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В новизне вашей

нам старина наша слышится.

Введение

Государство выстраивает управление страной 

и людьми не только с помощью насилия и убеж-

дения, но и правил поведения и взаимодействия 

граждан как с властью, так и между собой, а также 

правил и процедур функционирования системы 

управления.

Отечественное законодательство редко когда было 

упорядоченным и систематизированным. Гораздо 

чаще оно представляло собой нагромождение одних 

правовых актов на другие, порождая неразбериху 

в управлении государством. И дело тут не в юриди-

ческой безграмотности или злой воле. Решая задачи, 

что называется, на злобу дня, управленцам некогда 

взглянуть на здание законодательства целиком. Эта 

задача под силу немногим титанам юриспруденции 

и бюрократии. Потому создание основополагающих 

законов, вокруг которых в дальнейшем и строится 

вся правовая система страны, — дело нечастое, а по-

следовательность таких событий и представляет со-

бой то, что мы называем историей права.

Исследователи отечественного права предлагают 

различные способы его периодизации. Нам пред-

ставляется важной и точной периодизация, предло-
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женная профессором К. А. Неволиным1 в «Истории 
российских гражданских законов»2, опубликованной 
в 1851 году. У Неволина деление истории выглядит 
следующим образом.

Первый период — до принятия христианства на 
Руси, т. е. до 988 года от Рождества Христова (в на-
ших очерках это § 1 главы 1).

Второй период — от 988 года до раздробления Руси 
и порабощения ее монголами (в наших очерках — 
§ § 2–4 главы 1).

Третий период связан с освобождением Руси от мон-
гольского владычества и восшествием на престол 
Ивана III (в наших очерках — § § 1–2 главы 2).

Четвертый период Константин Алексеевич деликат-
но называет «до Уложения 1649 году царя Алексея 
Михайловича» — период, который вмещает в себя 
правление Ивана Грозного и Смуту (в наших очер-
ках — § § 3–5 главы 2).

Пятый период связан с началом царствования дина-
стии Романовых (у нас это глава 3).

Следующий период — от царствования Петра I до 
восшествия на престол Екатерины II. Неволин назы-

вает его первым периодом нового времени (этому 

шестому по нашему счету периоду посвящены глава 

4 и § § 1–2 главы 5).

1 Константин Алексеевич Неволин (1806–1855) — ученик и соратник 
М. М. Сперанского, один из основоположников отечественной правовой 
науки и юридического образования. Участвовал в подготовке Полного со-
брания законов Российской империи (далее по тексту — ПСЗРИ) и Свода 
законов Российской империи. Ректор Киевского университета, заведую-
щий кафедрой гражданских законов Санкт-Петербургского университета. 
Автор фундаментальных работ: трехтомного труда «История российских 
гражданских законов» (1851) и «Энциклопедии законоведения» (1839–1841).
2 См. современное издание работы: Неволин К. А. История российских 
гражданских законов. Часть первая: Введение и книга первая о союзах 
семейственных. М.: Статут, 2005. С. 188–189.
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Седьмой период начинается с начала правления 

Екатерины II и продолжается до 1833 года, т. е. до 

принятия Свода законов Российской империи (у нас 

это § 3 главы 5 и глава 6).

Восьмой период у Неволина — от 1833 года до того 

момента, когда Константин Алексеевич написал 

свою замечательную книгу. В наших очерках этот 

период не рассматривается. Очень надеюсь, что это-

му важному этапу российского государства и права 

будут посвящены следующие очерки.

Профессор М. Ф. Владимирский-Буданов предлагает 

свою классификацию периодов истории русского 

права. В качестве основы периодизации он исполь-

зует два признака: государственный и правовой. 

«История русского права, — пишет Михаил Флегон-

тович, — делится естественно на три периода: 1) пе-

риод земский (или т. н. княжеский) IX–XIII вв.; 2) пе-

риод московский (правильнее — двух государств: 

Московского и Литовского) XIV–XVII вв.; 3) период 

империи XVIII–XIX вв. В первом находим отдельные 

земли — княжения; во втором — два больших госу-

дарства; в третьем — одну империю. В первом го-

сподствует обычное право; во втором — обычай и за-

кон в равной силе; в третьем господствует закон»3.

Опираясь на классификацию, проведенную исследо-

вателями государства и права в разное время, мы 

предложили свою структуру очерков:

1. Древняя Русь.

2. Московское царство.

3. Заря новой династии.

3 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. 
Пг.; Киев: Кн. магазин Н. Я. Оглоблина, 1915. С. 4.
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4. Начало имперского государства и права. Петр I.

5. Время императриц.

6. Павел I.

В пролог мы поместили краткий очерк о развитии 

римского (византийского) государства и права в ка-

честве системы координат, в которой только и мож-

но описать траекторию развития российской госу-

дарственности.

Правовое положение людей сильно различалось 

в зависимости от происхождения, пола и состояния, 

места в служебной иерархии.

За тысячу лет русское государство 
и право прошли огромный путь: 
государство — от союза племен 
и княжеств через вождество и вотчинную 
монархию к империи, право — от обычаев 
к законам, собственность — от княжеской 
к государственной и частной, церковь — 
от Византии через собирание Руси 
и раскол — к огосударствлению.

Конечно же, мы рассмотрим основные этапы госу-

дарственного строительства и системы управления, 

в том числе становление российской бюрократии.

Постараемся быть краткими, при этом дать основ-

ные черты развития русского государства и права за 

1000 лет — с IX до начала XIX века.



Пролог

Право зародилось вместе с возникновением первых 

цивилизаций, когда управленческая деятельность 

уже не могла опираться исключительно на перво-

бытный набор социальных регуляций, основанных 

на культуре того или иного племени: разного рода 

обычаях, запретах, дозволениях, мифологических 

установках и ритуалах и т. п. Объединение раз-

личных племен и народностей в рамках городов, 

возникших шесть тысячелетий назад в Южном 

Двуречье, привело к необходимости выработки уни-

версальных социальных регуляторов.

Первоначально наибольшего прогресса в этом на-

правлении удалось достичь восточным деспотиям 

Шумер примерно пять тысяч лет назад. Это были 

жестко централизованные системы управления, 

объединявшие в одних руках политическую, эко-

номическую и религиозную власть. При этом су-

ществовала четко выраженная цель Шумерского 

государства — завоевание окружающих земель 

с целью создания единой ирригационной систе-

мы. Социальные системы такого типа принято на-

зывать мегамашиной. Именно в них примерно 

четыре с половиной тысячи лет назад появляют-

ся первые описанные социальные регуляции или 

правила общежития, которые принято называть 

законами. Однако эти законы не были продуктом 

системы правовой деятельности, которой тогда 

еще не существовало, а представляли собой слу-
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чайный набор пожеланий деспота, пришедшего 

к власти4.

Куда более сложным был античный социум, возник-

ший в городах-полисах. Если в основе древнейших 

восточных деспотий лежали принципы единства 

государственной власти и собственности, подавле-

ния общества государством, служебно-раздаточного 

хозяйства по схеме «кормить и править», то в ан-

тичном гражданском коллективе само общество вы-

ступало в роли аппарата управления, совпадая тем 

самым с государством, а единство членов граждан-

ской общины было основано на незыблемости их 

гражданских прав. Источником гражданских прав 

членов античных полисов была собственность, пре-

жде всего на землю.

Такая структура античного социума не возникла 

случайным образом. В архаичный период (VIII–

VI вв. до н. э.) в Древней Греции также шли про-

цессы монополизации собственности на землю, со-

провождавшиеся разорением мелких собственников 

вплоть до потери ими своих владений и превраще-

ния из граждан в рабов. В некоторых греческих го-

родах возникла деспотическая форма правления — 

 тирания.

Траектория движения древнегреческого социума от 

протодемократии к деспотии была прервана двумя 

разными путями: а) отменой частной собственности 

на землю и перевода ее в общественную в Спар-

те (законы Ликурга); б) аннулированием прежних 

долгов с земельных наделов, укрепивших частную 

собственность, и введением максимально возмож-

4 Подробнее см.: Крашенинников П. Времена и право. М.: Статут, 2016. 
С. 11–29.
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ного размера земельного участка в Афинах (законы 

Солона). Столь кардинальное различие социального 

устройства послужило одной из причин постоянно-

го соперничества: союзы греческих полисов, воз-

главляемые Спартой и Афинами, постоянно вели 

междоусобные войны.

Это обстоятельство вкупе с нежеланием жителей от-

дельного  полиса поступиться хотя бы толикой сво-

ей свободы делало невозможным создание единого 

греческого государства. Разрозненные полисы-госу-

дарства не могли создать единого законодательства.

Вместе с тем афинские мыслители впервые 
разработали философские основы права, 
провозгласив принципы справедливости, 
законности и государственного порядка, 
ввели понятия естественного и позитивного 
права, они заговорили о государстве как 
о результате договора людей между собой.

Зато знатные граждане Древнего Рима излишней 

рефлексией не страдали, а достойными сферами 

деятельности считали только военную и полити-

ческую. В основе древнеримского социума лежали 

исключительно частнособственнические принципы 

без всякой примеси спартанского квазисоциализма. 

Захват новых земель стал для римлян императивом, 

обеспечивающим повышение их благосостояния. 

Римляне по сравнению с греками больше ценили 

и культивировали патриотизм, честь и достоинство, 

верность гражданскому долгу, почитание богов, 
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предков и отцов, приоритет общественных интере-

сов перед интересами индивида.

Важным фактором, стабилизирующим римское об-

щество, был так называемый римский миф. Фор-

мирование общественно-политической мифологии 

у римлян началось во время трансформации архаич-

ного общества в античную общину, т. е. в V–III вв. 

до н. э. Впечатляющий экономический рост, гран-

диозные военные успехи Рима рождали у квиритов 

уверенность в превосходстве своего общества и го-

сударства, в избранности римского народа. Будучи 

плодом коллективного творчества сначала жрецов, 

а затем историков и поэтов, римский миф утверж-

дал представление о Риме как об избранном богами 

городе, самом справедливом и богобоязненном, уго-

тованном для великой миссии.

В последующей истории многие государства исполь-

зовали этот социальный стабилизатор. Не избежала 

этой участи и Россия. Русский миф возникает при 

переходе от союза племен к вождеству — Киевской 

Руси. В момент возникновения первого русского го-

сударства — Московского царства — наблюдаются 

попытки увязать русский и римский мифы. Цари 

пытаются найти своего рода связь с императорами 

Византии и даже Древнего Рима.

В результате своей экспансионистской политики 

римляне создали грандиозную империю. Еще один 

мощный социальный стабилизатор, римское право, 

стало наивысшей точкой развития права как систе-

мы деятельности в античный период. Разработан-

ные и принятые римлянами законы были нацелены 

как на регулирование отношений внутри социума 

Древнего Рима, так и на установление имперских 
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порядков на завоеванных территориях. Их источ-

ником были архаические Законы XII таблиц (451–

450 гг. до н. э.)5.

Римская мифология гласит, что Рим был основан 

в 753 году до Рождества Христова (до нашей эры) 

потомками троянских царей.

Первым царем Рима легенда объявляет Ромула. Из 

списка семи легендарных и полулегендарных древ-

неримских царей первым исторически достоверным 

принято считать Нуму Помпилия; после четвертого 

полулегендарного царя Анка Марция престол пере-

шел к этрусской династии. При них римляне поко-

рили ряд соседних латинских городов и объявили 

их население гражданами Рима.

Главными творцами этого мифа были, как извест-

но, император Авгус т и поэт Вергилий. В римской 

мифологии особое место занимает римская идея — 

владение и власть над всем миром: «Рим — центр 

мира», «Рим — вечный город»6. При этом Рим заим-

ствовал у «подведомственных» территорий, особен-

но у греков, не только имущественные ценности, но 

и культуру.

Идея об особой миссии римского народа, о Риме 

как высшей ценности у греков аналогов не име-

ла. Именно эта ценностная установка и привела 

к столь различным итогам в судьбе этих двух на-

родов — исчезновению Древней Греции и превра-

щению Рима в имперскую мегамашину, имеющую 

5 В самом Риме этот «закон получил значение стража народных прав», — 
писал С. А. Муромцев. (См.: Муромцев С. А. О консерватизме римской 
юрисдикции: опыт по истории римского права. М., 1875. С. 13–14.)
6 См., например: Штаерман Е. М. От гражданина к подданному // Культу-
ра Древнего Рима. Т. I. М.: Наука, 1985. С. 24, 31, 53.
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целью покорение всего мира. Рим покорил Грецию 

в I в. до н. э., однако судьба сыграла очередную 

шутку: примерно через 400 лет столица Римской 

империи из Рима была перенесена в Византий — 

бывший греческий полис. Впоследствии Римская 

империя распалась на две: Западную и Восточную. 

Последнюю историки назвали Византией, причем 

уже после ее распада.

Рим не знал, что представляет собой мир, власть над 

которым он стремился установить, дабы организо-

вать его в рамках единого цивилизованного про-

странства. Эпоха великих географических откры-

тий была далеко впереди. Границы Рима пришлось 

искать эмпирическим путем. Потеряв три легиона 

в дремучих германских лесах, император Октавиан 

Август решил, что римский мир заканчивается на 

западном берегу Рейна. Восточную границу на Ду-

нае определило яростное сопротивление дакийских 

племен, а движение восточнее Палестины сдержива-

лось сильным Парфянским царством. Южной грани-

цей стала непреодолимая пустыня (Сахара).

Уже при Августе на рубеже тысячелетий на перед-

ний план выходит идея Вечного Рима, ориентиро-

ванная лишь на сохранение достигнутого величия 

и могущества. Однако, как учит вся история, импе-

рия, прекратившая экспансию, неизбежно начинает 

разрушаться, поскольку в стабильном, равновесном 

состоянии она существовать не может. Экспанси-

онизм — источник существования империи. По-

пытки законсервировать империю в стабильном 

состоянии, как правило, сопровождаются констру-

ированием механизмов ее стабильного функциони-

рования, прежде всего законодательства и набора 
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институтов, обеспечивающих его неукоснительное 

соблюдение.

Начинается классический период римского права 

(I–III вв.), результатом которого становится система 

правовой деятельности, ее мы и называем правом. 

Базовые принципы и теоретические основы этой си-

стемы выражены в древнеримской юриспруденции, 

отличающейся глубиной аналитической мысли, де-

тальной проработанностью понятийного аппарата 

и филигранной юридической техникой. Появились 

профессиональные юристы, возникли такие сферы 

правовой деятельности, как законотворческая и за-

конодательная, научно-правовая, образовательная, 

правоприменительная, правозащитная и правоох-

ранительная.

Результатами функционирования 
системы правовой деятельности 
Древнего Рима стали жесткий правовой 
порядок в империи, соответствующее 
правосознание населения, а также 
превращение права в один из источников 
власти (наряду с насилием и суггестией).

Во время правления Октавиана Августа в Вифлее-

ме родился Иисус Христос, основоположник учения, 

кардинальным образом изменившего Римскую им-

перию и весь мир, преобразовавшего представления 

не только о морали, но и о государстве и праве. Рас-

пространение учения о единобожии, царстве любви 

и благочестия было грозным провозвестником гибе-
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ли языческого Древнего Рима, в чем большинство им-

ператоров вполне отдавали себе отчет — и всячески 

противились этому процессу. Но противопоставить 

гуманистическому христианству они могли только 

идеологию общества потребления. Знаменитый ло-

зунг «Хлеба и зрелищ!» отражал образ жизни не толь-

ко безземельного плебса, но и всех слоев общества. 

Даже у элиты исповедуемый гедонизм все больше 

превращался в культ грубых наслаждений и развлече-

ний. Императоры Калигула и Нерон стали символами 

жестокости и ужасающего морального разложения.

Именно духовная пустота, идеологический кризис 

стали главной причиной распада римского обще-

ства. А духовный кризис общества приводит к раз-

рушению государства.

В момент восшествия на престол империи Констан-

тина I7 казалось, что катастрофа близка. По римскому 

миру быстро распространялось христианство, при-

граничные провинции все чаще поднимали мятежи.

Во время своего правления Константин провел мас-

штабные преобразования, изменившие Римскую 

империю, и без пафоса можно сказать, что и весь 

мир. Наряду с введением христианства в качестве 

государственной религии Константин провел во-

енную, экономическую и административную ре-

формы. В правовой сфере он издал несколько сотен 

указов, уже после его смерти систематизированных 

в Кодексе Феодосия (438 г.).

7 Константин родился в феврале 272 г. в городе Наисс (сейчас город 
Ниш, юго-восток Сербии) в семье императора Констанция и его жены 
Елены. Родители Константина терпимо отнеслись к христианству, что 
было совсем нехарактерно для верхов Римской империи. Как известно, 
Елена (святая Елена) много сделала для утверждения и развития христи-
анства. В 324 г. Константин стал императором.


