
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА И  БОРЬБА С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ В  ДРЕВНЕРУС СКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОБЩЕСТВА ОТ ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО 
УСТРОЙСТВА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗНИКАЛО 
ВСЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ, КОТО РЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ) 
ВЫДЕЛИВШЕЙСЯ РОДОПЛЕМЕННОЙ ЗНАТИ. ЭТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
(ЯВНО НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, ТАК КАК ПРОТИВОРЕЧИЛИ ВЕКАМИ 
СУЩЕСТВОВАВШИМ ДРЕВНИМ ОБЫЧАЯМ) МОЖНО БЫЛО 
ЗАКРЕПИТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ СИЛЫ И 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОРГА НОВ.



•До конца второго десятилетия XVIII века в России не 
было регулярных полицейских органов, не 
употреблялся и термин «полиция». В допетровской 
Руси эта деятельность государства обозначалась 
понятием «благочиние».



•«Полиция» зародилась в древнегреческих полисах, как 
функция управление городом-государством (политая). В 
средневековой Европе из этого термина выделяется 
«политика», обозначавшая внешнее управление. 
В XVII - XVIII вв. «полиция» в странах Западной Европы 
понималась как функция и исполнительный орган 
государства по внутреннему управлению.



•Охрана общественного порядка, обеспечение 
внутренней безопасности, принуждение к исполнению 
правовых велений осуществляется каждым 
государством. В странах со слабо развитой 
государственностью, особенно на ранних этапах 
развития государства, когда его аппарат прост и мало 
дифференцирован, эта, полицейская - в современном 
понимании, функция испол няется органами 
управления широкой или общей компетенции.



•В возникающей на основе развития городов-полисов 
русской государственности VII-IX вв. можно четко 
различить три основные элемента управления: князь, 
дружина, народное собрание (вече). Вместе с тем в этот 
период действует так называемая «десятичная» 
(численная) система общественной организации, 
сложившаяся в догосударственный период «военной 
демокра тии».



•Все население городов и сельских общин (вервей) делилось на десятки, сотни 
и тысячи, во главе которых стояли соответственно десятские, сотские и 
тысяцкие - военные вожди-старосты (волостели), избираемые на вечевых 
сходах (народных собраниях) или назначаемые князем из числа своей дру 
жины. Со временем система десятичного (концово-уличного в Новгороде) 
управления превратилась в административную организацию 
самоуправления в городских посадах и волостях, а система общего 
управления государством стала дворцово-вотчинной.



•С укреплением власти князя его дружина все больше отделялась 
от остального населения, превращаясь в основное орудие 
государственного управления. Из числа дружинников 
формировалась иерархия должностных лиц, посредством которых 
и осуществлялось это управление. Уже в договоре князя Олега с 
Византией в начале X века упомянуты русские бояре, князья, 
великие князья (в Чернигове, Любече, Ростове, Полоцке, 
Переяславе). Назван и верховный властитель – «великий князь 
Росьский».



•Дружина великого князя являлась не только его военной силой, 
но и основным инструментом административного управления 
внутренними дела ми. Дружина подразделялась на старшую 
(княжи мужи, бояре) и младшую (гридни, отроки, детские). 
Свои дружины имели и князья, подвластные вели кому князю. 
С помощью дружин собирались дань и виры (штрафы) с насе 
ления городов и сельских общин. Из старших дружинников 
назначались должностные лица.


