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Д. А. Пашкевич
История государства

и права России
шпаргалка

 
1. Предмет, задачи и метод истории

государства и права России.
Периодизация отечественной
истории государства и права

 
История государства и права России изучает
политические и правовые институты, существовавшие в

процессе исторического развития Российского государства.
История государства и права России рассматривает конкрет-
ные политические и правовые явления (прежде всего фак-
тический материал) для установления закономерностей, об-
щих поступательных тенденций развития российского госу-
дарства и права. В этом история государства и права нераз-
рывно связана и с общей историей России, и с теорией го-
сударства и права. Отличия состоят в том, что история изу-
чает более широкий круг вопросов развития человеческого



 
 
 

общества в хронологической последовательности, а теория
государства и права – общие закономерности развития го-
сударства и права различных народов и общественно-эконо-
мических формаций. История государства и права использу-
ет обобщения, делаемые теорией государства и права, и в то
же время дает конкретный материал для таких обобщений.

Задачами истории государства и права России яв-
ляются: изучение и обобщение опыта прошлого, выявление
закономерностей развития государственных и правовых ин-
ститутов, изучение тенденций развития государства и права
с целью возможного прогноза развития.

Историко-правовая наука использует методы как обще-
философские, общесоциологические, так и свои специфи-
ческие. Общефилософские методы – диалектический метод
(метод материалистической диалектики). Специфическими
методами истории государства и права являются: хроноло-
гический метод – изучение движения явлений во времени, в
их хронологической последовательности и выявление зако-
номерностей путем сопоставления фактов и явлений; срав-
нительный метод – сопоставление развития государства и
права одного народа с развитием политико-правовых систем
других народов; системный метод – рассмотрение истори-
ко-правовых явлений в системе с другими явлениями обще-
ственного развития.

Периодизация отечественной истории государства
и права. Период Древнерусского государства (IX—



 
 
 

XVI вв.) – возникновение и становления Русского государ-
ства, период феодальной раздробленности, период центра-
лизации русских княжеств.

Период сословно-представительской монархии
(XVI—XVII  вв.) – развитие сословно-представительской
монархической системы правления в России.

Период абсолютизма (XVII в. – 1917 г.) – периоды ста-
новления, развития, кризиса и крушения самодержавия.

Советский период (1917—1991  гг.) – возникновение
советского государства, период Гражданской войны, период
новой экономической политики, период индустриализации,
период Великой Отечественной войны, период либерализа-
ции, период кризиса советской системы.

Современный период (с 1991 г.) – период становления
и развития РФ после распада СССР.



 
 
 

 
2. Возникновение государства у
восточных славян. Образование

Древнерусского государства.
Теории происхождения

Древнерусского государства
 

Сведения о прославянах (предках славян) упоминаются в
археологических источниках на протяжении двух тысячеле-
тий. Со временем они создали почву для образования трех
ветвей славянства – западных, южных и восточных славян.

Сведения об общественном и политическом строе восточ-
ных славян до IX в. крайне скудны. Западные и восточные
источники отмечают уже в IV—VI вв. наличие сильных во-
ждей у восточных славян, напоминающих собой монархов.
Также отмечается единство законов, т. е. определенного пра-
вопорядка. Источники VII в. говорят о существовании трех
восточнославянских объединений: Куявии – в районе Ки-
евской земли, Славии – в районе озера Ильмень, Артании
– либо Тмутаракань на Таманском полуострове, либо мест-
ность в бассейне Волги. Государственность у восточных сла-
вян периода формирования феодализма была весьма прими-
тивной, однако она создала фундамент для возникновения
позднее Древнерусского государства.



 
 
 

Момент возникновения Древнерусского государ-
ства нельзя определить с достаточной точностью, разны-
ми историками это событие датируется по-разному, однако
большинство авторов сходятся на том, что возникновение
Древнерусского государства следует относить к IX в. В гер-
манских хрониках с 839  г. упоминаются русские князья –
хаканами.

Согласно «Повести временных лет» в 862 г. в Новгород
был призван на княжение Рюрик с братьями. С этой даты
традиция начинает отсчет русской государственности. Ва-
ряжские князья пришли на Русь и сели на престолы: Рюрик –
в Новгороде, Трувор – в Изборске (недалеко от Пскова), Си-
неус – в Белоозере. Через некоторое время Рюрик объеди-
нил земли братьев под своей властью.

В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев и объеди-
нил две важнейшие группы русских земель; затем ему уда-
лось присоединить и остальные русские земли. С этого вре-
мени восточнославянские земли объединяются в огромное
по тем временам государство.

Теории происхождения Древнерусского государ-
ства.

Норманнская – государство организовали варяги, при-
званные на княжение – Рюрик, Синеус и Трувор. Основа тео-
рии – «Повесть временных лет» Нестора, где упоминается
призвание в Новгород на княжение Рюрика и его братьев.
Такое решение было якобы вызвано тем, что славяне пере-



 
 
 

ссорились между собой и решили для установления порядка
обратиться к иноземным князьям. Варяги и установили на
Руси государственный строй.

Антинорманнская – Древнерусское государство образова-
лось под влиянием объективных причин. Ряд других источ-
ников говорит о том, что государственность у восточных сла-
вян существовала еще до варягов. Норманны в тот истори-
ческий период находились на более низком уровне эконо-
мического и политического развития, чем славяне. Кроме
того, государство не может организовать один человек или
несколько даже самых выдающихся мужей, это есть резуль-
тат сложного и долгого развития социальной структуры об-
щества.



 
 
 

 
3. Источники права

Древнерусского государства.
Общая характеристика

Русской Правды
 

Наиболее крупным памятником древнерусского права яв-
ляется Русская Правда, изначально – свод обычного права,
сохранивший свое значение и в следующие периоды исто-
рии. 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 кня-
жеское законодательство, например уставы Владимира Свя-
тославича, Ярослава. С введением христианства на Руси на-
чинает складываться каноническое право.

Характеристика Русской Правды: Русская Правда
устанавливала довольно развитую систему норм, регулиру-
ющих имущественные отношения, в частности отношения
собственности. Была предусмотрена правовая защита как
недвижимого, так и движимого имущества; обязательства
возникали из причинения 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.
Устанавливалась определенная система договоров. Наи-

более полно регламентирован договор займа, упоминаются
также договоры купли-продажи, хранения (поклажи), лич-
ного найма, косвенно упоминаются договоры перевозки, ко-
миссии, подряда. Имелись нормы, регламентирующие поря-
док заключения договоров, а также ответственность за их
нарушения.

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

Наследственное право характеризовалось классовой диф-
ференциацией. 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» – причиняет
непосредственный ущерб конкретному человеку, его лично-
сти или имуществу, соответственно строилась система пре-
ступлений – против личности и имущественные.

Высшей мерой наказания в Русской Правде является
«поток и разграбление». Следующей по тяжести мерой нака-
зания была вира, назначавшаяся только за убийство. До вто-
рой половины XI в. в качестве наказания за убийство приме-
нялась кровная месть. За основную массу преступлений на-
казанием была так называемая продажа – уголовный штраф.



 
 
 

И по уголовным, и по гражданским делам применялся со-
стязательный процесс, при котором обе стороны равноправ-
ны; обе стороны в процессе даже назывались истцами. При
этом не было достаточно четкого разграничения между уго-
ловным и гражданским процессом.

Предусматривалась определенная система доказательств.
Различались две категории свидетелей – видоки (очевидцы)
и послухи (слышавшие о случившемся), по некоторым де-
лам требовалось определенное число свидетелей. В некото-
рых случаях имели доказательственное значение внешние
признаки и вещественные доказательства. Имелась и систе-
ма формальных доказательств (ордалии).



 
 
 

 
4. Государственный строй

Древнерусского государства.
Система государственных
органов власти Древней

Руси. Правовое положение
населения Киевской Руси

 
Древнерусское государство было монархией, во главе ко-

торой стоял великий князь. Ему принадлежала верховная за-
конодательная, а также исполнительная власть. Выполняли
князья и судебные функции. Власть великого князя переда-
ется по наследству, по прямойнисходящей линии.

При великом князе состоял княжеский совет, имевший
серьезное влияние. Иногда созывались феодальные съезды,
решавшие междукняжеские споры и иные важнейшие дела.
Существовало также вече, выросшее из древнего народно-
го собрания. Основу военной организации составляла кня-
жеская I дружина. Дружинники жили обычно на княжеском
дворе или вокруг и были также советниками князя. Старшая
дружина представляла собой верхушку феодалов, которая в
большой мере определяла политику князя. Важным элемен-
том политической системы стала | церковь, тесно связанная



 
 
 

с государством. Первоначально Владимир Святославич упо-
рядочил языческий культ, затем в 988  г. он крестил Русь,
введя христианскую религию, проповедующую божествен-
ное происхождение власти монарха, покорность государству
и т. д.

Первоначально существовала десятичная система
управления. Впоследствии тысяцкий сохранил функции
военачальника, сотский стал городским судебно-админи-
стративным должностным лицом. Изначально десятичная
система не отделяла центральное управление от местного,
позже такая дифференциация возникает.

В центральном управлении складывается дворцово-вот-
чинная система – соединение управления великокняже-
ским дворцом с государственным управлением. Со време-
нем князья поручают своим дворцовым слугам какие-либо
сферы управления, связанные с их первоначальной деятель-
ностью.

На местах управляли удельные князья, а также предста-
вители центральной власти – наместники и волостели.

Специальных судебных органов не существовало, их
функции выполнялись представителями администрации.
Однако имелись специальные должностные лица, помогав-
шие в осуществлении правосудия, например вирники. Су-
дебные функции осуществляли церковные органы, действо-
вал также вотчинный суд.

Русская Правда прямо предусматривала неравноправие



 
 
 

людей, принадлежащих к разным социальным группам.
Правом и привилегией феодалов было право на землю и

эксплуатацию крестьян, защищались также жизнь и здоро-
вье феодала. За посягательство на них устанавливалась вы-
сокая мера наказания, дифференцированная в зависимости
от положения потерпевшего.

Основную массу трудящегося населения составляли
смерды, которые жили общинами-вервями. Вервь была свя-
зана круговой порукой, системой взаимопомощи.

Феодально-зависимые крестьяне («закупы») имели свое
собственное хозяйство, но при этом брали у феодала «купу»
– денежную сумму или натуральную помощь и в силу этого
обязаны были работать на хозяина.

Существовала также «невольная челядь»: несвободные
мужчины – «холопы» или «челядины» – и несвободные
женщины – «рабы». Челядь была почти полностью бесправ-
ной, Русская Правда приравнивает ее к скоту.



 
 
 

 
5. Политическая раздробленность

Руси. Владимиро-Суздальское и
Галицко-Волынское княжества.

Основные черты республиканского
строя Великого Новгорода

 
Одной из причин феодальной раздробленности в

Древнерусском государстве явилось изменение порядка на-
следования. С другой стороны, к XII в. местные князья ста-
ли достаточно самостоятельными и могли обходиться без по-
мощи великого князя в борьбе с соседями и решении внут-
ренних проблем. Просторы страны расширились, и великий
князь не всегда мог помочь своим окраинным вассалам. На-
туральное хозяйство давало возможность обеспечить себя
всем необходимым даже в рамках маленького княжества.
Процесс выделения удельных княжеств начался еще в пери-
од расцвета Древнерусского государства, в результате чего
Древняя Русь распалась на полтора десятка самостоятель-
ных княжеств.

Владимиро-Суздальское княжество представляло со-
бой раннефеодальную монархию с сильной великокняже-
ской властью. Великий князь опирался на дружину, при
помощи которой создавалось военное могущество княже-



 
 
 

ства. В совет при князе входили дружинники, представите-
ли духовенства (после перенесения митрополичьей кафед-
ры – сам митрополит), наместники-дружинники, управляв-
шие городами. Структура феодального общества мало отли-
чалась от киевской, однако здесь появляется новая катего-
рия феодалов – дети боярские, а в XII в. появляется и новый
термин – «дворяне».

Галицко-Волынское княжество, особенностями кото-
рого было то, что оно долгое время не делилось на уделы,
а власть по существу находилась у крупного боярства, в ру-
ках которого сосредоточились почти все земельные владе-
ния. Внутри боярства шла постоянная борьба за земли и за
власть, и уже в XII в. «мужи галицкие» выступают против
попыток ограничения их прав в пользу княжеской власти.
Князья же обладали лишь определенными административ-
ными, военными, судебными и законодательными полномо-
чиями.

С начала XII в. Новгород стал центром торговли с Запад-
ной Европой, что сделало его сильным и экономически неза-
висимым от Киева. Сосредоточение огромных богатств в ру-
ках местной знати укрепляло ее в борьбе за политическую
независимость Новгорода. В XII в. Новгород стал респуб-
ликой.

Влиятельной силой в Новгороде была церковь, она явля-
лась хранительницей эталонов мер и весов, скрепляла меж-
дународные торговые договоры, выступала центром купече-



 
 
 

ских корпораций. Новгородские бояре имели исключитель-
ные права занимать высшие выборные должности в респуб-
лике. Зависимое население включало в себя прежде всего
крестьян и холопов, при этом большая часть крестьян нахо-
дилась в зависимости от феодального государства.

Высшим органом власти считалось вече. Функции веча
были весьма многообразны: оно решало вопросы войны и
мира, избирало высших должностных лиц, включая и архи-
епископа.

Князья Новгородские приглашались по договору, в ко-
тором определялись условия службы. Князь стоял во главе
управления и суда, но действовал под контролем посадника
и вместе с ним.

6. Монголо-татарское вторжение на Русь и его вли-
яние на развитие государственной и правовой си-
стемы. Предпосылки образования централизованно-
го Русского государства

В XI—XII вв. на просторах Монголии кочевали много-
численные скотоводческие племена. На рубеже XII—XIII вв.
в ходе междоусобиц из монгольских племен выделяется ряд
сильных и влиятельных племен и родов и их предводите-
лей-вождей, среди которых наиболее могущественным был
Темучин. В 1206 г. Тему-чин был избран общемонгольским
ханом и получил имя Чингисхан. В 1215 г. полчища Чин-
гисхана начали захват Китая. В 1219—1221 гг. монголы раз-
громили Хорезм, прошли почти весь Казахстан, захватили



 
 
 

Афганистан. В 1220—1223 гг. монголы осуществили поход
через Персию на Кавказ В 1223  г. они разгромили полов-
цев и впервые встретились с русским войском в битве при
Калке. Завоевание Руси и ее княжеств монголы осуществи-
ли при преемниках Чингисхана – Батые (Бату) и Берке в те-
чение1237 – 1254 гг.

После завоеваний Бату и Берке русские княжества на дли-
тельный срок попали в вассальную зависимость от Золо-
той Орды. Отношения вассалитета не были закреплены ка-
ким-либо договором, а были просто продиктованы монгола-
ми. Русские князья должны были утверждаться на княжение
в Орде, получая от хана ярлык. Русские княжества плати-
ли хану дань в виде десятой части всех доходов с населения
княжества, население должно было предоставлять лошадей
и повозки, уплачивать особые торговые и ремесленные по-
шлины, предоставлять корм (пропитание).

К концу XIV в. дробление русских княжеств прекраща-
ется. Начинается объединение русских земель , что бы-
ло вызвано как усилением экономических связей между рус-
скими землями, ставшим следствием общего экономическо-
го развития страны, так и обострением классовой борьбы,
усилением сопротивления крестьянства. Сопротивляясь за-
креплению за своими вотчинами, крестьяне поднимали вос-
стания либо бежали в южные земли, удержать их в под-
чинении могло только мощное централизованное государ-
ство. Фактором, ускорившим централизацию Русского госу-



 
 
 

дарства, явилась постоянная угроза внешнего нападения.
Русское централизованное государство образовалось

вокруг Москвы. Возникнув как город в XII  в., с конца
XIII в. Москва становится стольным городом самостоятель-
ного княжества. Основа могущества Москвы была заложе-
на при Иване Калите (1325—1340 гг.), который получил в
Орде ярлык на великое княжение, приобрел право собирать
дань с русских княжеств. В 1326 г. в Москву была перенесе-
на из Владимира митрополичья кафедра. Расширяя террито-
рию Московского государства, великие князья превращали
уделы в простые вотчины, удельные князья становились под-
данными великого московского князя. К концу XIV в. Мос-
ковское княжество окрепло и начало борьбу за освобожде-
ние от монголо-татарского ига. К началу XVI в. московские
князья в целом завершили процесс объединения русских зе-
мель.



 
 
 

 
7. Государственный строй

и правовое положение
населения в период

образования централизованного
Русского государства

 
Государственный строй. Московское государство в пе-

риод объединения оставалось раннефеодальной монархией,
однако с течением времени положение постепенно менялось:
изменилась природа отношений между великим и удельны-
ми князьями, в начале XV в. установился порядок, по кото-
рому удельные князья были обязаны подчиняться великому
князю просто в силу его положения.

Главой Русского государства был великий князь, кото-
рый обладал широким кругом прав. Он издавал законы, осу-
ществлял государственное руководство, имел судебные пол-
номочия, при этом реальная княжеская власть с течением
времени усиливалась и изменялась. С падением ига Золотой
Орды великие князья стали юридически независимыми, су-
веренными государями.

Совет при князе к XV в. трансформировал в Боярскую ду-
му. Боярская дума отличалась от прежнего совета большей
юридической и организационной оформленностью. В Думу



 
 
 

входили так называемые думные чины – введенные бояре и
окольничьи. Хотя великий князь не обязан был считаться с
мнением Думы, фактически все его решения должны были
одобряться боярством. С течением времени великие князья
все больше подчиняли себе Боярскую думу.

Правовое положение населения. В XV в. в связи с уси-
лением процесса централизации изменились состав и поло-
жение боярства. Князья оттеснили на второй план старинное
московское боярство, термин «боярин» стал означать при-
дворный чин, который жаловал великий князь (введенные
бояре). Вторым придворным чином стал чин окольничего,
его получила основная масса прежнего боярства. Верхуш-
ку класса феодалов составляли служилые князья – бывшие
удельные князья, потерявшие самостоятельность, но сохра-
нившие собственность на землю. Средними и мелкими фео-
далами были слуги вольные и дети боярские, которые несли
службу великому князю.

Сельское зависимое население именовалось сиротами, но
в XIV в. этот термин вытеснялся новым – «крестьяне» (от
«христиане»). Крестьянство делилось на две категории: вла-
дельческие (жившие на землях, принадлежащих помещикам
и вотчинникам) и черно-тяглые (жившие на остальных, не
отданных какому-нибудь феодалу землях). Судебник 1497 г.
положил начало всеобщему закрепощению крестьян, уста-
новив, что крестьяне могут уходить от своих господ только
в Юрьев день (26 ноября), за неделю до него и неделю после



 
 
 

него. При этом крестьянин должен был уплатить определен-
ную сумму – пожилое.

Монголо-татарское иго привело к сокращению числен-
ного состава холопов на Руси. Холопы подразделялись на
несколько групп: большие холопы (княжеские и боярские
слуги, иногда занимавшие высокие посты), полные и до-
кладные холопы (работники в хозяйстве феодала в качестве
прислуги, ремесленников, землепашцев). Постепенно стира-
лись грани между холопами и крестьянами, холопы получа-
ли некоторые имущественные и личные права, а закрепо-
щенные крестьяне все больше их теряли.



 
 
 

 
8. Дворцово-вотчинная система
управления. Система кормления

 
Расширение территории государства и усложнение его

деятельности обусловили постепенное отмирание дворцо-
во-вотчинной системы и зарождение нового приказного
управления.

Система управления подразделялась на две части .
Одну составляло собственно управление дворца, во главе ко-
торого стоял дворецкий (дворский), который ведал также па-
шенными княжескими крестьянами. Другую часть образо-
вывали так называемые «пути», обеспечивавшие специаль-
ные нужды князя и его окружения: сокольничий, ловчий, ко-
нюшенный, стольничий, чашничий и т. п. Для выполнения
их задач в ведение путей выделялись определенные княже-
ские села и целые местности. Пути не только ограничивались
сбором тех или иных продуктов, но и выступали как адми-
нистративные и судебные органы.

Возрастали также компетенция и функции системы двор-
цово-вотчинных органов. Из органов, обслужи-вавших лич-
ные нужды князя, они перерастали в общегосударственные
учреждения, выполнявшие важные задачи по управлению
всем государством. Таким образом, дворецкий с XV в. стал в
известной мере ведать вопросами, связанными с землевладе-



 
 
 

нием церковных и светских феодалов, осуществлять общий
контроль над местной администрацией. Выполнение тех или
иных обязанностей в государственном управлении теряло
характер временного княжеского поручения и превращалось
в постоянную службу. При этом усложнение функций двор-
цовых органов потребовало создания большого и разветв-
ленного аппарата.

Из состава дворцовой службы выделилась великокняже-
ская казна, также была создана большая дворцовая канцеля-
рия с архивом и иными подразделениями.

Система кормлений. Во главе административных еди-
ниц стояли должностные лица – представители центра. Уез-
ды возглавлялись наместниками – волостелями. Эти долж-
ностные лица содержались за счет местного населения – по-
лучали от него «корм», т. е. проводили натуральные и де-
нежные поборы, собирали в свою пользу судебные и иные
пошлины. Кормление было одновременно государственной
службой и формой вознаграждения княжеских вассалов за
их службу.

Кормленщики были обязаны не только управлять соот-
ветствующими уездами и волостями, но и содержать свой
аппарат управления (тиунов, доводчиков и др.), иметь свои
военные отряды. При этом кормленщики не были лично за-
интересованы в делах управляемых ими уездов или воло-
стей, поскольку их назначение было сравнительно кратко-
срочным – на год-два. Все интересы наместников и волосте-



 
 
 

лей сосредоточивались на личном обогащении за счет закон-
ных и незаконных поборов с местного населения. От систе-
мы кормлений особенно страдали мелкие вотчинники и по-
мещики, которые не могли самостоятельно обезопасить себя
от «лихих» людей. Поднимающееся дворянство было также
недовольно системой кормления, поскольку доходы от мест-
ного управления шли в карман бояр и кормление обеспечи-
вало боярству большой политический вес.



 
 
 

 
9. Общая характеристика

Псковской судной грамоты
 

Общая характеристика
Псковская судная грамота датируется концом XV в. В от-

личие от Русской Правды восполняет существенные пробе-
лы в области гражданского права, что определялось разви-
тием товарно-денежных отношений в Пскове.

Гражданское право. Имущество разделялось на движимое
– «живот», и недвижимое – «отчина». Способами приобре-
тения права собственности являлись договоры и наследова-
ние, известны также находка и приплод, упоминается дав-
ность владения. Право на чужие вещи представлено «корм-
лей» – пожизненным правом пользования недвижимостью.

Упрощалась процедура заключения договора. Основным
способом заключения договора была запись – письмен-
ный документ, копия которого сдавалась в архив. Запи-
сью оформлялись договоры купли-продажи земли, хране-
ния, займа на большие суммы, поручительство; при помощи
записи оформлялось завещание. Оформление договоров на
незначительные суммы (займы до 1 рубля) осуществлялось
при помощи доски – неформального письменного докумен-
та. Сохранялась и устная форма заключения сделок, в этом
случае требовалось четыре-пять свидетелей.



 
 
 

При наследовании по закону имущество переходило род-
ственникам умершего, которые совместно с ним вели хо-
зяйство. Завещание оформлялось в письменной форме и
удостоверялось священником. При отсутствии близких род-
ственников имущество могло быть завещано дальним, а
также людям, не состоявшим в родстве с завещателем.

Уголовное право. Общее понятие преступления расши-
рилось в сравнении с Русской Правдой: преступными счита-
лись всякие деяния, запрещенные уголовной нормой. Изме-
нилась система преступлений: появляются государственные
преступления, преступления против порядка управления и
суда, должностные преступления.

Имущественные преступления существенно расшири-
лась, в то же время значительно меньше, чем в Русской Прав-
де, представлены преступления против личности, вероят-
но, потому, что в Пскове продолжала действовать и Русская
Правда.

Известны только два вида наказания – смертная казнь и
штраф, конкретные виды смертной казни не определялись.
Штрафы взимались в пользу князя, часть суммы поступала в
казну Пскова. Одновременно с выплатой штрафа виновный
должен был возместить ущерб.

Процессуальное право. Продолжал существовать со-
стязательный процесс, вместе с тем развивались и следствен-
ная, розыскная формы процесса. Существовал институт до-
судебной подготовки дела – свод, при этом подробно свод не



 
 
 

регламентировался, действовали нормы Русской Правды.
На процессе допускалось представительство сторон, при

этом запрещалось должностным лицам выступать в качестве
представителя стороны.

Большое значение имели доказательства, серьезную роль
играли письменные доказательства, а также свидетели. Вво-
дился новый вид ордалий – судебный поединок, «поле», по-
дробно рассматривался порядок проведения поединка, пра-
вила замены стороны в нем наемным бойцом. Процесс был
устным, но решение выносилось в письменном виде, при вы-
даче его взимались судебные пошлины.



 
 
 

 
10. Судебник 1497 г.

 
Судебник 1497 г. внес единообразие в судебную практику

Русского государства, закрепил новые общественные поряд-
ки, внес ограничения в судебную деятельность кормленщи-
ков, положил начало всеобщему закрепощению крестьян.

Гражданское право. Полностью исчезает самостоятель-
ная общинная собственность на землю. Земли общин пере-
ходили в руки вотчинников и помещиков, включались в со-
став княжеского домена. Более четко оформлялось вотчин-
ное и поместное землевладение. Собственник вотчины об-
ладал почти неограниченным правом на нее, в то же время
князь мог отобрать вотчину вассала. Поместье же давалось
сеньором своим вассалам только на время службы.

Великокняжеский домен разделялся на земли дворцовые
– крестьяне которых несли барщину или оброк и управля-
лись представителями дворцовой власти, и чернотяглые –
крестьяне платили денежную ренту и подчинялись общего-
сударственным чиновникам.

Обязательствам уделяется меньше внимания. Упомина-
ются договоры займа, купли-продажи и личного найма. Бо-
лее четко выделяются обязательства из причинения вреда.

Мало изменилось наследственное право. При наследова-
нии по закону наследство получал сын, при отсутствии сы-
новей – дочери. Дочь получала как движимое имущество,



 
 
 

так и земли. В случае, если дочерей не было, наследство пе-
реходило ближайшему из родственников.

Уголовное право. Понятие преступления в Судебнике
отлично от Русской Правды. Под преступлением – «лихим
делом» – понимались всякие действия, которые так или ина-
че угрожали государству или господствующему классу в це-
лом и поэтому запрещались законом. Холоп рассматривался
уже как человек, способный самостоятельно отвечать за свои
поступки и преступления. Усложнялась и система преступ-
лений, появились государственные преступления: крамола и
подым. Мерой наказания за государственные преступления
устанавливалась смертная казнь.

Предусматривалась развитая система имущественных
преступлений: разбой, татьба, истребление и повреждение
чужого имущества. Из преступлений против личности упо-
минается убийство (душегубство), оскорбление действием и
словом.

В наказании на первое место выступила цель устрашения,
появились новые наказания – смертная и торговая казнь (би-
тье кнутом на торговой площади). Предусматривались также
лишение свободы и членовредительство (ослепление, отре-
зание языка).

Процессуальное право. Изменилась система доказа-
тельств. Все свидетели именовались послухами, допускает-
ся свидетельство холопов. В качестве доказательств допус-
кались разного рода документы. Доказательством по-преж-



 
 
 

нему считалась присяга, признавалось также «поле» – судеб-
ный поединок, однако в XV в. применение «поля» все боль-
ше ограничивалось и в XVI в. постепенно прекратило свое
существование.

Наряду со старой формой суда (состязательного процес-
са), предусматривалась и новая форма судопроизводства –
розыск. Розыск отличался тем, что суд сам возбуждал, вел и
завершал дело по собственной инициативе. Главным спосо-
бом «выяснения истины» при розыске являлась пытка.



 
 
 

 
11. Сословно-представительная
монархия в России. Правовое

положение основных
категорий населения

 
Предпосылками возникновения сословно-представи-

тельной монархии является борьба великих князей и ца-
рей за дальнейшее укрепление централизованного государ-
ства. Власть великих князей в этот период была еще недоста-
точно сильна, чтобы стать абсолютной, им противодейство-
вала верхушка феодальной аристократии (бывшие удельные
князья, крупные бояре). Монархи в этой борьбе опирались
на дворян и верхушку горожан, которых пришлось более ши-
роко привлечь к власти.

Новым высшим органом государства стали земские со-
боры. Через них царь привлек к управлению государством
определенные круги дворянства и посадского населения. Ца-
ри, опираясь на земские соборы, могли проводить соответ-
ствующую политику даже вопреки воле Боярской думы. Со-
здавалась видимость того, что к государственному управле-
нию привлекались не только бояре и дворяне, но и другие
слои населения. Первый собор был созван в 1549 г.

В земские соборы входили царь, Боярская дума, верхи ду-



 
 
 

ховенства, а также выборные от дворянства, верхи посадских
людей (торговые люди, крупное купечество).

Продолжительность заседаний земских соборов зависела
от обстоятельств, иногда они функционировали непрерыв-
но по нескольку лет. С 20-х гг. XVII в. земские соборы ста-
ли собираться реже. Созыв последних соборов относится ко
второй половине XVII в.

Правовое положение населения. К наиболее круп-
ным феодалам относилась боярско-княжеская аристокра-
тия: бывшие удельные князья, крупные и средние бояре.
Бывшие удельные князья выступали противниками центра-
лизации, некоторая же часть боярства на первом этапе прав-
ления Ивана IV поддерживала царскую власть, но в дальней-
шем (особенно после введения опричнины) между царем и
боярством возник конфликт. Наиболее многочисленной ча-
стью феодалов было дворянство, которые по большей части
поддерживали монарха.

Огромные земельные владения продолжали концентри-
роваться в руках церкви. Только в 1581 г. Ивану IV удалось
добиться некоторых ограничений, которые касались роста
церковного землевладения.

В годы опричнины и войн началось массовое бегство кре-
стьян, в связи с чем в 1580 г. был издан Указ о заповедных
летах, отменивший Юрьев день. В 1597 г. был издан Указ
об урочных летах – исковой давности по спорам о беглых
крестьянах. Первоначально срок давности равнялся 5 годам,



 
 
 

потом он неоднократно увеличивался, пока Соборное Уло-
жение 1649 г. не разрешило искать беглых бессрочно.

Холопы еще сохранялись, их правовое положение остава-
лось прежним. Холопы, посаженные на землю, именовались
страдниками, они обеспечивали обработку господской зем-
ли на основе барщины. К барщине все больше начинают при-
влекать и крестьян, окончательно складывается система бар-
щины наряду с прежней оброчной системой.

Во второй половине XVI и в XVII  вв. продолжался
рост городов, ремесла, торговли. Значительно увеличива-
лась численность посадского населения, которое в XVII в.
прикреплялось к посаду.



 
 
 

 
12. Государственный

строй в период сословно-
представительной монархии.

Приказная система управления
 

Государственный строй. Единственной формой прав-
ления утверждалась монархия, при этом статус монарха ме-
няется. Иван IV провозгласил себя царем, что отражает дей-
ствительное возрастание силы монарха.

Значение Боярской думы изменилось, имея общую тен-
денцию к снижению. Тем не менее Боярская дума ограничи-
вала монарха, даже введение опричнины принципиально ни-
чего не изменило. Опричнина не уничтожила значения Бо-
ярской думы как высшего органа государственной власти, не
пошатнула принципа местничества, ограждавшего привиле-
гии знати. После смерти Бориса Годунова роль Боярской ду-
мы на время возросла. В 1610 г. последовало свержение с
престола царя Василия Шуйского, и вся власть временно пе-
решла к Боярской думе («Семибоярщина»). Принципиально
новым высшим органом государства стали земские соборы.
Через них царь привлек к управлению государством опреде-
ленные круги дворянства и посадского населения. Монарх
нуждался в земских соборах для поддержания крупных ме-



 
 
 

роприятий – ведения войны, изыскания новых доходов и пр.
Цари, руководствуясь поддержкой земских соборов, могли
через них проводить соответствующую политику даже попе-
рек воли Боярской думы.

Приказная система. В середине XVI в. завершился пе-
реход от дворцово-вотчинной к приказной системе управ-
ления. В период становления приказной системы ведущая
роль принадлежала военно-административным приказам.
Так, для управления стрельцами , был создан специальный
приказ. Личным составомбоярской и дворянской конницы
ведал Разрядный приказ. Поместными земельными владе-
ниями служилых дворян ведал Поместный приказ. Возник
также Казачий приказ, который ведал казачьими войсками.

Появились специальные территориальные приказы, ве-
давшие делами территорий, которые были присоединены к
России или осваивались. К ним относились Казанский и Си-
бирский приказы, а в дальнейшем – Малороссийский при-
каз, ведавший делами Украины.

Из комиссии Боярской думы по разбойным делам сфор-
мировался Разбойный приказ, который разрабатывал для
местных органов наказы по вопросам борьбы с общеуголов-
ными преступлениями.

Обслуживанием личных потребностей царя ведали специ-
альные дворцовые приказы. К ним относились: приказ Боль-
шого дворца, Конюшенный, Ловчий и Сокольничий прика-
зы, Постельничий и др.



 
 
 

Дворяне и дети боярские при Иване IV получили приви-
легию обращаться к суду самого царя, в связи с этим обра-
зовался Челобитный приказ.

В конце XVII  в. создалась система судебных приказов
(Московский, Владимирский, Дмитровский, Казанский), ко-
торые выполняли функции высших судебных органов. Затем
все эти приказы слились в единый Судный приказ.

Большое значение имел Посольский приказ, ведавший
многообразными внешнеполитическими вопросами.

Во второй половине XVI в. создается специальное цен-
тральное учреждение, ведавшее делами о холопах. Главная
обязанность Холопьего приказа заключалась в регистрации
кабальных записей в особых книгах, он также рассматривал
иски по делам о беглых холопах.



 
 
 

 
13. Система местного

самоуправления в
период сословно-

представительной монархии.
 

Система губных учреждений
Переход к сословно-представительной монархии привел

к существенному изменению местного управления. Были
созданы земские органы самоуправления , одобренные
Стоглавым собором 1551 г., вводившим в стране выборных
старост, целовальников, сотских и пятидесятских. Первым
шагом в этом направлении было принятие Мало-Пинежской
земской уставной грамоты, в которой предусматривалась за-
мена суда кормленщиков судом выборных старост. Местное
население как бы выкупало у государства право избавляться
от кормленщиков и решать свои местные вопросы самостоя-
тельно. Аналогичные грамоты стали выдаваться многим ме-
стам северного Поморья, позднее последовало указание об
отмене кормлений по всей стране и введении земского само-
управления.

К ведению земских органов относились сбор податей и суд
по гражданским и мелким уголовным делам. Более крупные
дела рассматривались губными органами. Земские старо-



 
 
 

сты и другие должностные лица свои обязанности по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел осуществляли без
взимания пошлин с населения.

Система кормления заменилась новой, основанной на
принципе самоуправления. Основой успешного функциони-
рования губных органов стало принятие решения Стоглавым
собором 1551 г. о прекращении выдачи тарханов – грамот,
которые предоставляли феодалам особые права и привиле-
гии, в том числе право суда, освобождение от ряда повин-
ностей, что приводило к тому, что светский или церковный
феодал мог устанавливать на определенной территории по-
рядки по своему усмотрению и не соблюдать некоторые об-
щегосударственные правовые нормы.

В середине XVI  в. вместо наместников-кормленщиков
вводились губные органы, которые выбирались из среды
определенных слоев населения. Дворяне и дети боярские вы-
бирали главу губного органа – губного старосту, утвержда-
емого в должности Разбойным приказом. Аппарат губно-
го старосты составляли целовальники, избиравшиеся посад-
скими и верхушкой крестьянства.

В начале XVII в. в дополнение к губным и земским ор-
ганам были учреждены воеводы , назначаемые Разрядным
приказом и утверждаемые царем и Боярской думой. В боль-
ших городах назначались несколько воевод. В отличие от
кормленщиков воеводы получали государево жалованье и не
могли обирать местное население. Одна из основных задач



 
 
 

воевод состояла в обеспечении финансового контроля. Вое-
воды осуществляли учет количества земли и доходности зе-
мельных участков. Сборы налогов проводили выборные ста-
росты и целовальники, но надзор за ними осуществляли во-
еводы.

Воевода составлял на служилых людей списки, вел учет,
проводил военные смотры, проверял готовность к службе.
По требованиям Разрядного приказа воевода направлял во-
еннослужащих на места службы. Он ведал также стрельцами
и наблюдал за состоянием крепостей.

При воеводе имелась специальная приказная изба, где ве-
лись все дела по управлению городом и уездом. В процессе
деятельности воевод им все больше подчинялись губные и
земские органы.



 
 
 

 
14. Реформы Ивана Грозного. I I
Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г.

 
Реформы конца 40-х – начала 50-х гг. XVI в. составили

первый период царствования Ивана IV Грозного, | проведен-
ные под влиянием членов Избранной Рады. В 1550 г. создано
постоянное стрелецкое войско из 3 тыс. человек, которые со-
ставляли личную охрану царя. К концу ХVI в. в постоянном
стрелецком войске уже насчитывалось 25 тыс. человек. Была
проведена реформа налогообложения, по которой вновь ос-
новываемые феодалами слободы в городах лишались подат-
ных и судебных льгот. В 1554 г. прекратилось представле-
ние податных и судебных льгот светским феодалам. В 1555
—1556 гг. была отменена система кормлений. После отме-
ны этой системы на местах выбирались земские старосты из
зажиточных крестьян и верхушки торговых людей. Земские
старосты занимались раскладкой налогов и повинностей и
вершили судебные дела.

В 1556  г. принято Уложение о службе, регулировавшее
службу дворян. Служба передавалась по наследству, за служ-
бу дворян наделяли землей и платили им жалование.
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