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Глава 1. Предмет истории 
отечественного государства и права 

1.1. Предмет и задачи курса «История 
отечественного государства и права»

История отечественного государства и  права имеет свой спе-
цифический предмет исследования  — процесс и  закономерности 
возникновения, развития и  функционирования государственных 
и правовых институтов у народов нашей страны с древних времен 
до сегодняшнего дня.

Логика освоения курса дает возможность традиционно выделить 
в структуре истории отечественного государства и права два блока 
исследования:

 • история государства, которая изучает общественно-политиче-
ский быт, формы (устройство, правление, режим) Русского (Рос-
сийского) государства, государственные органы и  механизмы 
управления от их возникновения до современности;

 • история права, которая изучает юридический быт, процесс со-
здания правовых систем, отдельные правовые акты, кодификации, 
возникновение и эволюцию различных отраслей права (граждан-
ского, уголовного, процессуального и т. д.), системы права в нашей 
стране в целом.

Обобщая опыт прошлого, историко-правовая наука помогает объ-
яснить многие принципиальные моменты из жизни сегодняшней Рос-
сии и избежать повторения ошибок на пути построения демократиче-
ского правового государства.

Хронологически «История отечественного государства и права» ох-
ватывает период от возникновения государственности и права у древ-
них славян до наших дней, IX – XXI вв. Пространственно — территории, 
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занимаемые Русским или  Российским государством на  протяжении 
указанного исторического периода.

Как общепрофессиональная дисциплина «История отечественно-
го государства и права» тесно соприкасается с целым рядом сугубо 
юридических дисциплин, таких как теория государства и права, кон-
ституционное, гражданское, уголовное право и др., в силу сходства 
объекта и предмета исследования.

Цели, связанные с изучением курса «История отечественного го-
сударства и права»:

 • практическая  — овладение методологией познания и  анализа 
процессов возникновения, становления и  функционирования 
государственных и  правовых институтов; приобретение умений 
и навыков научного анализа политико-правовой действительнос-
ти и особенностей государства и права России с учетом направ-
ленности обучения на более детальное рассмотрение вопросов су-
доустройства и судопроизводства; овладение основами методики 
публичных выступлений по государственно-правовой проблема-
тике; овладение методикой самостоятельной работы юриста;

 • образовательная  — глубокое овладение научными знаниями 
об этапах развития российского государства, его судебной систе-
мы и основных правовых памятниках;

 • воспитательная  — формирование, опираясь на  нравственный 
потенциал историко-юридической проблематики, патриотиче-
ских качеств, нравственной чистоты, высокой гражданственно-
сти, уважения к закону, неподкупности, непримиримости к нару-
шениям законности; развитие способности к самостоятельному, 
творческому мышлению; воспитание качеств активного защит-
ника права и справедливости.

Задачи курса «История отечественного государства и права»:
 • познание процесса возникновения и развития государства и пра-

ва на территории нашей страны;
 • выявление факторов и условий, определяющих изменение и раз-

витие государства и права;
 • рассмотрение правового положения классов и социальных групп 

российского общества;
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 • изучение механизма государства, в том числе особенности функ-
ционирования судебной власти в ходе исторического развития России;

 • усвоение процесса становления и совершенствования системы 
права и законодательства на территории бывшей и настоящей России.

Строгая научность и  достоверность в  изучении исторического 
прошлого и  решение поставленных задач могут быть обеспечены 
только при соблюдении и сочетании принципов и методов познания 
истории отечественного государства и права.

1.2. Принципы и методы изучения истории 
отечественного государства и права

К  основным принципам истории отечественного государства 
и права можно отнести следующие:

 • принцип объективности обязывает рассматривать историче-
скую реальность во всей ее многогранности и противоречивости, 
независимо от нашего отношения к излагаемым фактам и собы-
тиям, не искажая и не подгоняя их под заранее заданные схемы 
и концепции;

 • принцип историзма предполагает изучение прошлого с учетом 
конкретно-исторической обстановки соответствующей эпо-
хи, во  взаимосвязи и  взаимообусловленности событий, с  точ-
ки зрения того, как, в силу каких причин, где и когда возникло 
то или иное явление, какой путь оно прошло, какие оценки дава-
лись ему на том или ином этапе развития;

 • принцип социального подхода предполагает рассмотрение исто-
рико-экономических процессов с учетом социальных интересов 
различных слоев населения, различных форм их  проявления 
в обществе. Этот принцип (еще его называют принципом классо-
вого, партийного подхода) обязывает соотносить интересы клас-
совые и  узкогрупповые с  общечеловеческими, учитывая субъ-
ективный момент в  практической деятельности правительств, 
партий, личностей;

 • принцип альтернативности определяет степень вероятно-
сти осуществления того или  иного события, явления, процесса 
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на  основе анализа объективных реальностей и  возможностей. 
Признание исторической альтернативности позволяет по-ново-
му оценить путь каждой страны, увидеть неиспользованные воз-
можности процесса, извлечь уроки на будущее.

Историко-правовая наука, опираясь на указанные принципы, ис-
пользует различные методы.

Метод — это совокупность приемов, способов и средств, использующих-
ся при изучении предмета науки.

Система методов истории отечественного государства и права:
 • общенаучные методы теоретического и эмпирического исследо-
вания, они же общефилософские и общесоциологические. Среди 
философских методов выделяют диалектический материализм, 
диалектический идеализм, прагматизм, структурализм, позити-
визм, экзистенциализм, инструментализм, индукцию и дедукцию, 
анализ и  синтез, восхождение от  абстрактного к  конкретному 
и от конкретного к абстрактному, логический и другие; к общесо-
циологическим относятся методы сбора и обработки информации 
(наблюдение, анкетирование, статистический анализ, математиче-
ская обработка данных, например, в правоохранительной сфере, 
государственно-правовой эксперимент), номотетические (т. е. на-
правленные на обобщение эмпирических фактов и выявление об-
щих закономерностей), идеографические и др.;

 • специальные методы (различное сочетание общенаучных методов, 
адаптированных к особенностям исследуемых историко-правовых 
объектов). Системный  — акцентирует внимание на  взаимодейст-
вии явлений, их единстве и целостности; структурно-функциональ-
ный — определение места, роли и функций каждого элемента систе-
мы; сравнительный — сравнение государства, права, их элементов 
с иными однородными явлениями; типологический — основа каждой 
классификации; психологический  — изучение, главным образом, 
правового поведения; статистический — оперирование количест-
венными величинами; исторический — изучение закономерностей  
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права и государства в динамике; диахронический — сопоставление 
явлений, идущих друг за другом; синхронический — сопоставление 
сосуществующих систем и их элементов и др.

В  числе самых важных специальных методов ученые называют 
историческую преемственность в  развитии институтов государст-
ва и права, или хронологический метод, так как все государственные 
и правовые явления вырастают из предшествующих и трансформи-
руются в будущие формы. Существует тесная «связь времен», ничто 
не возникает на голом месте. Это позволяет увидеть единую истори-
ческую перспективу. Историческая преемственность лежит в основе 
и проблемно-хронологического метода.

Весьма продуктивен также метод ретроспекции. С его помощью 
при изучении прошлого можно идти от явлений и фактов, хорошо 
известных по сохранившимся источникам, к тем, которые им предше-
ствовали, но остались неизвестными в силу скудости древних памят-
ников. Историк права, изучая более поздние источники, восстанавли-
вает обычное право народов в древние времена. Наглядный пример 
дает нам «поле» — судебный поединок, один из видов доказательства 
в судебном процессе, который впервые упоминается только в зако-
нодательных памятниках XIV – XV вв., но который, восходя к нормам 
обычного права, явно существовал и в более ранние времена.

Нельзя не назвать метод научной абстракции, с помощью которо-
го историк права как бы дорисовывает в своем сознании некоторые 
слабо освещенные стороны прежней жизни народа. В истории права, 
как и в любой другой науке, возможно построение на основе вообра-
жения, гипотез и предположений.

 • частноправовые методы: формально-юридический — позволяет 
определить юридические понятия, выявлять их признаки, прово-
дить классификацию, толковать содержание правовых предписа-
ний и т. п.; является традиционным, свойственным юридической 
науке, выходящим из  её природы; сравнительно-правовой  — 
предполагает сопоставление различных государственно-право-
вых систем либо их отдельных элементов: институтов, законов, 
юридической практики и т. д. в целях выявления общих законо-
мерностей и особенных свойств.
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Наиболее распространенные методы — описательный, формально-
юридический, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой 
и проблемно-хронологический.

1.3. Периодизация истории отечественного 
государства и права

Периодизация — это способ изучения государства и права путем деле-
ния истории на отдельные временные периоды с целью наиболее полно-
го изложения материала либо выделения формационных и иных особен-
ностей институтов права и государства в тот или иной отрезок времени 
их существования, который зависит от выбранного критерия.

В середине XIX в. в рамках позитивизма возникло два основных под-
хода к типологии — формационный и цивилизационный. Идею форма-
ционного подхода сформулировал К. Маркс (1818—1883), взяв за осно-
ву смену общественно-экономических формаций, каждая из которых 
характеризуется специфическим способом производства (базисом), со-
стоянием производительных сил и производственных отношений и со-
ответствующей им надстройкой (политическим устройством, правом, 
моралью, культурой). Он выделил ряд ступеней в истории человеческо-
го общества: первобытнообщинная, азиатская, античная (рабовладель-
ческая), феодальная, капиталистическая и коммунистическая.

Идею цивилизационного подхода выдвинули Н. Я.  Данилевский 
и А. Тойнби. Согласно теории Н. Я. Данилевского (1822—1885), ци-
вилизация — это особый культурно-исторический тип, основой ко-
торого может быть культурная, религиозная, политическая или об-
щественно-экономическая деятельность. Первичные цивилизации 
(египетская, вавилонская, китайская, индийская и иранская) не имели 
никаких основ. Пришедшие им на смену еврейская, греческая и рим-
ская цивилизации были одноосновными, европейская (германо-ро-
манская) — двухосновной, а славянская — это первая в истории че-
тырехосновная, наиболее развитая цивилизация. Всего Данилевский 
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