
История отечественного 
государства и права

Станкевич
Любовь 

Владимировна



• ИОГП – наука и историческая, и юридическая. Она изучает 
возникновение, развитие и смену типов и форм государства и 
права, а также правовые институты народов нашей страны в 
определённый период.

• История государства и права исследует эволюцию 
государственно-правовых явлений в их единстве и занимает 
одно из ведущих мест в системе юридического образования.

• Государство и право в нашей стране возникли и развиваются 
на основе единых закономерностей развития общества.

История отечественного государства и права. 
                   Наука и предмет.



Периодизация истории отечественного 
государства и права

         Хронологические рамки                        Период

IX – XII вв. Древняя Русь 

XII – XIV вв. Период феодальной 
раздробленности 

XV – XVII вв. Период образования Русского 
централизованного государства

XVIII – середина XIX в. Россия в период абсолютизма



Периодизация истории отечественного 
государства и права

 середина XIX – начало XX вв. Россия в период буржуазной 
монархии

февраль-октябрь 1917 г. Россия в период буржуазно-
демократической республики 

октябрь 1917 – 1920 гг. Создание Советского государства 

1921 – 1929 гг. Советское государство в период 
НЭПа 

1930-е – середина 1960-х гг. Период тоталитаризма 

вторая половина 1960-х – начало 
1990-х гг.

Советское государство в период 
кризиса социализма 

90-е г. XX в. – настоящее время Современная Россия 



Древняя Русь.
• Образование государства создавало благоприятные условия для 

развития земледелия, ремесел, внешней торговли, влияло и на 
формирование социальной структуры. 

• Благодаря образованию государства формируется древнерусская 
культура. 

• Древнерусское государство отбивало нашествия кочевников,  
обеспечивая благоприятные условия для развития европейской 
цивилизации. 

•  Русь стала  мостом, через который совершался культурный и 
торговый обмен между Западом и Востоком. 



Племенные союзы восточных 
славян в IX в.

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной Двины

Вятичи Река Ока

Словене ильменские Вокруг озера Ильмень и по реке Волхов

Радимичи Река Сож

Древляне Река Припять

Дреговичи Между реками Припять и Березина

Поляне По западному берегу реки Днепр

Уличи и Тиверцы Юго-запад Восточно-Европейской равнины

Северяне По рекам Десна, Сейм, Сула, Северский Донец

Хорваты, Дулебы Подунавье и Прикарпатье

Полочане Бассейн реки Западная Двина

Волыняне, Бужане Прикарпатье



Предпосылки возникновения 
государства у славян

• Политические: усиление роли военной 
знати (князь, дружина);

• Экономические: возникновение 
имущественного неравенства;

• Социальные: переход к соседской общине, 
участие в Великом переселении народов;

• Внешнеполитические: постоянное военное 
давление соседей (кочевники, варяги).





Особенности раннего государства

Признаки раннего 
государства

Родовые пережитки

Наследственная власть князя Сохраняется вече – собрание 
свободных общинников

Постоянная дружина, лично 
преданная князю

Народное ополчение в 
случае необходимости

Особый суд князя Традиционное право (кровная 
месть и ордалии)

Появление категорий 
зависимого населения 
(холопы, закупы, рядовичи)

Зависимость общинников 
ограничивается сбором дани



Формирование государства Киевская Русь

• Киевская Русь – термин научный, логический, 
появившийся позднее.

• Время существования: 882 г. (объединение 
Киева и Новгорода Олегом) – 1132 г. (смерть 
Мстислава Великого).



                            Карта Древней Руси.



Форма правления
• Раннефеодальная монархия – форма правления, 

хронологически первая из форм феодальной 
монархии.

• Сохраняется также в период феодальной 
раздробленности.

• В условиях военной демократии князь, опираясь на 
дружину, из выборного военачальника превращается 
в главу государства

•  Власть князя из выборной превращается в 
наследственную. 

• Князь начинает назначать должностных 
лиц- «мужей» в качестве своих наместников в 
округах (в городских центрах союзов племён).



Великий киевский князь
• военная власть (князь – полководец);
• финансовая, сбор дани (полюдье, судебные 

пошлины, штрафы за уголовные преступления);
• организатор внешней и внутренней торговли;
• внешнеполитическая деятельность;
• управление делами церкви (церковь подчинена 

государству). Церковь содержалась за счёт 
церковной десятины (Церковный Устав Владимира);

• управление своей вотчиной (Особенная система 
управления – дворцово-вотчинная, существовала до 
приказной системы (конец XV – начало XVI в.)). 
Центр управления – княжеский двор, не 
существовало деления на высшие и местные органы 
управления;

• поддержание государственного единства страны.



Государственный строй



Вече
Вече – народное собрание. Принимало участие 
взрослое свободное мужское население города 
(посада) и прилегающих поселений (слобод). 
Существовало в крупных городах Киевской Руси. 
Шумным одобрением решало следующие вопросы:

• ведение войны и заключение мира;

• призвание и смещение князей;

• судопроизводства;

• управления (назначение и смещение местных 
должностных лиц).



Системы управления 
Киевской Руси

• Дворцово-вотчинная система управления – 
система, в которой организационная схема 
управления великокняжеским дворцом (или двором) 
соединена с управлением в масштабах всего 
государства. Характеризовалась наличием двух 
центров политической власти – княжеского двора и 
боярской вотчины. Была широко распространена по 
всей Европе в средние века. На Руси со временем 
была заменена приказной системой управления.

• Система кормлений – на Руси система содержания 
должностных лиц ( наместников, волостелей и др.) за 
счёт местного населения.



Общественное деление
В составе древнерусского общества можно 

выделить три древнейших его слоя:
• Высший (привилегированный), включал 

князей, бояр, дружинников и духовенство;
• Средний (лично свободные) составляли 

купцы, ремесленники и смерды, соединённые 
в общины, верви; 

• Низший, состоял из имущественно зависимых 
закупов (рядовичей) и лично зависимых 
холопов (челядь, рабы).



Боярство

Источники формирования:
• «Княжьи мужи» – дружинники, 

получившие за службу князю 
земельные владения в собственность 
(вотчины);

• Земские бояре – потомки 
родоплеменной знати. 



Иерархия духовенства



Источники холопства

• Военный плен;
• Не уплативший долг закуп;
• Совершение тяжкого преступления;
• Самопродажа;
• Брак с холопом;
• Поступление в услужение без 

свидетелей.



Русская Правда
• Ру́сская Правда (др.-рус. 

Правда рѹсьскаѩ (XI век, 
1019–1054 гг.), Правда 
Руськая (вторая половина XV 
в.)–сборник правовых норм 
Руси. Правда Ярослава 
основана на устном законе и 
обычном праве Руси.

• Русская Правда содержит в 
себе прежде всего нормы 
уголовного, наследственного, 
торгового и процессуального 
законодательства; является 
главным источником 
правовых, социальных и 
экономических отношений 
восточных славян.



Источники Русской Правды

• Правовые обычаи;
• Судебная практика;
• Княжеские уставы;
• Договоры Руси с Византией (911, 944, 971 гг.);
• Церковные уставы;
• Иностранное законодательство (византийское 

и скандинавское);
• Гражданско-правовая практика.



Редакции Русской Правды
• Краткая редакция (созданная не позднее 

1054 г.), состоящая из Правды Ярослава (1-18 
ст.), Правды Ярославичей (ст. 19-41), Покона 
вирного (ст.42), Урока мостников (ст. 43). 

• Пространная редакция, возникшая не ранее 
1113 г. и связанная с именем Владимира 
Мономаха, разделялась на Суд Ярослава (ст. 
1-52) и Устав Владимира Мономаха (ст. 
53-121). 

• Сокращённая редакция появилась в 
середине XV в. из переработанной 
Пространной редакции (всего 50 статей).



Право собственности

Субъектами имущественных отношений являлись все свободные 
физические лица, а также коллективы (церковь, городские или 
сельские общины).

Объектами права собственности выступало движимое 
(животные, холопы, деньги, оружие, одежда и др.) и недвижимое 
(земля, дом и иные строения, борти) имущество.

Возникновение права собственности по Русской Правде:
• по договору; 
• наследование;
• приплод.
Прекращение права собственности по Русской Правде : 
• в случае передачи вещи; 
• уничтожения; потери; 
• судебного решения.



Обязательственное право
Обязательственные отношения могли возникать из 

причинения вреда или из договоров. За 
невыполнение обязательств должник отвечал своим 
имуществом или своей свободой. Форма заключения 
договоров была устной, они заключались при 
свидетелях, на торгу или в присутствии мытника.

Виды договоров:
• купли-продажи;
• займа;
• личного найма;
• хранения;
• перевозки;
• подряда.



Наследственное право

Способы наследования:
• по закону;
• по завещанию.
Сословный характер: у бояр и дружинников при 

отсутствии сыновей наследовали дочери; у 
смердов – имущество переходило князю.

Миноратный принцип наследования по закону 
(преимущество имел младший сын).



Уголовное право
В Русской Правде не содержится термина 

«преступление». По Русской Правде преступление 
определялось не как нарушение закона или 
княжеской власти, а как «обида», т.е. причинение 
физического, морального или материального ущерба 
лицу или группе лиц. Уголовное правонарушение не 
отграничивалось от гражданско-правового.

Субъекты: все свободные физические лица, за холопа 
нес ответственность его господин. Соучастие – вина 
различалась, а наказание было одинаковым.

Объектами преступления были личность и 
имущество.



Виды преступлений
Против личности:
• убийство (головщина);
• нанесение телесных повреждений, побоев;
• оскорбление действием.
Имущественные:
• кража (татьба);
• поджог;
• противоправное пользование чужим 

имуществом;
• неуплата долга.



Система наказаний
Поток и разграбление – высшая мера наказания, 

конфискация имущества и продажа преступника с 
семьёй в холопство.

Вира – денежный штраф за убийство:
• двойная – привилегированного лица;
• одинарная – свободного лица;
• полувирье – свободной женщины;
• дикая или повальная – выплачивалась общиной.
Продажа – штраф в пользу князя.
Урок – материальная компенсация потерпевшему.
Головничество – штраф семье убитого.



Суд и процесс по 
Русской Правде

В Древней Руси не было специальных судебных 
органов. Право судить имели князь, должностные 
лица, община, церковь, вече.

Процесс носил ярко выраженный состязательный 
характер.

Стадии:
• заклич – потерпевший объявлял на торгу о пропаже 

вещи. В течение 3х дней должны были вернуть 
украденную вещь;

• свод – напоминает очную ставку. Лицо, у которого 
обнаружили пропавшую вещь, должно было указать у 
кого эта вещь была приобретена;

• гонение следа – поиск доказательств и преступника. 
Осуществляли потерпевшие, близкие им люди, 
члены общины; добровольцы.



Судебные органы 



Система преступлений по «Русской 
Правде»



Феодальная раздробленность русских земель
 (XII – XIV вв.) .

• Феодальная раздробленность – естественная стадия развития 
феодализма, период быстрого роста местных политических 
центров и различных частей страны.

                     Последствия феодальной раздробленности 
• Положительные:
 1) трудности жизни на юге заставляли людей уходить на север и 

восток страны, заселяя и осваивая эти прежде неразвитые 
окраины древней Руси. 

2) каждый князь, получив в постоянное владение часть русских 
земель, стремится к их благоустройству – строит новые города, 
поощряет развитие земледелия, ремесла, торговли;

 3) наблюдается активность общественной жизни. 
• Отрицательные: 

1) разорение населения из-за бесконечных княжеских межусобиц; 
2) возрастание внешней опасности, возможность полного 

порабощения русских земель иноземными захватчиками.



Причины феодальной раздробленности

Экономические

• экономическая самостоятельность 
княжеств и боярских вотчин; 

• господство натурального хозяйства, 
слабое развитие торговых связей;

• рост богатства местных князей и других 
феодалов.

Политические

• ослабление власти киевских князей из-
за постоянных междоусобных войн;

• рост военного могущества местных 
князей в результате создания 
собственных войск;

• отсутствие серьёзной внешней военной 
угрозы.



Феодальная раздробленность
Киевская Русь распалась в 1132 

г. на ряд крупных княжеств.
Наиболее сильными 

политическими центрами на 
рубеже XII – XIII вв. 
являлись: 

• на юго-западе – Галицко-
Волынское княжество; 

• на северо-западе – 
Новгородская земля 
(Новгородская феодальная 
республика); 

• на северо-востоке – 
Владимиро-Суздальское 
княжество.



Галицко-Волынское княжество
История:
- 1199 г. – создание 

княжества;
- 1238 г. – повторное 

объединение;
- 1254 г. – коронация 

Даниила;
- 1303 г. – создание 

митрополии;
- 1349 г. – потеря Галиции;
- 1392 г. – потеря Волыни, 

прекращение 
существования.



Государственный строй 
Галицко-Волынского княжества

Основной формой правления в Галицко-Волынской земле была раннефеодальная 
монархия, однако здесь имела место и такая форма правления как дуумвират. 
Так, с 1245 г. и до смерти Даниила Галицкого он правил вместе с братом 
Васильком, который владел большей частью Волыни. В конце XIII в. появилась 
возможность установить дуумвират Льва (Галицкого) и Владимира (Волынского), 
но раздоры между ними не позволили это реализовать. Сыновья князя Юрия – 
Андрей и Лев – совместно выступали во внешнеполитических вопросах. В 
грамоте 1316 г. они называют себя «князья всей Руси, Галиции и Володимирии». 
Авторитет великих князей поддерживали королевские титулы, которыми их 
именовали папа римский и правители европейских государств.

Органы государственной власти:
• Князь;
• Боярский совет;
• Вече.
Сосредоточить всю государственную власть в своих руках великим князьям так и не 

удалось. В этом вопросе им ставились преграды зажиточными боярами, 
особенно галицкими. Великий князь вынужден был допускать бояр к управлению 
государством. И хотя великий князь в отдельные периоды был неограниченным 
правителем, фактически он зависел от боярской аристократии, которая всеми 
способами старалась ограничить его власть.



Организация власти и 
управления 



Владимиро-Суздальское 
княжество

История:
- 1157 г. – основано;
- 1389 г. – слияние с 

Московским 
княжеством.



Государственный строй 
Владимиро-Суздальского 

княжества
Владимиро-Суздальское княжество представляло собой 

раннефеодальную монархию с сильной великокняжеской 
властью.

Великий князь Владимирский опирался в своей деятельности на 
дружину, при помощи которой создавалось военное могущество 
княжества. Из дружины, как и в киевские времена, 
формировался Совет при князе. В него входили и представители 
духовенства, а после перенесения митрополичьей кафедры во 
Владимир – сам митрополит. Совет сосредоточивал бразды 
правления всем Владимиро-Суздальским княжеством, в него 
входили наместники-дружинники, управлявшие городами. 

Великокняжеским дворцом управлял дворецкий или дворский, 
который являлся вторым по значению лицом в государственном 
аппарате. 

Местное управление было сосредоточено в руках посадников, 
посаженных в городах, и волостелей – в сельской местности.



Новгородская республика
История:
- 1136 г. – основана;
- 1348 г. – выделилась 

Псковская 
республика;

- 1478 г. – 
присоединена к 
Московскому 
княжеству.



Государственный строй 
Новгородской республики

• Вече;
• Совет господ;
• Архиепископ;
• Князь;
• Посадник;
• Тысяцкий.



Система права 

• В монархических княжествах система 
права строилась на централизованном 
управлении и феодальной 
подчинённости.

• В республиках Новгорода и Пскова 
право строилось на основе развития 
товарообменных отношений.



Источники и характерные черты 
Псковской судной грамоты. 

• Гражданское право закрепляло институты вещного 
права, центральным из которых являлось право 
собственности. 

• Уголовное право к преступным причислены все 
деяния, запрещённые уголовно-правовой нормой, 
даже если они не причиняют ущерба какому-либо

• Виды преступлений:
1. Измена(ст. 7)                      5. Грабёж(ст. 1, 20, 67, 105)
2. Поджог(ст. 7)                      6. Кража(ст. 35)
3. Убийство(ст. 96, 97)          7. Побои(ст. 20, 27, 105, 111, 

120)
4. Разбой(ст. 1, 24)                 8. Оскорбление(ст. 117)
  
Система наказаний: смертная казнь и штраф.



Образование русского 
централизованного государства.

• Во второй половине XIV в. в северо-восточной Руси 
усилилась тенденция к объединению земель. 
Центром объединения стало Московское княжество, 
выделившееся из Владимиро-Суздальского еще в 
XII в.

• Ослабление и распад Золотой Орды, развитие 
экономических междукняжеских связей и торговли, 
образование новых городов и укрепление 
дворянства как социального слоя сыграли роль 
объединяющих факторов. В Московском княжестве 
интенсивно развивалась система поместных 
отношений: дворяне получили землю от великого 
князя за службу и на срок службы. Это ставило их в 
зависимость от князя и укрепляло его власть. 







Развитие права Русского централизованного 
государства. 

• Основной источник права в XIV–XV вв. -Русская 
Правда.  (новая редакция - Сокращённая, 
приспособившая древнерусское право к 
московским условиям). 

• Обычное право. 

• уставные грамоты наместнического управления - 
Двинская(1397 или1398 г.) и Белозёрская(1488 г.). 

• Памятником финансового права является 
Белозёрская таможенная грамота 1497 г.,

• Самым крупным памятником права этого 
периода был Судебник 1497 г. 







Государство и право России в период сословно-представительной 
монархии (середина XVI — середина XVII в.)

    Сословно-представительная монархия как форма 
правления Российского феодального государства 
имеет следующие особенности:

1. Власть монарха ограничена органами сословного 
представительства в центре и на местах; в центре— 
Земские соборы, на местах — органы губного и 
земского самоуправления.

2. Царская власть опирается на дворянство и верхи 
городского населения; борется с боярским 
сепаратизмом, препятствовавшим централизации 
государства.

3. Сословно-представительная монархия является более 
высокой ступенью централизации государственного 
аппарата, чем раннефеодальная монархия.









Русский абсолютизм. 
Этапы формирования

1. Формирование абсолютизма во 
второй половине XVII в.
2. Абсолютизм XVIII в. – в 
результате реформ Петра I и 
просвещённый абсолютизм 
Екатерины II.
3. Абсолютизм периода 
разложения и кризиса феодально-
крепостнических отношений в1-й 
половине XIX в. 





Развитие права в период становления и 
развития абсолютизма.

                 Гражданское право 

❖   Развитие института права собственности приводит 
во второй половине XVIII в. к появлению самого 
термина«собственность». 

❖ Законодательство занимается по преимуществу 
регулированием права собственности на недвижимое 
имущество, в первую очередь на землю. 

❖ В1714 г. закончился длительный процесс унификации 
правового режима поместья и вотчины (Именной указ 
Петра I «О порядке наследования движимых и 
недвижимых имуществ» (Указ о единонаследии)

❖ развитии обязательственного права, прежде всего в 
правовом регулировании договоров.



Семейное право
• Указ о единонаследии поднял брачный возраст до20 лет для 

жениха и17 для невесты. В XVIII в. был установлен верхний 
возрастной предел для вступления в брак— 80 лет.

• Обручение было соединено с венчанием.

• Запрещалось жениться слабоумным (дуракам), неграмотным 
дворянам, офицерам без согласия начальства, осуждались браки 
между лицами с большим разрывом в возрасте

• расширились имущественные права жены. (она сохраняла право 
собственности на приданое и на благоприобретённое имущество, 
в т.ч. недвижимость).

• Сохранялся старинный принцип полного подчинения детей 
родителям 

• основания для прекращения брака - политическая смерть или 
ссылка на вечную каторгу и для развод-пострижение супругов в 
монашество, безвестное отсутствие одного из супругов и пр.). 



Уголовное право.
• Основной источник - Артикул воинский.

• впервые появляется термин для обозначения уголовного 
проступка— «преступление». 

• Заметно развилось учение о составе преступления.

• состояние опьянения - не смягчающее, а отягчающее 
обстоятельство совершения преступления (в отличии от 
Соборного Уложения)

• разграничению преступлений по субъективной стороне - 
предусматриваются умышленные, неосторожные и случайные 
деяния. 

• Более чёткой становится система преступлений - преступления 
против церкви, государственные преступления, воинские 
преступления (дезертирство, неявка на службу, насилие в 
отношении мирного населения и др.). 

• Детализируется система должностных, имущественных 
преступлений и преступлений против личности. 




