствами. 

Влияние византийской юридической традиции выразилось 
в прямом и косвенном заимствовании законодательных норм 
этого государства. Наиболее яркими примерами является ис-
пользование Номоканона (в позднем переработанном переводе 
на русский язык — Кормчая книга) — сборников канонического 
(церковного) права, которые включали в себя церковные пра-
вила, императорские постановления, извлечения из Кодекса и 
новелл Юстиниана. Наибольшее влияние византийская тради-
ция оказала на брачно-семейное право, поскольку семейные от-
ношения базировались на воспринятом Русью христианстве. 

Юрисдикция церкви (пределы церковного суда) была 
оформлена княжескими уставами (самые известные — уставы 
Владимира Святославовича, Ярослава Мудрого, Всеволода 
Новгородского). В них обращалось внимание на нравствен-
ные нормы. 

Русская Правда представляет собой первый, письменно 
оформленный государственный закон. Слово «правда» пони-
малось как справедливость («не в силе Бог, но в правде»). Со-
хранилось более 100 списков (текстов-вариантов) Русской 
Правды (XIII–XVII вв.), которые можно разделить на три редак-
ции (в зависимости от хронологической принадлежности): 
Краткая — самая древняя — XI в., Пространная (XII в.) и Со-
кращенная (середина XV в.). Тексты были сплошными. Деление 
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на статьи в современном переводе сделали исследователи 
XIX в. Тексты Русской Правды постоянно пополнялись. По мне-
нию историка В. О. Ключевского, этот закон писался 150 лет, 
разным почерком и в разном стиле. 

Источниками Русской Правды стали правовые обычаи, 
обобщенные результаты реальной судебной княжеской прак-
тики (Ярослава Мудрого, его сыновей, Владимира Мономаха). 

Сравнение текстов редакций Русской Правды показывает, 
что обычай кровной мести заменялся в более поздних редак-
циях вирой (денежным штрафом). Ограничивался близкими 
родственниками круг «мстителей». При этом государство 
(княжеская власть) контролировала общину круговой порукой. 
Примером этого являлось правило «дикой виры» — штрафа, 
налагаемого на общину, на территории которой было совер-
шено нераскрытое убийство. 

Тексты Русской Правды отражают сложную социальную 
дифференциацию средневекового русского общества. Зависи-
мыми категориями населения по закону являлись закупы, хо-
лопы, смерды, рядовичи, а также слуги князя. Система штра-
фов была построена в зависимости от социально-сословного 
статуса убитого (потерпевшего). 

Виды права по Русской Правде 
В Русской Правде нет выделения отдельных отраслей пра-

ва. Гражданское право представлено сюжетами, связанными с 
оформлением понятия собственности (первоначально это по-
нятие связывалось с вещами, непосредственно принадлежав-
шими человеку — конь, снаряжение, одежда, позже земля, лес-
ные и речные угодья). 

Договоры допускались между свободными людьми, заклю-
чались в устной форме, при свидетелях, на торгу. Упоминаются 
соглашения купли-продажи, займа, мены, личного найма, хра-
нения, поручения. 

Купля-продажа (люди, вещи, самопродажа) осуществлялась 
при свидетелях. Договор займа был разработан достаточно по-
дробно, что связано, очевидно, с восстанием в Киеве против 
ростовщиков вначале XII в. Различался заем с процентами 
и без. Заем до одного рубля давался под поручительство треть-
его лица, заем свыше рубля обеспечивался письменным актом 
и закладом. 
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