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Аннотация
Пособие содержит информативные ответы на вопросы экзаменационных билетов по

учебной дисциплине «История государства и права России».
Доступность изложения, актуальность информации, максимальная

информативность, учитывая небольшой формат пособия, – все это делает шпаргалку
незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником для студентов в закреплении изученного материала при подготовке к сдаче
зачета и экзамена.
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Михаил Петров
История государства и

права России. Шпаргалка
 

1. Предмет, задачи и метод истории
государства и права России

 
История государства и права России – самостоятельная историческая и юридическая

наука, изучающая процесс и причины возникновения Российского государства, его истори-
ческое развитие, государственный и общественный строй и т. д. При изучении истории
государства и права России выделяют:

1) историю государства – устройство государства, государственные органы;
2) историю права – процесс возникновения правовых систем, институтов, наиболее

значимых правовых актов.
Предмет истории государства и права России – изучение возникновения, развития

структур, институтов и механизмов государственной власти, правовых институтов и др.
История государства и права России изучает юридический быт и правовую культуру наро-
дов, населяющих ее территорию.

Задача истории государства и права России – изучение исторического развития рос-
сийского права посредством системы методов и приемов научного исследования.

Задачи истории государства и права реализуются на основании исследования:
1) исторических источников права, источников права, изданных в различные истори-

ческие периоды либо неизданных, но содержащих необходимые сведения;
2) законодательных памятников – изданных официальных законов, указов, кодексов и

т. п.;
3) исторических юридических документов – договоров, переписи населения и т. п.
Методы истории государства и права России – совокупность приемов, способов и

средств, используемых при изучении предмета науки.
Система методов истории государства и права России включает в себя:
1) общие методы:
а) метод историзма (хронологический метод). Используется при исследовании госу-

дарства и права в процессе развития;
б) философский метод – использование диалектического материализма и идеализма,

прагматизма, структурализма;
в) дедуктивный метод – изучение права с помощью логических операций от общего

к частному;
г) индуктивный метод – выведение общих закономерностей в праве путем сопостав-

ления различного рода частных фактов;
д) экзегетика – изучение права на основании толкования его исторических источников;
2) специальные методы:
а) сравнительный метод – изучение государственно-правовых явлений в развитии

путем сопоставления с другими странами и основными институтами государства и права на
разных этапах исторического развития;

б) систематический метод – изучение истории государства и права посредством раз-
деления на историю развития и образования юридических норм и институтов и историю
источников права;
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в) метод периодизации – изучение истории путем деления на отдельные временные
периоды.

Специальные методы – также статистический, математический, социологический.



М.  И.  Петров.  «История государства и права России. Шпаргалка»

6

 
2. Периодизация отечественной

истории государства и права
 

Отечественная школа права выделяет различные причины возникновения Российского
государства и периоды исторического развития. Периодизация истории государства и права
представляет собой специфический метод изучения предмета данной науки.

Факторы введения периодизации истории государства и права России:
1) особенности развития социально-экономического российского общества на том или

ином этапе;
2) особенности государственного развития. Критерии периодизации:
1) форма государственного устройства;
2) форма правления;
3) правовая система.
Периоды:
1) рабовладельческий тип государства и права. Характеризуется наличием класса

рабов и класса рабовладельцев; этот исторический тип представлен древним Боспорским
царством, Хазарией, Волжской Булгарией и т. д.;

2) феодальный исторический тип государства и права. Сложился в Древней Руси
и характеризуется дальнейшим распадом Древнерусского государства на самостоятельные
феодальные государства и началом формирования крепостной зависимости крестьян;

3) образование Русского (Московского) централизованного государства. Форми-
руется Российское государство, происходят процессы объединения раздробленных феодаль-
ных государств в единое;

4) середина XVI – середина XVII вв. – период сословно-представительской монар-
хии. Важнейшие государственные и правовые реформы этого периода связываются с прав-
лением Ивана IV, присоединением новых территорий к Российскому государству;

5) вторая половина XVII–XVIII вв. – период становления абсолютной монархии,
что связано с именами Петра I и Екатерины II, которые своими реформами не только объ-
единили всю власть в руках государя, но и значительно ослабили влияние на общественные
отношения церкви;

6) период формирования буржуазно-капиталистических отношений. В России
начался с крестьянской реформы 1861 г. Он характеризуется реформами Александра II:
судебной, военной, земской, городской и др.;

7) начало XX в. – период попытки становления конституционной монархии. Он
ознаменовался распространением политических идей Великой Французской революции в
дворянских кругах России, созданием 1 – й Государственной Думы;

8) падение феодального типа государства и права в России – Февральская револю-
ция в России;

9) октябрь 1917 г. – Великая Октябрьская социалистическая революция. Она
породила новый тип государства и права – социалистический;

10) современный период развития демократического государства и становления
государства и права Российской Федерации. Его начало связывается с распадом СССР и при-
нятием 12 декабря 1993 г. действующей Конституции РФ.
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3. Возникновение государства у восточных славян

 
В IX в. на территории современной России располагались первые государства:

1) Куявия – на территории Киева;
2) Славия – на территории Новгорода;
3) Артания – на территории Рязани. Государственность русов складывалась под
влиянием Хазарского каганата. Хазары не были христианами, но они были веротерпи-

мыми, что способствовало образованию самостоятельного государства. Однако с хазарами
постоянно происходили вооруженные столкновения, и в VIII–IX вв. Хазария успешно тор-
говала на рынке рабами, большую часть которых составляли пленные восточные славяне.

Хазария, будучи государством восточного склада, во многом определила культурное
развитие Русского государства не только как многонационального, но прежде всего как сов-
мещающего в себе черты европейской правовой системы и восточного влияния.

На развитие государственности племен восточных славян немало повлияли азиатские
народы тюрко-татарских племен: печенеги, торки (тюрки), половцы и уже в XIII в. – татары,
поселившиеся в южных местностях.

Образ жизни славян оседлый. Быт – соседская община. Главное занятие – земле-
делие.

Признаки образования Киевской Руси как государства:
1) переход от родовой общины к территориальной и соседской;
2) наличие власти одних лиц над другими, формирование аппарата власти;
3) введение налогов на поддержание государственного механизма.
Основной причиной возникновения Киевского государства ученые называют изгнание

норманнов с новгородских земель в середине IX в. Возникла необходимость защиты терри-
тории вооруженными силами, а значит, появилась потребность в государственном аппарате.
Волнения по поводу постоянных внешних вторжений продолжались, поэтому группа жите-
лей направилась к варягам (русичам), из числа которых был избран правитель (князь, вое-
вода) на землях русских. Таким образом, в Новгороде стали княжить Рюрики и его братья,
впервые официально оформилась государственность на территории современной России.

Единственным правителем в Новгороде стал один из братьев, Рюрик, который после
своей смерти оставил малолетнего наследника – Игоря. Вместо него (в те годы не существо-
вало обязательного перехода власти по кровному наследию) правителем стал Олег по про-
звищу Вещий.

Вещий Олег в 882 г. отправился в походи захватил Киев, а также другие земли на пути
«из варяг в греки» – образовалась единая территория Руси. Олег присоединил к Руси еще
множество территорий посредством захвата либо мирного присоединения соседних земель.
Он же и перенес столицу в Киев, благодаря чему Русь была названа Киевской, а все князья
– великими киевскими.

Окончательно оформилось Русское государство – Киевская Русь.
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4. Образование Древнерусского

государства. Теории происхождения
Древнерусского государства

 
Древнерусское государство возникло в IX в. на территории восточных славян вокруг

следующих политических центров: Куявии, Славии, Артании.
После объединения восточнославянских племен центром Древнерусского государства

стал г. Киев, в котором правили Кий, Дир и Аскольд.
Факторы, способствующие образованию Древнерусского государства:
1) развитие ремесел, техники обработки земель, торговых отношений;
2) укрепление связей между существовавшими государственными образованиями сла-

вянских племен;
3) внешняя торговля;
4) сложные политические отношения с Византией;
5) необходимость борьбы с половцами, хазарами и другими кочевыми племенами,

которые нападали на восточных славян.
Для Древнерусского государства характерны:
1) разложение первобытно-общинного строя;
2) формирование феодальных общественных отношений;
3) становление государственного и общественного строя Древнерусского государства

с характерными чертами раннефеодального государства;
4) возникновение и развитие ранних государственно-правовых институтов;
5) принятие нормативных актов, которые касались основных сторон жизни государства

и общества;
6) укрепление внешнеполитических связей Древнерусского государства;
7) принятие христианства.
Во второй половине ХI – начале ХII вв. на территории Древнерусского государства –

Киевской Руси – стали образовываться Киевское, Черниговское и Переяславское княжества,
которые на тот момент были достаточно устойчивыми полугосударствами.

Основными теориями происхождения Древнерусского государства признают:
1) норманнскую теорию, создателями которой считают немецких ученых Г. 3. Бай-

ера, Г. Ф. Миллера, А. П. Шлецера. Основанием для возникновения «норманнской тео-
рии», по мнению представителей данной теории, является древнерусская летопись XII в.
«Повесть временных лет», в которой говорилось о призвании на землю Русскую трех бра-
тьев – варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. По мнению сторонников этой теории,
братья-варяги основали Древнерусское государство и дали ему название Русь;

2) антинорманнскую теорию, представителями которой являются М. В. Ломоносов,
В. Г. Белинский, Н. И. Костомаров и др. Сторонники данной теории считают, что Древне-
русское государство не было создано братьями, выходцами из Скандинавии, а явилось след-
ствием эволюционных исторических процессов. Такими историческими процессами счи-
тают разложение первобытно-общинного строя и развитие феодальных отношений.
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5. Источники права Древнерусского государства

 
Источниками права являются официальный документ или документ иной формы,

содержащие нормы права на том или ином историческом этапе.
Источники права Древнерусского государства – это источники права, существовав-

шие в период становления и развития Древнерусского государства.
Виды источников права:
1) обычай. Существовал и использовался до 1917 г. на территории Российского госу-

дарства, но только для крестьянства;
2) письменные памятники права:
а) Первая Русская Правда (принадлежит к типу варварских правд, т. е. таких законов,

которые принимались на начальном этапе существования народов, покоривших Римскую
империю; такие сборники норм права были однотипны: они содержали обычное право, не
были структурированы и систематизированы; в них содержались нормы процессуального
(формального) права, формы установления права и санкции за правонарушения);

б) Русская Правда 1016–1019 гг. и Правда Ярославичей (относятся к сборникам кано-
нического права и представляют собой структурированные и систематизированные источ-
ники древнерусского права, посвященные уголовному и уголовно-процессуальному праву в
России того периода);

в) Стоглав 1551 г. (характеризуется более полным объемом правовых норм не только
уголовного и уголовно-процессуального характера, но и всех иных сфер общественной
жизни: семейных отношений, гражданских и т. п.);

г) Псковская и Новгородская судные грамоты XIV–XV вв. (приняты на основе Русской
Правды, но содержат более широкий спектр норм);

3) межгосударственные договоры:
а) договоры северорусских племен (характеризуются архаичностью, их нормы не отне-

сены к какой-либо отдельной отрасли права, но они более систематизированы, чем варвар-
ские правды);

б) договоры русских с греками (самые древние источники, которые основаны на визан-
тийском праве. Договоры устанавливали равное право субъектности Руси и Византии, регу-
лировали порядок выдачи преступников друг другу, порядок торговли друг с другом, офи-
циально оформляли отношения между Византией и Русью);

в) договоры русских с немцами XII–XIII вв. (ими устанавливался торговый союз с
немецкими городами, который предполагал представителям Руси и немцам судиться каж-
дому по своему праву);

4) церковные уставы. Церковь в период Древнерусского государства имела значи-
тельное влияние на всю систему государственного устройства и права. Уставы закрепляли
десятину (налог церкви), компетенцию церковных судов, которые в те годы были единствен-
ными судами семейным и наследственным отношениям;

5) акты юридического быта, договоры, письма. Междукняжие ряды (договоры) – о
браке, купле-продаже, дарственные акты.
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6. Государственный строй

Древнерусского государства
 

Форма правления Древнерусского государства – раннефеодальная монархия.
Признаки раннефеодальной монархии:
1) переход власти в порядке наследования сначала по старшинству в роде, а в после-

дующем – от отца к старшему сыну;
2) отсутствие юридической ответственности главы государства;
3) несформированные институты власти;
4) неустановленные полномочия и статус совета при правителе;
5) народное собрание (вече) не постоянный представительный орган.
Глава Древнерусского государства – великий князь (киевский князь), который

являлся сюзереном (старшим) по отношению к князьям (вассалам) удельных княжеств. Вас-
салы великого князя были сюзеренами по отношению к своим служилым людям. Великий
князь был обязан защищать и оказывать помощь вассалам, которые должны были помогать
великому князю. Взаимоотношения закреплялись в крестных грамотах, содержащих права
и обязанности великого князя и права и обязанности князей-вассалов.

В функции великого князя входили:
1) организация и командование вооруженными силами;
2) сбор дани;
3) налаживание внешней торговли;
4) назначение местного управления, княжеских агентов;
5) законодательная и судебная деятельность;
6) руководство внешними отношениями.
В своей деятельности великий князь опирался на дружину и совет старейшин, осу-

ществляющих совещательную функцию в вопросах управления, внешней политики, приня-
тия законов. Народным собранием было вече, которое собиралось для решения вопросов
общегосударственного значения (вопросов мира и войны).

Вооруженные силы Древнерусского государства составляли дружины великого князя,
дружины местных князей и народное ополчение, основанное на десятичной системе управ-
ления, которая впоследствии была заменена на дворцово-вотчинную, когда политическая
власть стала принадлежать боярину-вотчиннику. Наместники князя (в городах) и волостели
(в сельской местности) осуществляли управление на местах. Они собирали дань и пошлины,
судили, устанавливали и взимали штрафы.

Судебные функции в Древнерусском государстве осуществляли органы власти и
управления на местах (князья, посадники, волостели, представители княжеской власти), так
как судебных органов как особых учреждений не существовало. Церковь также имела функ-
ции судебных органов. Она могла судить зависимое население своих земель по делам о пре-
ступлениях против религии, нравственности и семьи.

Форма государственного устройства Древнерусского государства – относительно
единое унитарное государство. Политический режим Киевской Руси неопределен: присут-
ствуют признаки демократии (народное собрание) и в то же время признаки авторитаризма
(власть великого князя).
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7. Правовое положение населения Киевской Руси

 
В IX в. установилось феодальное общество и сложились классы господствующих фео-

далов-землевладельцев и зависимого населения. Господствующий класс:
1) великий князь;
2) местные князья и общинная знать (бояре) – крупные феодалы-землевладельцы;
3) служилые люди, обеспечивающие работу государственного аппарата;
4) дружины князей, подчиняющиеся либо великому князю, либо удельному князю.
Зависимый класс населения:
1) смерды (крестьяне) – свободные крестьяне, имевшие свой дом, хозяйство, участок

земли в пользовании, а также право участвовать в военных походах в качестве ополченцев.
Смерд мог передавать свое имущество по наследству. Зависимость смердов выражалась в
обязанности платить князьям дань, подати. Личность и имущество смерда защищались зако-
ном. Смерд нес имущественную ответственность за совершенные им проступки и преступ-
ления по обязательствам и договорам. В судебном процессе смерд мог выступать полно-
правным участником;

2) закупы – смерды, которые взяли у хозяина в долг какое-либо имущество под про-
центы, гарантировав его возвращение своим само-закладом. Закуп отрабатывал свой долгу
хозяина и не мог его покинуть, пока не рассчитается, иначе его обращали в холопство. Закон
охранял личность и имущество закупа, запрещая господину беспричинно наказывать его и
отнимать имущество. За правонарушение закупа хозяин уплачивал штраф потерпевшему,
но закупа могли обратить в холопство. В судебном процессе закуп мог выступать в качестве
свидетеля только в особых случаях;

3) рядовичи – крестьяне, работающие у землевладельцев по договору (ряду);
4) изгои – люди, которые вышли из общины и находятся вне социальных групп;
5) прощенники – лица, попавшие под покровительство церкви, монастырей или свет-

ских феодалов и обязанные за это отработать в их хозяйствах;
6) холопы (челядины) – лица, попавшие в рабство в результате самопродажи, рождения

от рабыни, купли-продажи, брака с рабом (рабыней), поступления в ключничество, совер-
шения преступления, а также плена. Холоп не защищался законом. За его убийство хозяину
выплачивался штраф, как за уничтожение имущества;

7) докладные холопы – княжеские или боярские слуги, которые ведали отдельными
отраслями хозяйства (ключники, тиуны, огнищане, конюшие, старосты, пашенные). Со вре-
менем такие холопы могли получить свободу;

8) кабальные холопы – холопы, которые не могли отчуждаться как обычное имущество.
Отношения хозяина и кабального холопа строились на личном соглашении, смерть одной из
сторон прекращала обязательство.

Промежуточные и переходные категории – городское население:
1) боярство;
2) духовенство;
3) купечество;
4) «низы» (ремесленники, мелкие торговцы).
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8. Система государственных

органов власти Древней Руси
 

В систему государственных органов власти в Древнерусском государстве вхо-
дили:

1) великий киевский князь – глава Древнерусского государства. Призвание князя
оформлялось договором между вечем и князем. Доходы великого князя состояли из феодаль-
ных повинностей с собственных земель, дани (подати), судебных пошлин, уголовных штра-
фов, а также других поборов. Изгнание великого князя осуществлялось в форме «выреда»
– уничтожения договора по решению вече;

2) вече– всенародное собрание, образованное из племенных собраний славян и облада-
ющее силой высшего органа власти. Вече созывалось для разрешения важнейших государ-
ственных вопросов, таких как: война и мир, оборона города, организация военных походов,
избрание и изгнание князей, налогообложения. Вече обладало высшими судебными полно-
мочиями. Исполнительный орган вече состоял из городского патрициата и старейшин;

3) совет старейшин – совещательный орган при великом князе, в который входили
родственники князя, представители дружины и племенной знати;

4) дружина – вооруженный отряд, состоящий из объединявшихся вокруг князя вои-
нов. Воины участвовали в войнах, в управлении княжеством и личным хозяйством князя.
Дружина составляла привилегированный слой общества;

5) «снема» – феодальный съезд, который созывался для решения вопросов войны и
мира, разделения земель, вассалитета;

6) совет крупных феодалов – орган, состоящий из бояр и княжих мужей. Совет участ-
вовал в решении вопросов управления, внешней политики, законодательства;

7) посадники великого князя – наместники древнерусских князей, управляющие
городом или областью. Посадники были представителями князя в городе и избирались из
знатных бояр на вече. Жалование за службу посадники не получали, они имели право на
часть собранного с населения сбора;

8) волостели – представители великого князя в сельской местности, которые ведали
административными и судебными делами. Волостели жалованья от великого князя не полу-
чали, а кормились, как и посадники, за счет сбора с населения волости;

9) доверенные люди князя, его сыновья, осуществляли местное управление, опираясь
на военные гарнизоны;

10) вервь – территориальная община, которая являлась органом местного крестьян-
ского самоуправления. В функции верви входили перераспределение земельных наделов,
полицейский надзор, решение судебных споров, расследование преступлений, исполнение
наказаний;

11) дворцовые слуги – чины, ведавшие хозяйством князя и государственными делами.
Дворцовыми слугами являлись дворецкий (дворский), управляющий княжеским двором,
возглавляющий вооруженные силы воевода, конюший, который обеспечивал княжеское вой-
ско конями.
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9. Общая характеристика Русской Правды

 
Основным источником права Древнерусского государства является Русская правда

– крупнейший памятник древнерусского права.
Существует более ста списков Русской Правды, разделенных натри редакции.
1. Краткая редакция Русской Правды (Краткая Правда) – самая древняя часть Русской

Правды, состоящая из двух частей: Правды Ярослава (1015–1054 гг.) и Правды Ярослави-
чей (1060-е гг.). Краткая Правда содержала 43 статьи, которые в основном содержали нормы
уголовного права и процесса. В Правде Ярослава сохраняется кровная месть, отсутствует
четкая дифференциация размеров судебных штрафов в зависимости от социальной принад-
лежности потерпевшего. В Правде Ярославичей отменялась кровная месть, устанавливалась
мера наказаний, ограждающих жизнь и имущество феодалов. Окончательный вариант Крат-
кой Правды сформировался в конце XI в.

2. Пространная редакция (Пространная Правда) – систематизированный сборник пра-
вовых норм, измененная и дополненная Краткая Правда. Пространная Правда содержала 121
статью и состояла также из двух частей: Устава князя Ярослава и Устава Владимира Моно-
маха. Пространная Правда отражала дальнейшую социальную дифференциацию – устанав-
ливались привилегии феодалов (более высокие штрафы за убийство, нанесение побоев, уве-
чий, оскорблений, посягательство на имущество, нарушение границ земельных владений
феодалов), определялось зависимое положение смердов, закупов, закреплялось бесправие
холопов. Пространная Правда просуществовала до XIV в.

3. Сокращенная редакция (Сокращенная Правда) – систематизированный сборник пра-
вовых норм, составленный во второй половине XV в. Сокращенная Правда получила такое
название за то, что из ее состава были исключены ставшие неактуальными нормы права.

Русская Правда регулировала вопросы уголовного права и процесса, гражданского
права (права собственности), семейно-брачных отношений, наследственного права, обяза-
тельственного права и вопросы правового положения населения.

Русская Правда различала договоры:
1) купли-продажи;
2) займа;
3) хранения имущества (поклажи);
4) займа с самозакладом (закупничества);
5) подряда («уроке мостников»);
6) личного найма.
Форма договора была устной. Договор заключался при свидетелях с совершением сим-

волических действий (рукобитья). Неисполнение договора могло повлечь за собой не только
обращение взыскания на имущество, но и на самого должника по договору. Стороны дого-
воров должны были отвечать требованиям возраста, правоспособности и свободы.

Русская Правда предусматривала наследование по закону и завещанию. Наследство
между сыновьями делилось поровну, но отцовский двор переходил только к младшему сыну.
Дочери бояр и дружинников имели право на наследство.
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10. Судебный процесс по Русской Правде,

преступление и наказание по Русской Правде
 

Согласно Русской Правде судебный процесс имел следующие стадии.
1. Заклич – начальная стадия судопроизводства, означающая объявление о соверше-

нии преступления. Лицо, которое обнаружило, что пропала вещь или найдено тело, должно
было всенародно огласить об этом на площади при свидетелях.

2. Свод – следующая стадия процесса. Лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь,
должно было указать, у кого эта вещь была приобретена. Свод продолжался до тех пор, пока
не находили человека, неспособного дать объяснения, где была приобретена вещь. Такого
человека признавали вором – татем.

3. Гонение следа – третья форма судебного процесса, заключающаяся в поиске дока-
зательств и преступника. Гонение следа осуществлялось потерпевшими, их близкими, чле-
нами общины и добровольцами.

Доказательствами по Русской правде были свидетельские показания видаков (оче-
видцев преступления), послухов (поручителей), вещественные доказательства (поличное),
ордалии (испытания огнем, водой, железом) и присяга.

Виды преступлений по Русской Правде:
1) против личности:
а) убийство;
б) причинение телесных повреждений, выраженное в нанесении ран, отсечении руки,

ноги, лишении глаза;
в) побои;
г) оскорбления действием;
2) против имущества: поджог, конокрадство, потрава посевов, пользование чужим

имуществом.
Объектами преступления были личность и имущество.
Русская Правда содержала понятие соучастия (осуществления преступления скопом),

но не различала ролей соучастников. Существовало представление о превышении преде-
лов необходимой обороны. Русская Правда также знала понятие повторности преступления
(рецидива).

Субъектами преступления могли быть все, кроме холопов. В случае совершения
правонарушений холопами имущественную ответственность за них нес их господин.

Виды наказаний по Русской Правде:
1) месть – наказание, применяемое при убийстве. Мстителями могли быть только бли-

жайшие родственники, при отсутствии которых взимался штраф (вира) в пользу князя;
2) поток и разграбление – наказание, назначаемое за убийство в разбое, конокрадство

и поджог дома или гумна;
3) штраф – наиболее распространенный вид наказания:
а) вира – штраф за убийство, уплачиваемый в пользу князя (одинарная, двойная, дикая

вира);
б) головничество – штраф, уплачиваемый родственникам убитого;
в) продажа – взимаемый в пользу князя штраф за нанесение побоев, посягательство на

собственность, оскорбления;
г) урок – штраф в пользу пострадавшего за иные виды преступлений, размер которого

зависел от характера обиды и от имущественного ущерба.
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11. Политическая раздробленность

Руси. Владимиро-Суздальское и
Галицко-Волынское княжества

 
Политическая раздробленность Руси стала следствием феодальной раздробленности,

которая началась со второй трети XII в. после смерти великого князя Мстислава и длилась
до конца XV в.

Причины феодальной раздробленности Киевской Руси:
1) Любеческий съезд (съезд князей), на котором было решено, что удельные князья

полноправно управляют своими вотчинами независимо от воли киевского великого князя;
2) экономические причины (господство натурального хозяйства, которое ограничивало

товарооборот между землями и способствовало их изоляции);
3) социально-политические причины:
а) превращение бояр из членов дружин в феодалов-землевладельцев, стремящихся к

политической независимости;
б) замена дани рентой, которая взималась собственником земли с проживающих и

пользующихся ею;
в) замена десятичной системы управления дворцово-вотчиной;
г) преобразование государственных чинов в государственные должности в пределах

отдельной территориальной единицы;
4) внешнеполитические причины (вторжение монголо-татар и исчезновение древнего

торгового пути «из варяг в греки»),
В период политической раздробленности на Руси образовались Владимиро-Суз-

дальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская феодальная республика,
Киевское княжество, Черниговское и Смоленское княжества, Полоцкая-Минская земля,
Рязанское княжество, Муромское княжество, Переяславское княжество и др.

В конце XII – начале XIII вв. на Руси образовались три основных политических
центра:

1) Владимиро-Суздальское княжество, влияющее на население Северо-Восточной и
Западной Руси;

2) Галицко-Волынское княжество, влияющее на Южную и Юго-Западную Русь;
3) Новгородская феодальная республика, влияющая на Северо-Западную Русь. Влади-

миро-Суздальское княжество.
Территории Владимиро-Суздальского княжества находились на северо-востоке Руси.

По государственному строю Владимиро-Суздальское княжество было раннефеодальной
монархией. Великокняжеский титул перешел во Владимир из Киева, так как все влади-
миро-суздальские князья были великими князьями (потомками Мономаха). Позднее Влади-
мир стал центром православия. В чрезвычайных случаях великий князь созывал феодаль-
ные съезды. Законодательной основой Владимиро-Суздальского княжества была Русская
Правда.

Галицко-Волынское княжество. Это княжество было образовано из Волынской и
Галицкой земель на юго-западных территориях Русской земли. Галицко-Волынские земли
делились на воеводства, возглавляемые воеводами, которые назначались из числа бояр. Эко-
номическим и политическим центром Галицко-Волынского княжества был г. Галич.
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12. Основные черты республиканского

строя Великого Новгорода
 

Новгородская феодальная республика существовала на северо-западе земли Русской в
1136–1478 гг. Государственное правление в Великом Новгороде осуществляли общегород-
ское вече и вечевые собрания отдельных частей города. Вече в Новгородской феодальной
республике решало экономические, политические, военные, судебные и административные
вопросы. Перед проведением вечевого собрания подготавливались повестка дня, кандида-
туры должностных лиц, которые будут избираться на вече. Решения на вече должны были
быть единогласными. В состав вече входили канцелярия; архив вечевого собрания; вече-
вые дьяки, осуществляющие делопроизводство; боярский совет («Оспода») – организаци-
онный и подготовительный орган, который осуществлял подготовку законопроектов, вече-
вых решений, созыв вече и контрольную деятельность.

Высшими должностными лицами в Великом Новгороде были:
1) посадник – лицо, осуществляющее руководство всеми должностными лицами.

Посадник избирался вечем на один-два года. Посадник совместно с князем ведал вопросами
управления и суда; командовал войском; руководил вечевым собранием и боярским советом;
был председателем во внешних сношениях;

2) тысяцкий – лицо, которое занималось в Великом Новгороде вопросами торговли,
торгового суда и возглавляло народное ополчение. Тысяцкому подчинялись сотские, которые
были начальниками десяти сотен, составляющих тысячу;

3) архиепископ – владыка, возглавляющий церковь и играющий большую роль в поли-
тической жизни Новгорода. Архиепископ ведал не только церковными делами, но и был
наделен некоторыми иными полномочиями. Под командованием архиепископа состоял спе-
циальный архиепископский полк;

4) князь – лицо, приглашаемое вече на княжение. Князь в Новгородской республике
вступал с вече в договор, или ряд, за нарушение которого он мог быть изгнан. По договору
князю запрещалось:

а) приобретать землю в Новгороде;
б) раздавать новгородскую землю своим приближенным;
в) управлять новгородскими волостями;
г) вершить суд за чертами города;
д) издавать законы;
е) объявлять войну и заключать мир.
Во время правления князь выполнял функции главнокомандующего и организатора

защиты города, а судебную и военную деятельность разделял с посадником. За свою службу
князь получал дары в четко определенном размере.

Крупнейшим пригородом Новгородской республики был Псков, который в 1348 г.
вышел из-под власти Новгорода и получил независимость.

Законодательные акты Великого Новгорода:
1) Псковская судная грамота, которая была в основном посвящена залоговому праву,

но имелись и разработки обязательственного права;
2) Новгородская судная грамота, содержащая нормы, которыми руководствовались

судьи Новгорода.
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13. Монголо-татарское вторжение
на Русь и его влияние на развитие

государственной и правовой систем
 

Монголо-татарское вторжение изменило государственный и общественный строй
Древней Руси. Князья Древнерусского государства были обращены в наместников великого
хана Золотой Орды.

Особенности государственного устройства Древнерусского государства в период
монголо-татарского ига:

1) сохранение государственности княжеств;
2) сохранение церкви;
3) сбор дани с населения Руси, которое было переписано татарскими писцами (числен-

никами) в 1259 г. в Киевской, Суздальской, Рязанской, Муромской, Новгородской землях. В
периоде 1245 г. по 1274 г. были проведены три переписи.

Государственный строй Руси в данный период характеризовался особой структурой
государства – наличием баскакской военно-политической организации, которая состояла из
десятников, сотников, тысячников и темников.

В функции баскаков входило следующее:
1) контроль за сбором дани;
2) подсчет населения;
3) карательные и полицейские функции. Верховным сюзереном на Руси был монголь-

ский хан, который в качестве своих вассалов, кроме властителей некоторых южных районов,
оставил у власти местных русских князей. Русские князья были вправе решать все внутрипо-
литические вопросы. Сохранялись внутреннее государственное устройство, русское право и
другие правовые институты (например, преемство княжеской власти по родовому порядку).
Власть русских князей была единоличной в пределах их княжеств, на территориях которых
каждый из них мог сам собирать дань для хана. В Киеве, Переяславле и некоторых других
южных районах монголо-татары ввели свое прямое правление.

Сбор дани монголо-татары поручали одному из князей, которому выдавался ханский
ярлык. Держатель ханского ярлыка приобретал титул великого князя, обладал политической
властью и военной поддержкой от Золотой Орды.

В период монголо-татарского ига на Руси для судебной системы было характерно:
1) наличие высшей судебной инстанции (высшего суда Золотой Орды), рассматрива-

ющей споры русских князей;
2) рассмотрение споров между русскими и монголо-татарами монголо-татарскими

судами;
3) разрешение споров, возникших между русскими князьями.
Монголо-татарское иго привело к ослаблению влияния городских собраний. Было рас-

пущено городское ополчение. Определенные демократические элементы государственности
сохранились лишь в Новгороде и Пскове. Все это обеспечило основу для развития единого
централизованного государства в конце XIV в.

В 1380 г. произошла Куликовская битва, в которой русские войска, возглавляемые
Дмитрием Донским, нанесли поражение Золотой Орде. В конце XIV в. князь, владеющий
ханским ярлыком, стал единым правителем.
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14. Предпосылки образования Русского

централизованного государства
 

Предпосылки образования Русского централизованного государства:
1) экономические предпосылки, заключающиеся в возрождении на Руси хозяйствен-

ной жизни, городов, ремесла, торговых связей к началу XIV в. Население возвращалось,
возделывало землю, занималось ремеслом и налаживало торговые связи. Это возрождение
стало началом объединения и борьбы за независимость;

2) социальные предпосылки, свидетельствующие о стабилизации к концу XIV в. эко-
номической обстановки на Руси. Изменение экономической обстановки на Руси приводило
к большей эксплуатации и закрепощению крестьян, в связи с чем увеличивался рост зависи-
мости крестьян от крупных землевладельцев. Сопротивление со стороны крестьян, обостре-
ние борьбы между господствующим классом и зависимыми делали необходимыми сильную
централизованную власть, проведение политических реформ, которые смогли бы способ-
ствовать упрочению власти, совершенствованию государственного управления, суда, сбора
податей и защиты от внешних врагов;

3) политические предпосылки:
а) внутренние (значительный рост и расширение в XIV–XVI вв. власти Московского

княжества, князья которого строили государственный аппарат для укрепления своей власти);
б) внешнеполитические (необходимость свержения монголо-татарского ига, которое

существенно тормозило развитие Русского государства, и всеобщее объединения против
единого врага: с юга – монголо-татар, с запада – Литвы и Швеции).

Объединение Руси происходило вокруг Москвы по следующим причинам. У
Москвы были:

1) выгодное географическое и экономическое положение;
2) нахождение в центре национально-освободительной борьбы в связи с независимым

положением Москвы во внешней политике по отношению к Литве и Орде;
3) поддержка со стороны крупнейших русских городов (Новгорода, Пскова, Рязани,

Смоленска и др.);
4) нахождение в ней центра православного государства, объединяющего одновременно

все княжества Руси;
5) отсутствие внутренней вражды среди московских князей.
Образование Русского централизованного государства имело следующие особен-

ности:
1) объединение русских земель в период расцвета феодализма;
2) осуществление объединения союзом московских князей;
3) вначале объединение по политическим причинам, а затем по экономическим;
4) многонациональный состав государства;
5) отсутствие капиталистического уклада в экономике.
Образованию единого Русского государства также послужила подписанная византий-

ско-константинопольским патриархом уния православной церкви и католической западной,
согласно которой Русское государство стало единственным православным государством,
объединяющим одновременно все княжества Руси.
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15. Правовое положение

населения в период образования
централизованного Русского государства

 
В период объединения русских княжеств в единое централизованное государство про-

исходили изменения и в общественных отношениях. Происходит укрепление новых сосло-
вий:

1) служилых людей по отечеству:
а) думных чинов;
б) московских служилых чинов;
в) городских служилых чинов;
2) служилых людей по прибору (военных);
3) тяглых городских:
а) посадских московских чинов (гостей, гостиной сотни, суконной сотни, черных сло-

бод и сотен московских);
б) посадских городовых чинов (лучших людей, средних людей, молодших людей);
4) тяглых сельских (крестьян, бобылей, захребетников или безвытных, крепостных).
В едином централизованном государстве различали следующие категории насе-

ления:
1) феодалов:
а) великого московского князя, который находился во главе единого централизованного

государства;
б) удельных князей, вставших на службу к великому князю и потерявших свою само-

стоятельность;
в) бояр-феодалов, являющихся наиболее крупными и влиятельными землевладель-

цами.
Высшими боярскими должностями являлись:
– конюший, который осуществлял управление конюшнями;
– дворецкий, который был главным управителем всего дворцового имущества;
– оружейничий, который заведовал военным хозяйством государства;
– слуги феодалов, которые представляли собой низшую группу феодалов, исполня-

ющих различные административные и хозяйственные обязанности и получающих за это
земли;

– дворяне, которые были новым сословием, это группа феодалов, оформленная в XV в.;
2) городское население, или посадских людей. Эта категория населения потеряла име-

ющиеся права, так как стала облагаться теми же налогами и повинностями, что и крестьяне.
Среди городского населения выделялись: гости, гостиная сотня, купцы, черные и молодшие
люди;

3) крестьяне. Эта категория населения прикреплялась к земле. Судебником 1497 г.
было установлено правило Юрьева дня, согласно которому разрешался переход крестьян от
одного хозяина к другому только один раз в году, в течение недели до и недели после 26
ноября.

Категории крестьян:
1) старожильцы – крестьяне, долгое время жившие и работавшие на землях феодала,

которому они платили подати;
2) новоприходцы – крестьяне, попавшие в долговую зависимость от хозяина-феодала:
а) половники – крестьяне, работавшие у хозяина за половину урожая;
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б) серебряники – крестьяне, бравшие в долг под проценты серебро у хозяина.
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16. Государственный строй в период образования

Русского централизованного государства
 

Признаки периода образования в конце XV – начале XVI вв. централизованного
государства:

1) наличие центральных органов власти;
2) замена вассальных отношений подданством;
3) развитие общего законодательства;
4) организация единых вооруженных сил, которые были подчинены верховной власти.
Для государственного строя централизованного государства на Руси характерно:
1) великого князя, а с конца XV в. – государя всея Руси, который осуществлял руко-

водство Русским государством, издавал законы, выполнял судебные функции. Взаимоотно-
шения между великим князем и удельными князьями, боярами закреплялись договорами,
в которых великий князь предоставлял князьям, боярам, церкви привилегии. По мере объ-
единения русских княжестве Московским власть великого князя возрастала. В XIV–XV вв.
удельные князья и бояре стали подданными великого князя. В начале XVI в. чеканить монету
мог только великий князь, а деньги удельных князей изымались из обращения;

2) Боярской думы – постоянно действовавшего органа, который ограничивал власть
великого князя. Ее состав в XIV–XVI вв. не был постоянным, в него входили путные бояре,
тысяцкий, окольничий, «бояре введенные», думные дворяне, думные дьяки, дети боярские
и др.;

3) путных бояр. При действующей в XIII–XV вв. дворцово-вотчинной системе управ-
ления осуществляли центральное и местное управление, управление путями (княжеским
двором во главе с дворецкими и дворцовыми ведомствами);

4) приказов (в первой половине XVI – второй половине ХVII вв.) – специаль-
ного управленческого аппарата. Приказы представляли собой постоянно действовавшие на
всей территории государства органы, совмещающие в себе административные, судебные и
финансовые функции. Приказы имели свои штаты, приказные избы, архивы. В состав при-
казов входили бояре, приказные дьяки, писцы и специальные уполномоченные;

5) наместников великого князя и волостелей. Являлись местными органами управ-
ления. Наместники получали свою должность в награду и осуществляли управление в уез-
дах. Волостели осуществляли местное управление в сельской местности. Наместники и
волостели занимались административными, финансовыми и судебными делами. За службу
наместники и волостели вместо жалованья получали «корм» (оставляли себе часть собран-
ной с населения подати);

6) губных учреждений (изб) – учреждений, осуществляющих судебные и полицей-
ские функции, которые ограничивались преследованием разбойников;

7) земских учреждений (изб) – органов местного управления, в функции которых
входило разбирательство судных и уголовных дел, рассматриваемых в состязательном про-
цессе.
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17. Дворцово-вотчинная система
управления. Система кормления

 
Дворцово-вотчинная система – это система, при которой органы управления во

дворце являлись одновременно органами управления в государстве, которые делились на:
1) княжеский дворец – центр удельного управления, вотчину князя, являющегося пра-

вителем государства;
2) боярскую вотчину– территорию, на которой дворцовое-вотчинное управление

поручалось отдельным боярам. Основными княжескими должностными лицами являлись
воевода (военачальник, правитель области, округа и города), тиуны (группа привилегиро-
ванных княжеских и боярских слуг, которые участвовали в управлении феодальным хозяй-
ством в XIV–XVII вв.);

3) огнищан – слуг князя, которые отвечали за сохранность имущества в доме князя
(«княжеских мужей»);

4) старост – выборных или назначенных должностных лиц, назначенных для руковод-
ства небольшими административно-территориальными единицами и общественными кол-
лективами. По Русской Правде выделяли сельского старосту (ведал сельским населением),
ратайного старосту (ведал вотчинной пашней);

5) стольников – первоначально придворных должностных лиц, прислуживающих кня-
зьям (царям) во время торжественных трапез и сопровождающих их в поездках, а позднее
воеводских, посольских, приказных и других должностных лиц.

Система дворцово-вотчинного управления:
1) княжеский (царский) дворец, находящийся в ведении дворецкого (дворского);
2) ведомства дворцовых путей – отдельные ведомства в дворцовом хозяйстве, которые

возглавлялись соответствующими путными боярами. Названия бояр, управляющих тем или
иным путем, зависел от названия самого пути. Выделяли:

а) сокольничего, заведующего великокняжеской птичьей охотой;
б) ловчего, ведающего дворцовой охотой;
в) конюшего, ведающего конюшнями, придворными конюхами и имениями, отведен-

ными на содержание княжеских табунов;
г) стольничего, прислуживающего во время торжественных трапез у великих князей

и царей;
д) чашничего, ведающего питейным делом, бортничеством, хозяйственным, админи-

стративным и судебным управлением, дворцовыми селами и деревнями.
В период дворцово-вотчинной системы управления получила широкое распростране-

ние система кормления. Под кормлением понимают жалование великого князя за службу,
право пользоваться наместническими доходами в волости по наказному или доходному
списку.

Разновидности корма:
1) въезжий корм;
2) периодический корм;
3) торговый корм (пошлины, взимаемые с иногородних купцов);
4) судебный, брачный корм.
Кормление ограничивалось указанной в грамотах таксой, за превышение которой

полагалось наказание.
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18. Общая характеристика Псковской судной

грамоты, ее система, источники, вещное,
обязательственное и наследственное право

 
Псковская судная грамота 1467 г. – это свод норм права, в большей степени регламен-

тировавший гражданское право. Состояла из преамбулы и различаемых по периодам внесе-
ния в закон частей (первой части – 1—76 статьи, второй части – 77—108 статьи, третьей
части – 109–120 статьи).

Псковская судная грамота содержала:
1) гражданское право, рассматривающее семейные отношения, владение собствен-

ностью, индивидуальную и коллективную собственность, обязательства (поручительство,
заклад, закупничество);

2) наследственное право;
3) формы документов, установлений, удостоверений, передачи прав (как то: грамота,

доска, рядница, запись, выкупок, рукопись);
4) уголовное право.
Псковская судная грамота выделяла право собственности:
1) на недвижимость (вотчину, земли, лес, двор, рыболовный участок);
2) на движимое имущество (живот).
Способы приобретения права собственности:
1) переход по договору;
2) наследование;
3) дарение;
4) пожалование;
5) получение приплода (от скота);
6) истечение срока давности владения.
Одним из видов вещного права по Псковской судной грамоте была «кормля», под кото-

рой понималось временное пользование чужой собственностью. Кормля устанавливалась
в качестве права пользования имуществом умершего супруга для пережившего супруга на
срок его жизни или до заключения нового брака.

Среди вещных прав выделялся залог:
1) залог движимого имущества, при котором заложенная вещь хранилась у заимодавца

до уплаты долга;
2) залог недвижимости, при котором заложенная недвижимость не переходила во вла-

дение залогодержателя, но документы на эту собственность передавались заимодавцу.
Договоры по Псковской судной грамоте:
купли-продажи, форма заключения которого могла быть письменной либо устной при

свидетелях; мены; дарения; займа (возвращение долга оформлялось распиской, копия кото-
рой сдавалась в государственный архив); поклажи (хранения имущества), составляемой
в форме записи и устанавливающей ограниченную ответственность хранителя за потерю
товара в результате пожара, грабежа, восстания, в пути или в чужой земле; имущественного
найма; личного найма, по которому наемный работник был обязан выполнять работу для
хозяина в течение определенного срока за указанную в договоре плату (в случае отказа в
оплате за работу работник мог прекратить работу до истечения срока и обратиться в суд с
иском о взыскании платы).

Наследственное право:
1) наследование по закону;
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2) наследование по завещанию.
Допускалось лишение наследства за виновное поведение наследника.
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19. Уголовное право и судебный

процесс по Псковской судной грамоте
 

По Псковской судной грамоте преступление впервые признавалось уголовно наказуе-
мым деянием, совершенным не только в отношении одного человека, но и государства.

Преступления по Псковской судной грамоте:
1) против государства (измена, или перевет);
2) против судебных органов (взятка, либо тайный посул судье, насильственное втор-

жение в судебное помещение, насилие в отношении судебного должностного лица);
3) имущественные преступления;
4) против личности (убийство, или «головщина», нанесение побоев, оскорбление дей-

ствием). В Псковской судной грамоте не были установлены формы вины, смягчающие и
отягчающие вину обстоятельства, покушение.

Наказания по Псковской судной грамоте носили компенсационный, а не карательный
характер, но сведения о применении смертной казни существовали в других источниках.

Наказания:
1) смертная казнь, применяемая при государственных преступлениях;
2) штрафы, размер которых зависел от тяжести преступления. Штрафы назначались

за воровство, разбой, драку, убийство, грабеж. Уплата штрафов вынуждала несостоятель-
ных людей обращаться к ростовщикам, боярам, купцам и в последующем попадать к ним в
кабалу, так как размеры штрафов были очень высокими. Виды штрафов:

а) продажа, сумма которой поступала в казну князя;
б) возмещение ущерба потерпевшему или его родственникам в случае совершения

убийства;
в) судебные пошлины в пользу владык, посадников, тысяцкого и иного судьи;
3) телесные виды наказаний, применяемые на практике, но законодательно не преду-

смотренные.
Судебный процесс по Псковской судной грамоте носил обвинительно-состязательный

характер, но роль суда возросла. Публичный процесс заменялся закрытым. Вызов в суд осу-
ществлялся публично, либо по «позовщине» (повестке), либо через «позовника» (судебного
исполнителя). Вызов в суд мог осуществляться и принудительно.

Доказательства по Псковской судной грамоте: свидетельские показания; веще-
ственные доказательства; ордалии; присяга; поле; письменные доказательства (доски – част-
ные расписки, записи – официально заверенные документы).

В Псковской судной грамоте возник институт «пособничества» (представительства в
судебном поединке), который был предназначен для защиты интересов только женщин, под-
ростков, стариков и монахов.

Судебными документами по Псковской судной грамоте являлись:
1) правая грамота, которая выдавалась стороне, выигравшей судебный спор;
2) судная грамота (решения суда, которые не подлежали пересмотру).
Судебное делопроизводство осуществлялось дьяками.
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20. Судебник 1497 г. Общая характеристика

 
Судебник 1497 г. – это законодательный акт, изданный в период правления москов-

ского великого князя Ивана III. Большинство норм Судебника 1497 г. было посвящено уго-
ловному и гражданскому праву.

Предпосылками принятия Судебника 1497 г. являлись:
1) наличие централизованного управления великим князем всей территорией государ-

ства;
2) уничтожение правовых суверенитетов отдельных земель, уделов и областей;
3) наличие централизованного управления и суда при отсутствие формального их

закрепления.
Особенности содержания Судебника 1497 г.:
1) не имеют четкой системы нормы права;
2) получают открытое закрепление привилегии господствовавшего сословия;
3) получает закрепление неравное положение зависимых сословий.
В систему Судебника 1497 г. входят:
1) первая часть о суде центральном;
2) вторая часть о суде провинциальном (наместничьем);
3) третья часть – нормы материального права (положения о давности, наследстве, дого-

ворах личного найма и купли-продажи, переходе крестьян от одного хозяина к другому,
холопстве).

По Судебнику 1497 г. процесс носил состязательный характер, но имел элементы
и инквизиционного процесса. Процесс включал в себя три стадии: установление сторон,
судебное решение, вынесение судебного решения. В качестве доказательств в Судебнике
1497 г. были предусмотрены также пытки (по делам о татьбе). Предусматривалось письмен-
ное ведение протокола судебного заседания.

Судебными актами были: срочные грамоты; приставные грамоты; судные списки;
правые грамоты; бессудные грамоты.

В состав суда, кроме великокняжеского (царского) наместника, входили лучшие люди.
При судебном поединке должны были присутствовать ассистенты (секунданты), которые
назывались стряпчими.

За все процессуальные действия истец должен был платить.
Судебник 1497 г. не содержал положения о розыске и своде.
По Судебнику 1497 г. под преступлением понимали не обиду, а лихое дело. Лихими

делами были тяжкие преступления, отнесенные к ведению великого князя.
Составы преступлений: крамола; «подым»; поджог с целью причинения большого

ущерба; головная татьба; разбой; грабеж; убийство; заговоры; мятежи.
Наказаниями по судебнику 1497 г. являлись смертная казнь; торговая казнь; штраф.
Материальное право в Судебнике 1497 г. регламентировало вещные, наследственные

права, положения о договорах, переходе крестьян, холопства.
По Судебнику 1497 г. новым источником холопства было городское ключничество.
Наследственное право по Судебнику 1497 г. различало наследовани по:
1) закону;
2) «рукописанию» (завещанию).
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21. Судебник 1550 г. Общая характеристика

 
Судебник 1550 г. был принят в годы царствования Ивана IV Грозного и получил назва-

ние царского судебника. Положения царского судебника были основаны на положениях
Судебника 1497 г., грамотах, ранних законодательных актах Руси, обычаях и судебной прак-
тике.

По своей структуре, содержанию Судебник 1550 г. был схожим с Судебником 1497 г.
Судебник 1550 г. был разделен на статьи и главы, но не имел заголовков.

Судебник 1550 г. содержал:
1) запрет в выдаче тарханных грамот, по которым допускалось освобождение от уплаты

налогов;
2) принцип «закон не имеет обратной силы»;
3) порядок внесения дополнений в Судебник 1550 г.;
4) подробную регламентацию судебного процесса, уголовных и имущественных отно-

шений;
5) усиление черт уголовного процесса;
6) расширение круга субъектов преступления;
7) соотношение тяжести наказания с социальной принадлежностью преступника;
8) разработку более четких форм вины;
9) установление строгих уголовных наказаний судьям за злоупотребление властью и

неправосудные приговоры;
10) регламентацию деятельности выборных старост и целовальников в суде наместни-

ков, а также судных мужей в процессе.
Различали две формы процесса:
1) состязательный;
2) разыскной.
Доказательства по судебнику 1550 г.:
1) при состязательном процессе требовались свидетельские показания; присяга; орда-

лии;
2) при разыскном процессе – поимка с поличным; собственное признание с помощью

пытки.
Основные процессуальные документы:
челобитная грамота; приставная грамота; срочная грамота; ставочные челобитные гра-

моты; правовая грамота; зазывная грамота; погонная грамота.
Составы преступлений по Судебнику 1550 г.:
1) крамола – антигосударственное деяние;
2) «подым» – антиправительственная агитация;
3) поджог с целью причинения большого ущерба;
4) татьба (церковная и головная) – похищение людей и имущества;
5) посул (взятка);
6) вынесение заведомо несправедливого решения;
7) казнокрадство;
8) фальшивомонетничество (чеканка, подделка, фальсификация денежных знаков);
9) душегубство (государственное и разбойное) – убийство;
10) оскорблением действием и словом;
11) разбой;
12) грабеж.
Система наказаний по Судебнику 1550 г.:
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1) смертная казнь, которая могла быть отменена в случае помилования царем;
2) телесные наказания (торговая казнь (битье кнутом на торговой площади));
3) членовредительские наказания (урезание ушей, языка и клеймение);
4) штрафы и денежные взыскания.
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22. Судебный процесс русского
централизованного государства

 
В период Русского централизованного государства судебный процесс имел обвини-

тельно-состязательный характер.
Особенности судебного процесса русского централизованного государства:
1) судебный процесс становился формализованным – появился судный список (прото-

кол судебного заседания);
2) стороны и свидетели вызывались в суд, мог быть произведен привод;
3) судебные решения оформлялись специальными документами.
Процесс по судебникам русского централизованного государства: установление

сторон; судебное решение; вынесение судебного решения.
Доказательства в судебном процессе различались в зависимости от того, для осуществ-

ления какого процесса (состязательного или разыскного) они необходимы.
Основные доказательства: собственное признание, получаемое в большинстве слу-

чаев с помощью пытки; поимка с поличным; обыск; свидетельские показания; присяга; орда-
лии; письменные документы; судебный поединок, который совершался как между истцом и
ответчиком, так и между послухами, но только под наблюдением должностных лиц. Если в
процессе судебного поединка стороны расходились в показаниях, то осуществлялось крест-
ное целование (или присяга).

Основные процессуальные документы:
1) срочные грамоты (извещение о сроке суда);
2) приставные грамоты (вызов сторон судебными должностными лицами в суд);
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