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1. Предмет, методология и задачи

истории государства и права России
 
 
1
 

Отечественную историю государства и права  следует рассматривать как науку и исто-
рическую, и юридическую. Это часть истории российского общества и стоит она в одном ряду с
историей общественной мысли, историей развития производительных сил, историей искусств
и т. д. В то же время она является еще и юридической наукой, ибо объекты ее изучения –
государство и право.

Изучение возникновения, развития и смены типов и форм государства и права, а также
государственных органов и правовых институтов конкретных государств у народов нашей
страны в определенный исторический период образует предмет данной науки.
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2
 

Под методом отечественной истории государства и права понимается совокупность
принципов, правил и приемов научной деятельности, с помощью которых изучается предмет
данной отрасли.

Существуют следующие группы методов:
1) общенаучные методы:
• дедуктивный означает условное разделение сложного государственно-правового явле-

ния на отдельные части;
• индуктивный предполагает изучение явления путем условного объединения его состав-

ных частей с целью выведения общих закономерностей;
• метод толкования – изучение государственно-правовых явлений на основании толко-

вания исторических источников;
2) специальные методы:
•  историко-сравнительного анализа – изучение государственно-правовых явлений с

помощью анализа правовых идей и их развития на отдельных исторических этапах;
• систематический  – изучение истории государства и права на основании деления этой

науки на внутреннюю (историю развития и образования юридических норм и институтов) и
внешнюю (историю источников права или властных структур);

• периодизации – изучение государственно-правовых явлений и сложившихся формаций
в отдельных временных периодах.
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3
 

Изучение исторически сложившихся этапов развития российского права с помощью всей
системы методов и приемов научного исследования является основной задачей истории госу-
дарства и права России как науки.

Реализация задач истории государства и права осуществляется путем исследования сле-
дующих источников права:

♦ исторических документов (летописи, государственные указы, грамоты, договоры с дру-
гими государствами и т. п.);

♦ законодательных памятников (преимущественно своды официально изданных зако-
нов, кодексов и т. п.);

♦ прочих документов (договоры, документы по текущему делопроизводству, переписи
населения и т. п.).
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2. Отечественная школа права. Периодизация

отечественной истории государства и права
 
 
1
 

Традиционно история отечественного государства и права рассматривается с приме-
нением метода периодизации, который связан с особенностями социально-экономического
развития российского общества в разные исторические периоды и особенностями государ-
ственно-правового развития (государственно-правовые формы, факты и явления).

Существуют следующие критерии периодизации:
• форма государственного устройства;
• форма правления;
• правовая система.
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2
 

В соответствии с методом периодизации выделяются следующие типы государ-
ственно-правового устройства:

♦ рабовладельческий тип государства и права – характеризуется наличием класса рабов
и класса рабовладельцев (Хазария и Волжская Булгария и т. д.);

♦ феодальный исторический тип государства и права – характерен для Древней Руси.
Дореволюционные историки права не дали научной периодизации истории российского госу-
дарства и права. Одни из них строили периодизацию по царствованиям; другие – по месту
положения столицы: киевский, московский период и т. п.; третьи – по титулу главы государства:
княжеский, царский и императорский периоды и т. д. Два последних – типы централизован-
ного государства. На данном этапе произошло образование Русского (Московского) государ-
ства путем объединения раздробленных феодальных государств (княжеств) в единое. Важное
значение здесь имел внешнеполитический фактор – борьба с монголо-татарским игом. Москва
становится центром государства;

♦ сословно-представительская монархия. С середины XVI  в. до середины XVII  в.
произошли значительные государственные и правовые реформы, связанные с правлением
Ивана IV Грозного и присоединением новых территорий к Российскому государству;

♦ становление абсолютной монархии. Во второй половине XVII–XVIII вв. значительно
увеличивается роль самодержавия в России и усиливается роль государственной власти, что
главным образом связано с именами Петра I и Екатерины II;

♦ период формирования буржуазно-капиталистических отношений. Начало этого пери-
ода в России связано с проведением Александром II крестьянской реформы 1861 г., а также
ряда других реформ (судебной, военной, земской, городской и др.);

♦ период становления конституционной монархии. В начале XX в. в дворянских кругах
России стали распространяться политические идеи буржуазной революции, начала действо-
вать I Государственная дума;

♦ падение феодального типа государства и права в России – Февральская буржу-
азно-демократическая революция;

♦ социалистический тип государственного развития. Октябрь 1917 г. ознаменовал новый
тип государства и права – социалистический, который также разделился на следующие пери-
оды:

1) социалистическая революция и создание Советского государства;
2) переходный период, или период нэпа;
3) период государственно-партийного социализма;
4) период кризиса социализма;
♦ период развития демократического государства и права Российской Федерации. Его

начало связано с распадом СССР и принятием 12 декабря 1993 г. действующей Конституции
РФ;

♦ современный этап развития российского государства и права, связанный с развитием
демократических начал в российской государственно-правовой системе.
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3. Образование Древнерусского государства.

Теории происхождения Древнерусского государства
 
 
1
 

Возникновение Древнерусского государства связано с разложением первобытно-общин-
ного строя, которое переживают племена восточных славян в VI в. Родоплеменные и кровно-
родственные отношения сменяются территориальными, политическими и военными связями.

По мере разделения труда и возрастания его производительности появляется возмож-
ность эксплуатации чужого труда. В сельской общине начинается процесс социального рас-
слоения, выделения верхушки, богатевшей за счет эксплуатации соседей и использования раб-
ского труда.

К VIII в. на территории славянских племен было образовано 14 племенных союзов. Во
главе союза стояли князь и княжеская дружина.
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2
 

Формой общественных отношений славян в VII–VIII вв. выступала военная демократия.
К ее признакам относятся:

• участие всех членов племенного союза в решении важнейших вопросов;
• особая роль народного собрания как высшего органа власти;
• всеобщее вооружение населения (народное ополчение). Господствующий класс скла-

дывался из старой родоплеменной аристократии – вождей, жрецов, старейшин – и богатых
членов общины.

На развитие государственности племен восточных славян повлияли азиатские народы:
хазары, печенеги, тюрки, половцы, а также викинги, и уже в XIII в. татары.
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3
 

В дохристианское время на Руси было лишь одно сословное различие: люди делились на
свободных и несвободных, или рабов. Свободные назывались мужами, рабы носили название
челядь (холоп, роба). Положение рабов было тяжелым: их уравнивали с рабочим скотом, они не
имели своего имущества, не могли быть свидетелями в суде, не отвечали за свои преступления.
За них отвечал господин, который имел право жизни и смерти над своим холопом.
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4
 

Общество делилось на союзы, которые охраняли своих членов. Вышедший из союза
человек становился бесправным и изгоем. Семья при обычае многоженства и покупке невест
имела языческий и грубый характер.

На протяжении VI–IX вв. у восточных славян возникают предпосылки феодальных отно-
шений:

♦ на смену родовой общине приходит община территориальная (соседская);
♦ появляется частная собственность;
♦ власть концентрируется в руках родоплеменной знати, начинается раскол общества по

имущественному и социальному принципу.
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Сформировавшееся к середине X в. государственное образование, получившее название
«Киевская Русь», представляло собой конгломерат племенных территорий («городовых обла-
стей»), объединенных Киевом на основе, выражаясь современным языком, конфедеративного
союза.
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По форме правления Киевская Русь была раннефеодальной монархией . Во главе государ-
ства стоял великий князь. Его функции на раннем этапе существования Древнерусского госу-
дарства заключались в организации вооруженных сил, командовании ими, в сборе дани и нала-
живании внешней торговли. В дальнейшем большее значение приобретала деятельность князя
в области управления: назначение местной администрации, княжеских агентов, законодатель-
ная и судебная деятельность, руководство внешними сношениями и т. д.
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Доходы князя складывались из феодальных повинностей, дани (подати), судебных
пошлин, уголовных штрафов (вир и продаж) и других поборов.

Взаимоотношения с другими князьями строились на основе крестных грамот, в кото-
рых определялись права и обязанности великого князя и князей-вассалов (защита последних,
оказание им помощи, их помощь великому князю и т. п.). Великокняжеский престол переда-
вался по наследству: сначала по принципу старшинства – старшему в роду, а затем «отчины» –
от отца к сыну.
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4. Возникновение и развитие древнерусского права

 
 
1
 

Древнейший источник права – обычай. Когда обычай санкционируется государственной
властью (а не просто мнением, традицией), он становится нормой обычного права. Эти нормы
могут существовать как в устной, так и в письменной форме.

На раннем этапе развития Древнерусского государства действовали нормы обычного
права, т. е. обычаи, санкционированные государственной властью. По мере усиления роли госу-
дарства возрастало значение законодательной деятельности князей. Еще одним источником
права являлась судебная практика.
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Наиболее ранние письменные источники русского права – это договоры Руси с Визан-
тией, заключенные в 907, 911, 945 и 971 гг. В этих международно-правовых актах нашли отра-
жение нормы византийского и древнерусского права, относящиеся к международному, торго-
вому, процессуальному и уголовному праву. Договоры Руси с Византией обычно составлялись
в двух экземплярах: один – на древнерусском языке, второй – на греческом языке. Затем сто-
роны обменивались договорами.

В текстах договоров упоминались смертная казнь, штрафные санкции и другие наказа-
ния. Регламентировались также право найма на службу, меры по поимке беглых рабов, реги-
страции отдельных товаров и др.
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К числу древнейших источников права относятся также церковные уставы князей Вла-
димира, Ярослава, Всеволода и некоторых других (X–XI вв.).

Эти документы определяют положение церкви в государстве, устанавливают юрисдик-
цию церковных органов и судов, содержат нормы о брачно-семейных отношениях, преступле-
ниях против церкви, нравственности и семьи.

Государство передавало церкви «десятину» (десятую часть доходов), что фиксировалось
в уставах. В них устанавливался церковный судебный иммунитет, т. е. освобождение зависи-
мых от церкви людей от подсудности княжескому суду, и определялись пределы церковной
судебной юрисдикции (дела о богохульстве, колдовстве, изнасиловании, оскорблении словом
и др.).
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Основным правовым документом Древнерусского государства был сборник правовых
норм, получивший название Русской Правды. Он представляет собой целый комплекс юриди-
ческих документов XI–XII вв., составными частями которого являлись Древнейшая Правда
(около 1015 г.), Правда Ярославичей (около 1072 г.), Устав Мономаха (около 1120–1130 гг.).
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Русская Правда в зависимости от редакции подразделяется на Краткую, Пространную и
Сокращенную.

Краткая Правда — древнейшая редакция Русской Правды, которая состояла из двух
частей. Ее первая часть была принята в 30-е гг. XI в. и связана с именем князя Ярослава Муд-
рого (Правда Ярослава). Вторая часть была принята в Киеве на съезде князей и крупнейших
феодалов после подавления восстания 1068 г. и получила название Правды Ярославичей.

Пространная Правда была составлена после подавления восстания в Киеве 1113 г. Она
состояла из двух частей – Устава князя Ярослава и Устава Владимира Мономаха. Пространная
редакция Русской Правды содержит 121 статью.

Пространная Правда – это более развитый кодекс феодального права, в котором закреп-
лялись привилегии феодалов, зависимое положение смердов, закупов, бесправие холопов и
т. д. Пространная Правда свидетельствовала о процессе дальнейшего развития феодального
землевладения, уделяя много внимания охране права собственности на землю и другое иму-
щество.

Сокращенная Правда сложилась к середине XV  в. из переработанной Пространной
Правды.
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5. Государственный строй Древнерусского

государства. территориальное устройство Киевской
Руси. Правовое положение населения Руси

 
 
1
 

Из-за того, что процесс образования классов в Киевской Руси еще не завершился, фео-
дальное землевладение только возникало, основная масса смердов была еще свободна, Киев-
скую Русь можно охарактеризовать как государство раннефеодального типа. В то же время уже
формируется боярское землевладение, общинные земли захватываются князьями и боярами,
дарятся и раздаются вместе с самими общинниками, которые должны платить оброк хозя-
ину-феодалу.

Таким образом, по форме правления Киевская Русь являлась типичной раннефеодальной
монархией. Во главе стоял монарх – киевский великий князь, который опирался на дружину
и совет старейшин. Он являлся старшим (сюзереном) по отношению к местным князьям. В
городах власть великого князя киевского осуществляли его наместники, а в сельской местно-
сти – волостели.
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Можно выделить следующие основные признаки раннефеодальной монархии :
• переход законодательно не закрепленной власти в порядке наследования;
• отсутствие юридической ответственности правителя;
• отсутствие институтов власти и регламентации деятельности совета при князе;
• временный характер представительного органа (вече);
• ограничение власти постоянно действующим городским собранием.
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Политическое устройство Киевского княжества было неустойчиво. Составленное из
многих племенных и городских округов, это княжество не могло сложиться в единое государ-
ство и в XI в. распалось. Поэтому точнее всего будет определить Киевскую Русь как совокуп-
ность многих княжений, объединенных одной династией, единством религии, племени, языка
и народного самосознания, которую нельзя отнести ни к унитарным, ни к федеративным госу-
дарственным устройствам. Постепенно в XI–XII  вв. отношения Киева с удельными княже-
ствами и князей с боярами оформились в систему, которая получила название дворцово-вот-
чинной.

Великий киевский князь с помощью дружины удерживал вокруг себя несколько десятков
удельных княжеств. Он стоял во главе всей Руси, тогда как во главе отдельных княжеств были
собственные князья. Отношения между киевским князем и всеми другими князьями строи-
лись по принципу «сюзерен – вассалы» и закреплялись феодальными договорами.
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Постепенно к XI–XII вв. власть местных феодалов значительно возросла, и образуется
новый орган власти – феодальный съезд, который рассматривает вопросы ведения войны и
мира, разделения земель, вассалитета.

Социальное деление в Киевской Руси усложнилось — наверху общества находится кня-
жеская дружина, с которой сливается прежний высший земский класс. Дружина состоит из
старшей (бояр) и младшей (отроков, гридей), в которую входят рабы князя. Из рядов дружины
назначается княжеская администрация и судьи (посадник, тиун, верники).
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Класс людей делится на горожан (купцы, ремесленники) и сельчан, из которых свободные
назывались смердами, а зависимые – закупами.

Церковное общество имело свою иерархию (священство, монашество, церковнослужи-
тели). Политические институты на Руси отсутствовали в силу неразвитости общества. Судеб-
ных органов как особых учреждений не существовало. Вооруженные силы складывались из
дружины великого князя, феодального ополчения (военных отрядов и пр.).
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6. Общая характеристика Русской Правды

 
 
1
 

Наиболее крупным памятником древнерусского права является Русская Правда, изна-
чально – свод обычного права, сохранивший свое значение и в следующие периоды истории.
Большинство современных исследователей связывают древнейшую Русскую Правду с именем
Ярослава Мудрого. В последующие века создавались новые редакции Русской Правды (Правда
Ярославичей). С X в. также известно княжеское законодательство, например уставы Влади-
мира Святославича, Ярослава. С введением христианства на Руси начинает складываться кано-
ническое право.
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Русская Правда устанавливала довольно развитую систему норм, регулирующих иму-
щественные отношения, в частности отношения собственности. Была предусмотрена правовая
защита как недвижимого, так и движимого имущества; обязательства возникали из причине-
ния вреда и из договоров. Характерно обращение взыскания не только на имущество, но и на
саму личность должника, а в некоторых случаях даже на его жену и на детей.
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Устанавливалась определенная система договоров. Наиболее полно регламентирован
договор займа, упоминаются также договоры купли-продажи, хранения (поклажи), личного
найма, косвенно упоминаются договоры перевозки, комиссии, подряда. Имелись нормы, регла-
ментирующие порядок заключения договоров, а также ответственность за их нарушения.

Закон допускал имущественные споры между супругами. Жена сохраняла право соб-
ственности на свое приданое и могла передавать его по наследству. Дети находились в полной
зависимости от родителей, особенно от отца.

Наследственное право характеризовалось классовой дифференциацией. При этом
супруги не наследовали друг другу, но жена оставалась управлять общим хозяйством, пока
оно не будет разделено между детьми. По Русской Правде преступление – «обида» – причи-
няет непосредственный ущерб конкретному человеку, его личности или имуществу, соответ-
ственно строилась система преступлений – против личности и имущественные.
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Высшей мерой наказания в Русской Правде является «поток и разграбление». Следую-
щей по тяжести мерой наказания была вира, назначавшаяся только за убийство. До второй
половины XI в. в качестве наказания за убийство применялась кровная месть. За основную
массу преступлений наказанием была так называемая продажа – уголовный штраф.
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И по уголовным, и по гражданским делам применялся состязательный процесс, при
котором обе стороны равноправны; обе стороны в процессе даже назывались истцами. При
этом не было достаточно четкого разграничения между уголовным и гражданским процессом.

Предусматривалась определенная система доказательств. Различались две категории
свидетелей – видоки (очевидцы) и послухи (слышавшие о случившемся), по некоторым делам
требовалось определенное число свидетелей. В некоторых случаях имели доказательственное
значение внешние признаки и вещественные доказательства. Имелась и система формальных
доказательств (ордалии).
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7. Судебный процесс по Русской Правде

 
 
1
 

В Русской Правде выделялись две специфические процессуальные формы досудебной под-
готовки дела: гонение следа и свод. Гонение следа – это отыскание преступника по его следам.
Закон предусматривал специальные формы и порядок проведения этого действия.

Если след привел к дому конкретного человека, он и есть преступник. Если след привел
в село, ответственность несет вервь. Если след терялся на большой дороге, поиск преступника
прекращался.
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Свод – это обнаружение утраченного имущества у какого-нибудь человека. Если человек
не признается, что украл, а будет уверять, что купил, обменял и т. п., тогда начинается процесс
свода. Владелец имущества должен доказать добросовестность приобретения данной вещи:
указать лицо, у которого он ее купил, приобрел и т. д. Требуются показания двух свидетелей
или мытника – сборщика торговых пошлин.

Судебный процесс по Русской Правде являлся обвинительно-состязательным. Разли-
чия между гражданским и уголовным процессами не было. Дело начиналось по жалобе (иску)
потерпевшей стороны. Потерпевший имел право сам искать преступника.

Существовало четыре стадии судебного процесса:
• заклич;
• свод – отыскание ответчика (следствие);
• судоговорение;
• вынесение решения.
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Заклич означал объявление о совершившемся преступлении. Свидетелями были все при-
сутствующие при закличе. Он осуществлялся в устной форме.

Отыскание ответчика (свод)  – вторая стадия процесса, которая напоминала очную
ставку. Он осуществлялся либо до, либо после заклича. Лицо, купившее краденую вещь,
должно было указать, у кого она куплена. Если свод выходил за пределы поселения, то продол-
жался до третьего лица, который выплачивал собственнику стоимость пропажи. Третье лицо
должно было в этом случае самостоятельно продолжать свод.

Судоговорение, или «говорение следа» – собственно рассмотрение дела. Оно заключалось
в поиске доказательств и преступника. При отсутствии в то время розыскных органов это осу-
ществляли потерпевшие, их близкие и добровольцы.

Судоговорение по Русской Правде носило состязательный характер, а все рассмотрение
дела было гласным (на площади, в присутствии всех желающих) и устным (ход рассмотрения
никак не фиксировался).



.  Коллектив авторов.  «История государства и права России»

37

 
4
 

Вынесение решения – заключительная стадия судопроизводства по Русской Правде, она
осуществлялась в устной форме. Приговор по уголовным делам приводился в исполнение
немедленно.

По гражданским делам на основании решения суда между сторонами должно было быть
заключено соглашение об исполнении приговора. Оно заключалось в течение трех – шести
месяцев. Если ответчик отказывался заключить это соглашение, то потерпевший имел право
обратиться в суд и просить получить ответчика в качестве раба.

Существовал также и судебный поединок – поле. Победивший в поединке выигрывал
дело, поскольку считалось, что Бог помогает правому.
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8. Гражданско-правовые и семейные

отношения по Русской Правде
 
 
1
 

Древнерусское законодательство знало довольно развитую систему норм, регулирующих
имущественные отношения, т. е. то, что сегодня называют гражданским правом. В Русской
Правде отражаются отношения собственности. Предусмотрена правовая защита как недвижи-
мого, так и движимого имущества. В Русской Правде упоминаются договоры купли-продажи
(людей, вещей, коней, самопродажи), займа (денег, вещей), кредитования (под проценты или
без), личного найма (в услужение, для выполнения определенной работы), хранения, поруче-
ния (выполнять определенные действия), подряда и проч. Форма заключения договоров была
устной, они заключались при свидетелях, на торгу или в присутствии мытника.
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В области гражданско-правовых отношений Русская Правда довольно точно определяет
и различает различные институты из области вещного и обязательственного права.

Закон отличает сдачу имущества на временное хранение («поклажа») от займа, при кото-
ром заемное имущество используется заемщиком; простой беспроцентный заем (ссуду) от дачи
денег в рост из определенного условленного процента; краткосрочный процентный заем от
долгосрочного; заем от торговой комиссии и вклада в торговое предприятие с целью получе-
ния дивиденда.
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В Русской Правде закреплены нормы, регулирующие обязательственные отношения,
которые возникали из договоров или из причинения вреда. За невыполнение обязательств
должник отвечал имуществом, а иногда и своей свободой.
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Наследственное право характеризуется сословным положением участников правоотно-
шений. Так, у бояр и дружинников наследовать могли и дочери, у смердов же при отсутствии
сыновей имущество считалось вымороченным и поступало в пользу князя.

Наследование происходит в основном по закону, но возможно и по завещанию. Завеща-
ния были, конечно, устными.

При наследовании по закону, т. е. без завещания, преимущества имели сыновья умер-
шего. При их наличии дочери не получали ничего. Однако сыновья, получившие наслед-
ство, обязаны были обеспечить приданым незамужних сестер. Наследственная масса делилась
поровну, но преимущество имел младший сын, которому переходил двор отца. Незаконные
дети наследственных прав не имели, но если их матерью была раба-наложница, то они вместе
с ней получали свободу.

Не предусмотрено наследование родителей после смерти детей, а также братьев и сестер.
Не упоминается наследование мужа после жены и наоборот. Но жена после смерти мужа оста-
ется управлять общим хозяйством, пока оно не будет разделено между детьми. При этом вдова
получает определенную сумму на прожиток. Если же вдова вторично выходит замуж, она
ничего не получает из наследства первого мужа.
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Семейное право развивалось в Древней Руси в соответствии с каноническими правилами.
С введением христианства устанавливаются новые принципы семейного права – моногамия,
затрудненность развода, бесправие внебрачных детей, наказание за внебрачные связи. Брачный
возраст:
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