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Анна Ивановна Толстая
История государства и права России

 
Предисловие

 
Курс истории отечественного государства и права является одной из основополагающих,

фундаментальных правовых дисциплин, занимающих важное место в учебных планах подго-
товки студентов по специальности «Юриспруденция». История государства и права – наука
и юридическая, и историческая. Она изучает общие исторические закономерности развития
государства и права. Государство, будучи организацией публичной власти, и право как система
общеобязательных норм, выражающих возведенную в закон государственную волю, – это два
взаимосвязанных общественных явления. Они прошли долгий путь в своем становлении и раз-
витии. Как учебная дисциплина история государства и права ставит перед собой цель: научить
студента-юриста уже с первого курса анализировать текст закона на историческом материале,
привить ему профессиональные навыки.

Обращение к истории Руси и России помогает не только увидеть настоящее сквозь
призму прошлого, но и ответить на вечные вопросы: кто мы, откуда вышли, куда идем, во
имя чего? Знание прошлого помогает понять настоящее и объясняет задачи будущего. Народ,
знакомый со своей историей, живет сознательно, чуток к окружающей его действительности и
умеет понимать ее. Знание национальной истории есть путь к национальному самосознанию.

Долг национальной историографии заключается в том, чтобы показать обществу его про-
шлое в истинном свете. Русская историография до сих пор страдает от субъективизма и одно-
стороннего освещения, поскольку зачастую русские историки просто лишь собирают факты и
дают им первоначальную научную обработку.

История почти всех народов начинается с какой-либо сказки, мифа или легенды о родо-
начальнике, давшем народу свое имя. Русская история начата с того периода, когда Русь пред-
ставляла собой мощный союз славянских княжеств с сильным, многочисленным, предприим-
чивым народом, заселявшим территорию в несколько сот тысяч квадратных верст, богатую
лесами, животными и другими природными ценностями, что давало возможность вести раз-
вернутую торговлю.

О возникновении Древнерусского государства до сих пор идут споры в исторической
литературе. В XVIII веке возникла так называемая «норманнская» теория происхождения рус-
ского государства. Ее авторы, немецкие ученые Байер, Миллер и Шлецер, основываясь на
летописной легенде о призвании славянами варягов, сделали далеко идущие выводы о якобы
низком уровне развития восточных славян, о неспособности их создать свое государство, о
подчинении таким путем славян варягам и создании последними изначальной государственной
власти в лице Рюрика. Зарубежные историки-норманнисты также утверждали, что славяне до
прихода варягов жили «зверинским образом», подчеркивая таким образом их политическую
неполноценность и неспособность к историческому творчеству.

Решительным противником этой теории выступил великий русский ученый М.В. Ломо-
носов, который считал, что история – это непрерывный процесс, являющийся результатом
не только деятельности князей, но и народа. В своем труде «Древняя Российская история от
начала российского народа до кончины великого князя Ярослава 1, или до 1054 года» он обос-
новал, что Русское государство образовано именно русскими людьми, а не пришельцами с
Северо-Запада.
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В XIX веке появились и другие направления российской историографии. Заметный вклад
внесли славянофилы А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Кириевские, братья И.С. и К.С. Акса-
ковы, Ю.Ф. Самарин, евразийцы Г. Вернадский, Н. Алексеев, Г. Флоровский, Л. Гумилев.

В советской историографии не оспаривалось положение о том, что Древнерусское госу-
дарство сложилось в 80-х годах К в. в результате объединения двух общественно-политиче-
ских союзов восточных славян: «южного» с центром в Киеве и «северного» с центром в Новго-
роде. Но при этом стало исключаться влияние «внешних импульсов» на процесс образования
государства.

Становление и развитие государственных и правовых феноменов России рассматрива-
ется в определенных временных и пространственных пределах. Простая периодизация курса
предполагает разделение истории отечественного государства и права на дореволюционную,
советскую и современную. Ее главными вехами, различающимися уровнем социально-поли-
тического и культурного развития, являются: восточно-славянское общество, Киевская Русь,
возникновение самостоятельных феодальных княжеств, объединение этих княжеств в еди-
ное государство и становление Московской Руси, создание Российской империи, образование
Советского Союза, образование Российской Федерации.

Изучение истории России предполагает обращение к конкретным экономическим, соци-
альным и политическим отношениям, определявшим развитие страны в тот или иной период
многовековой истории. В отличие от истории, разрабатывающей весь комплекс проблем, свя-
занных с жизнедеятельностью человечества, история государства и права рассматривает чело-
веческое общество на этапе зарождения государственности. При этом основное внимание уде-
ляется развитию государственного строя и правовой культуры.
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Глава 1 Государства у восточных славян и русов

с древнейших времен до IХ века нашей эры
 
 

1.1. Древние славяне и русы
 

История происхождения русского народа неразрывно связана с развитием всего челове-
чества. На территории нынешней России люди жили уже в эпоху раннего палеолита (около
700 тыс. лет назад). 100 тысяч лет назад стали возникать первые общины. 6–5 тысяч лет назад
начали складываться объединения племен, составивших основу будущих этносов.

Однако в отечественной исторической литературе принято считать, что история Русского
государства начинается с 862 г. Получается, что Русь возникла вдруг, внезапно, хотя совер-
шенно очевидно, что для становления государственности требуется длительное время.

В историографии этого вопроса имеется ряд взаимоисключающих теорий. Население
Северной и Восточной Европы римские и греческие историки I–II вв. н. э. именовали славя-
нами, варягами, литовцами, финнами, русами, росколанами (русколаны, роксоланы), т. е. раз-
ноплеменной социальной группой. Споры о происхождении Руси объясняются, с одной сто-
роны, обилием домыслов у древних авторов, а с другой – отсутствием надежных славянских
письменных источников.

Наибольшей популярностью в научной литературе пользуется периодизация древнейшей
славянской истории, предложенная известным исследователем Б.В. Торнунгом. В ней выделя-
ются такие исторические периоды: 1) языковые предки славян в эпоху неолита и энеолита (V–
III тысячелетия до н. э.); 2) протославяне (конец III – начало II тысячелетия до н. э.; 3) прасла-
вяне (XV в. до н. э. – VII в. н.э).

Конец праславянского периода (V–VII  вв.) именуют периодом великого переселения
народов, в результате которого происходит формирование южных, восточных и западных сла-
вян. В VIII веке существовали три больших политических объединения восточных славян:
Куявия (средний Днепр), Славия (в районе озера Ильмень), Аравия (Таманский полуостров).

Современный историк и этнолог Ю.Д. Петухов в своей монографии «История русов 4–
3 тыс. до н. э» делает выводы, что русы были первонародом (суперэтносом).

В.Н. Демин в своей книге «Гиперборея», опираясь на древние источники об Арктиде –
Гиперборее, утверждает, что «Россия была всегда». Историки Д.И. Иловайский, Г.В. Вернад-
ский, В. Мавродин считают, что история русского народа начинается с каменного века и про-
ходит через последующие этапы: киммерийский, скифский, сарматский. А. Асов считает, что
историю любого народа надо изучать со времен былинных. Отдельные историки считают, что
корень праславянской истории и культуры надо искать в единой ведической цивилизации.

Параллельно с исторической наукой всегда существовала и наука, основанная на изуче-
нии Священного писания. Древние славянские легенды, мифы, былины, сказки, священные
тексты содержат бесценные сведения об истории Руси. В них сохранились сведения о време-
нах Атлантиды и всемирного потопа. В истории праславян есть следы их давнего общения с
атлантами, которым славяне обязаны переходу к земледельческому образу жизни и от которых
они унаследовали «звездные знания».

Во второй половине ХХ в. в связи с публикацией Велесовой книги – древнейшей славян-
ской летописи, написанной новгородскими волхвами, – стала развиваться новая историческая
школа. Современные историки считают, что история славян и русов начинается с великого
расселения народов с северной прародины – Гипербореи. Двадцать тысяч лет назад с наступ-
лением холодов славяне под предводительством отца Яра ушли с Севера. В древнейших леген-
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дах Евразии, вошедших в «Звездную книгу Коляды», сохранилась память об эпохах Великих
оледенений.

Легендарные прародители славян и русов заняли обширные земли от Финского залива
до устья Оби. По Уралу расселились арии и иные предки ведической веры. Память о древней
уральской прародине хранят легенды и предания многих народов, а также священные книги
Руси, Индии, Ирана и Египта (Веды).

У истоков Оби когда-то располагалась священная страна – Беловодье. Здесь, согласно
повествованию Вед Индии, правил сын Брахмы Ману, создавший кодекс «Законы Ману» (II в.
до н. э. – I в. н. э.)

На Южном Урале находилась вторая прародина ариев. Здесь появились на свет Богумир
и его жена Слава. От них якобы пошли многие славянские роды. Согласно авестинским пре-
даниям Богумир научил людей искусству и ремеслам, разделил народ на сословия жрецов,
воинов, ремесленников и земледельцев. Он владел секретами врачевания, знал тайну бессмер-
тия. Согласно Велесовой книге древляне, поляне, кривичи, русы и северяне ведут свой род от
дочерей Богумира Древы, Поляны и Скревы и от его сыновей Севы и Руса. Богумир послал
своих дочерей устанавливать власть над Евразией. Их потомки стали амазонками. Благодаря
женщинам-амазонкам славяне выделились из арийских народов.

Славяне славили Сварога и Даждьбога. Этим они отличались от ариев, оставшихся в
Индостане и почитавших Индру и Дыя. Славяне жили по единому для всей Вселенной Закону
Прави, который повелевал отречься от злых деяний, призывал к добру и подъему духовности.
Путь Прави – это путь к Богу.

Миграция по просторам Евразии растянулась на многие века. Постепенно преодолев
гигантские расстояния и освоив новые территории от Ледовитого океана до Индийского и
Атлантического, древние арии оставили следы своего пребывания в виде названий мест, рек и
озер, а также многочисленных материальных артефактов.

В 80-е годы ХХ столетия в Челябинской области были обнаружены остатки мощных древ-
них поселений с развитой добычей руды и выплавкой металла. Кольцевидные крепостные валы,
образующие сооружения, похожие на недостроенную Вавилонскую башню, шахты, плавильные
печи, фундаменты рухнувших жилых и хозяйственных построек, поделки и утварь позволили
связать находки с продвижением на юг во 2 тысячелетии до н. э. еще не полностью расчле-
ненных индоевропейских племен. По имени расположенной поблизости горы археологическое
чудо было названо Аркаим.

Уникальный спиралевидный город в Южно-Уральской степи стал своеобразным симво-
лом мощи и красоты древней эпохи. Это был город-крепость, город-храм.

Арии волнами шли с севера Урала, через Восточную Европу, вдоль Волги, через рус-
ское Междуречье, Кавказ начиная с К тысячелетия до н. э. и достигли земель Приднепровья
и Подунавья. Здесь они соединились с атлантами. Так славяне обрели второй свой корень –
«атлантический».

Русы, переселившиеся с Приазовья, Северного Кавказа и Южнорусских степей, продви-
нулись до Ярославской и Московской земель. Там они слились с местными народами: чудь,
меря, весь, финны, мурома.

Это широкое расселение народов подготовило почву для появления исторических русов
нордического и восточнославянского типов, которых мы индентифицируем с будущими рус-
скими – великороссами.
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1.2. Праславянская цивилизация

 
Украинский археолог Ю. Шилов – участник и организатор раскопок древних курганов

Украины – в своей монографии «Предыстория Руси» пишет, что «задолго до Рождества Хри-
стова и примерно за 14 тысячелетий до библейского сотворения мира культура аборигенов
Европы расцвела, как никакая иная на тогдашней Земле», и в этой цивилизации уже были
жрецы и святилища: «святилища соблюдали жрецы, между которыми сложились далекие связи
в интересах познаний природы, приемов охоты, технологий и календарей, семейно-родовых
отношений».

В те времена была изобретена первая письменность, о чем свидетельствуют надписи на
стенах в Каменной могиле близ Мелитополя.

В XIII тысячелетии до н. э. между Дунаем, Волгой, Карпатами и Северным Кавказом
была устроена святая земля, которую назвали «Арата – Подсолнечная страна». К V тысячеле-
тию до н. э. там образовалось «содружество довольно единообразных государственных обра-
зований полисного типа: городов с сельской округой. Города достигали площади 500 гектаров
и населения тысяч до 40».

Следы пребывания славян и русов на территории нынешней России и Украины найдены
в скалах Днестровского побережья. Там сохранился жертвенник с надписью «Молот Перунов».
В знаменитой Каменной могиле несколько гротов исписаны письменами шумерского типа. Под
г. Владимиром обнаружена верхнепалеолитическая стоянка, возраст которой достигает 25500
лет.

Всемирный съезд археологов по неолиту установил, что все люди происходят от одной
семьи. Матерью всех славянских и русских племен Восточной Европы является Трипольская
культура.

Славяне жили по берегам рек и опушкам лесов Центральной и Восточной Европы. Эту
землю принято называть единой славянской прародиной. Подобную идею высказал М.В. Ломо-
носов, который писал, «что словенский народ был в нынешних российских пределах еще
прежде Рождества Христова, то неоспоримо доказать можно». В конце бронзового века сла-
вяне расселились на огромной территории Восточной Европы и образовали отдельные группы
племен: венедов и антов на западе, сарматов-роксолан на востоке, киммерийцев на юге. Наше-
ствие скифов, которые заняли центральную область Южно-Русской степи, разорвало общность
этих племен и оттеснило сарматов-роксолан к Северному Донцу, а венедов и антов – на Днепр.
И лишь после изгнания скифов Гаталом Великим в 179 г. н. э. у этих племен начали форми-
роваться государства. Гатал создал Великую Сарматию между Волгой и Днепром, Кишек на
Приднепровье, Вендал в бассейне р. Волхов (будущее Новгородское княжество).

На территориях Сибири и Алтая имеется немало доказательств существования ранних
цивилизаций. Древнейшие поселения человека обнаружены в Западной Сибири, на Барсовой
горе, близ города Сургута.

На юге Западной Сибири, от р. Урала до р. Ишим около 35 веков назад существовали
государства так называемой «петровской культуры» с городами из сырцового кирпича, кресто-
вой системой улиц, системой водоснабжения, водоотстойниками и дренажными стоками.

По последним данным археологии, на территории Алтая существовала одна из древ-
нейших сибирских цивилизаций. Алтай – наиболее пригодная территория для мигрирующих
народов, ушедших с Севера. Через него шли дороги в Западную Сибирь, Хакасию, Малую
Азию, Двуречье. К сожалению, алтайская цивилизация является наименее исследованной.

В Южной Сибири зародилась первая письменность в виде петроглифов. Последние науч-
ные данные полностью опровергли версию о первичности греческого и латинского языков по
отношению к русскому. Именно древняя славянская письменность положила начало европей-
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ским языкам. Язык, объединяющий славян, по словам М.В. Ломоносова, «….ни от греческого,
ни от латинского, ни от какого другого не происходит, следовательно, сам собою состоит уже
от самых древних времен, и многочисленные оные славянские народы говорили славянским
языком еще прежде Рождества Христова». Памятников славянской письменности множество.
Тэртерийские (V тыс. лет до н. э.), протоиндийские (XXV–XVIII вв. до н. э.), критские (XX–
XIIII вв. до н. э.), этрусские (VII–II вв. до н. э) надписи выполнены на праславянском языке.

В русских летописях есть упоминание о древнерусском сочинении «Сказание о Словене
и Русе и городе Словенске», где рассказывается о праотцах и вождях русского и всего славян-
ского народа, которые после долгих скитаний по всему миру появились на берегах Волхова и
озера Ильмень в середине III тысячелетия до н. э., основали там города Словенск и Старую
Руссу и начали военные походы «на египетские и другие варварские страны», где наводили
«великий страх».
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1.3. Государственное устройство

 
Славяне еще до Рождества Христова были образованным народом, владеющим различ-

ными ремеслами и искусством. Их союзы были высокоорганизованными сообществами. Во
главе союзов стояли князья, которые избирались вече. Князь и старейшины рода судили роди-
чей под Перуновым древом. Князья избирали старшего князя, и тот был вождем в сражениях.
Отдельные славянские народы создавали военные союзы при необходимости защищать свои
земли от нападения захватчиков. Таким образом, устанавливалась этническая общность, про-
исходили языковое и культурное взаимопроникновение, ассимиляция. Существовал путь «из
варяг в греки», которым они пользовались и охраняли совместно. Историк Саксон Грамматик
писал, что Русь еще до Рождества Христова «обиливала золотом», а обилие золота в стране,
где не было золотой руды, могло появиться только вследствие торгового обмена. Все эти факты
свидетельствуют о том, что у славян еще до новой эры уже были предпосылки формирования
государственного устройства.

Все славянские племена говорили на одном языке, хорошо понимали друг друга и объ-
единялись в борьбе с многочисленными ордами кочевников. Их объединяло не столько род-
ство, сколько общественные связи и отношения, вид деятельности, необходимость выжива-
ния в окружающей среде, единая власть князя и общая территория. Преобладающими видами
занятий были земледелие, скотоводство, рыболовство, зарождавшиеся ремесла и необходимый
обмен товарами (торговля).

Первобытные порядки переставали обеспечивать потребности общества. По мере исчез-
новения имущественного равенства внутри племен и между племенами и усиления вследствие
этого внутренней борьбы возникает необходимость в силе, которая стояла бы над обществом
и регулировала отношения в нем. Такой силой являлось государство, призванное управлять
обществом, регулировать отношения между его членами, а также организовывать защиту от
внешних врагов.

Огромную роль в объединении славян сыграли скифы. В конце II – начале I тысячелетия
до н. э. в черноморских степях произошло выделение кочевых скотоводческих племен. Они
нам известны как скифы, или сколоты. Подвижные и воинственные кочевники начали непре-
рывные нападения на оседлые земледельческие племена, грабили население, уводили скот и
людей, превращая их в рабов. Земледельцы начали строить укрепленные городища и «змеиные
валы», тянущиеся на сотни километров. Создание такой укрепленной линии было под силу
только сильному государству. Это был первый этап формирования государства.

В середине 1 тысячелетия до н. э. начались походы славян на Византию. Славяне спла-
чивались в военные союзы, но в то же время расселялись, изолировались на побережье Адри-
атики, на верховьях Волги, на берегу Финского залива, на Балканах.

Около середины 1 тысячелетия н. э. происходит обособление восточнославянских пле-
мен, известных под названием антов. Историк Иордан писал, что земли антов простираются
от Черноморского побережья у Лукоморья и от Днестра до Днепра. Он считал антов храб-
рейшими из всех славянских племен. На Востоке анты соприкасались с кочевыми и полуко-
чевыми племенами, обитавшими в лесостепной и степной полосе Дона и Донца. Основным
ядром земли антов было среднее Поднепровье. Отдельные островки антской культуры доходят
до Воронежа, Харькова, Херсона. В VI веке на антов напали авары – жестокий полукочевой
народ, пришедший с Востока. В борьбе с аварами на Волыни, в Прикарпатье создается мощ-
ное политическое объединение восточных славян-антов под руководством дулебов-волынян.
Это политическое объединение дулебов-волынян историки считают начальным этапом русской
государственности, прямым предшественником Киевской Руси.
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1.4. Роксолане, русы, русичи

 
Целые поколения историков вели споры о том, откуда началась Русь. Современные иссле-

дователи, археологи, историки считают, что русы были в Русколании (Сарматии), на Карпа-
тах, на южном берегу Балтийского моря и на острове Рюген. О русах-роксоланах, как их назы-
вали греки, известно со 179 г. н. э., когда они во главе с Гаталом Великим свергли скифское
иго и положили начало Великой Сарматии. О договоре сарматского царя Гатала со скифами в
179 г. известно из берестяных грамот. В них говорится, что посредником в этом договоре был
Рим. Это свидетельствовало о признании Римом и Понтом роли Сарматии в международных
делах. Эта дата и договор зафиксированы историками того времени Полибием, Страбоном и
Тацитом. Полибий отзывался о Гатале как о великом полководце и великом государственном
муже, заключившем военные союзы с Арменией, Боспорским царством и другими соседними
государствами. Страбон отмечал, что роксолане, которые называли себя «русы», «русколане»,
«русичи», были чрезвычайно храбры и воинственны. Пилий Младший, историк 1 в. н. э., писал,
что роксолане являются гегемонами на всем пространстве от Дона до Днепра. Тацит описы-
вал девятитысячное войско тяжеловооруженной конницы роксолан, которая сражалась с рим-
скими легионами у Троянова вала в 68 г. н. э.

Если сопоставить сведения историков – современников Великой Сарматии и новейшие
исследования в области археологии, нумизматики и эпиграфики, на которые опиралась Е.С.
Галкина в своей работе «Тайны русского каганата», то можно сделать вывод, что Русский кага-
нат в верховьях Дона и Северного Донца – это часть Великой Сарматии. В Велесовой книге
речь идет именно о русах верховья Донца, которые дали сильнейший отпор гуннам в 370 г.
н. э., а затем пришли на помощь полянам Приднепровья, которых осталось очень мало после
гуннского нашествия. Русы поселились вместе с ними, взяли их под свою военную защиту,
дали своих князей и свое имя Русь. Об этом написал летописец Нестор в Повести временных
лет: «Поляне, ныне зовомая Русь». Он никак не объясняет эту фразу, просто фиксирует как
факт. Русский каганат – самое раннее государственное образование, имеющее отношение к
имени «Русь».

Из всего вышеизложенного вытекает, что Русь возникла не на Днепре. Русы только объ-
единились с приднепровскими славянами после гуннского нашествия, а сами они были таким
же древним народом, как и греки, и римляне, и другие ближайшие соседи. Их прародина –
бассейн Дона, куда они пришли в конце эпохи бронзы из трипольской культуры, откуда рассе-
лились все славяне. Трипольская культура получила название киммерийской (отсюда и назва-
ние народа – киммерийцы).

Часть населения переселилась на север, на р. Волхов в Новгородскую республику. Пер-
вый русский летописец св. Иоаким – епископ Новгородский, написавший свою летопись почти
на 100 лет раньше Нестора, повествует о династии новгородских князей от Вендала и Сла-
вена (Словена) до князя Гастомысла и Рюрика, в том числе и о Владимире древнейшем, кото-
рый расширил территорию Новгородской республики до Урала. Киев был построен на 500 лет
позже Новгорода.

В первые века нашей эры Русь была раздроблена на четыре самостоятельных центра.
Русколань, занимавшая область бассейна Дона и нижней Волги, была самая многочисленная
и самая сильная в военном отношении. Словения находилась на р. Волхов (Новгородская рес-
публика), а славяне Приднепровья составили Киевское княжество). Сурожская Русь – самое
южное княжество на побережье Черного моря, где славяне жили с VIII в. до н. э. Там были
славянские языческие храмы, в которых развивалась астрология, хранилась «роуськая» пись-
менность св. Иоанна Тавроскифского (Иванова письменность), упомянутая в договорах Олега
и Игоря.
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Объединение славянских земель шло постепенно. В конце IV в. н. э. Русколань объеди-
нилась со славянами Приднепровья, в результате чего образовалась Киевская Русь. В 890 году
князь Олег объединил Новгородскую республику с Киевским княжеством. Князь Святослав в
970-х годах предпринимает попытку объединения всех русских земель в империю Святослава,
в которую вошли остатки поселений Русколани, а затем Рязанское и Муромское княжества.
Сурожская Русь и сарматы Кубани объединились в Тмутараханское (Тмутараканское) княже-
ство.

Возникновение государств у восточных славян было подготовлено внутренними соци-
ально-экономическими процессами: разложением первобытно-общинного строя, развитием
производства материальных благ в обществе, разделением труда, выделением скотоводства,
земледелия, ремесел, торговли. Большое значение имели и другие факторы: улаживание кон-
фликтов, возникавших с соседними племенами, борьба против кочевых племен.
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1.5. Общественное устройство

 
Общественная организация восточных славян накануне образования Древнерусского

государства была сложная и разнообразная. Живы были еще родовые и племенные связи, но
уже образовались и чисто политические союзы племен, объединенных соседством и общно-
стью интересов. Единство соседской общины поддерживалось не кровными, а хозяйственными
связями.

Задолго до образования Древнерусского государства на торговых путях его территории
уже было несколько больших городов: Киев, Чернигов, Суздаль, Муром, Новгород, Смоленск
и др.

Во главе восточнославянских государственных образований стояли светлые князья из
племенной знати. Князей окружала родовая знать – «нарочитые люди», «лучшие мужи». Важ-
нейшие вопросы решались на вечевых сходах. Существовало общее ополчение, но постепенно
вокруг князя сложилась профессиональная организация воинов – дружина, которая делилась
на старшую и младшую.

Государства восточных славян были раннеклассовыми по своей сути, но с тенденцией
развития не рабовладельческих, а феодальных отношений. Классы только зарождались, и родо-
вая знать, князь и дружинники стремились захватить главное богатство – землю. Захваты-
вая общинные земли и земли покоренных народов, знать не сгоняла земледельцев с земли,
ранее им принадлежавшей, а заставляла их платить подати, превращая в зависимое населе-
ние, обязанное оброком или барщиной новому собственнику земли. Так называемая «воен-
ная демократия», существовавшая в условиях родоплеменной жизни, уступала место новым
социально-экономическим и духовным отношениям, хотя внутриплеменная структура соци-
альной власти (вече, избрание вождя, князей, сословие старейшин) сохранялась длительное
время. Возникала публичная власть – власть, выросшая из родоплеменного общества, но уже
возвышающаяся над этим обществом и приобретшая полномочия принуждения в отношении
соплеменников, а не только в отношении «иноземцев».

Родоплеменная знать во главе с князем начала отделяться от простых общинников в
социальном (сословном) и в имущественном отношениях. Таким образом, образовалась изна-
чальная элита, которая постепенно присваивала полномочия государственной власти.
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1.6. Религия

 
Восточные славяне были язычниками. Важное место в религии древних славян занимал

культ предков, а также волхвов и кудесников, которые считались служителями богов и толко-
вателями их воли.

Древние славяне поклонялись Даждьбогу – богу солнца, Перуну – богу грома, Стрибогу
– богу ветра, Велесу – покровителю скотоводства. Мать – Земля сырая почиталась как боже-
ство. Богиня земли и плодородия – Мокошь олицетворяла женское начало. Ее велениям под-
чинялись боги и люди. Славяне верили в бессмертие души. Смерть была воплощена в образе
богини Морены.

Существовал годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен
года. Восточные славяне с большим уважением и почтительностью относились к различным
духам: лешим, домовым, водяным, берегиням, упырям, лесовикам, русалкам. Поклонялись
силам природы, животным, деревьям.

Религиозные обряды совершали волхвы. Волхвами именовались и славянские гадатели,
прорицатели и пророки. Нередко волхвы возглавляли разрозненные племена и роды, в случае
необходимости становились военными предводителями, вершили суд и являлись главными
хранителями тайного знания, культовых обрядов, тотемных традиций, передавая все это из уст
в уста, как бесценное достояние, от поколения к поколению. Волхвы пользовались непререка-
емым авторитетом и безграничным доверием народа.
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Глава 2 Древнерусское государство (IX–XII вв.)

 
 

2.1. Процесс образования и развития единого государства
 

Вопрос о возникновении единого государства у славян является одним из самых дис-
куссионных в исторической и юридической науке. Как известно из летописных источников, к
VIII–IX вв. состоялось 14 славянских государств (княжеств). В Среднем Поднепровье обитали
поляне; в Волынской губернии жили древляне; между реками Припетью и Западной Двиной –
дреговичи; в верховьях Двины, Днепра и Волги – кривичи; на Двине – полочане; в верховьях
Днестра поселились белые хорваты; ниже по Днестру – тиверцы и лутичи; дулебы и бужане
расселились по реке Бугу. Самая северная славянская общность, располагавшаяся в районе
оз. Ильмень и р. Волхов, была заселена словенами и кривичами. Название племен связано с
местом их обитания.

Древнерусское государство сформировалось в результате подчинения одних племенных
союзов другими. Ключом к пониманию ранней русской государственности является полюдье,
т. е. ежегодный объезд великим князем подвластной (в итоге войны или договора) территории
со славянским населением. В полюдье великий князь отправлялся со своей дружиной. Через
полюдье устанавливалась феодальная, иерархическая «лестница» постоянного политико-эко-
номического подчинения. Именно полюдье (сбор податей, долгов, налогов, дани и т. д.) стало
переходной формой к классовому обществу, к государственности на Руси. Процесс этот был
сугубо русским. Власть «князя князей» отрывалась от старинных традиций и родственных свя-
зей и становилась многоступенчатой: «князь князей» – князь племени – старейшины (старо-
сты) родов.
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2.2. Киевская Русь

 
В IX веке на территории восточных славян складывается единое, крупное Древнерусское

государство с центром в г. Киеве. Любое государство, в том числе и Древнерусское, складыва-
лось не мгновенно и не по указанию какого-либо лица. Это длительный процесс накопления
социально-экономических предпосылок и условий, результат экономического, социального,
политического и духовного развития народа.

Основателем государства, которое впоследствии стало называться Киевской Русью, стал
князь Олег. В 882 году Олег захватил Киев, убил киевских князей Аскольда и Дира и сам
стал княжить, заявив: «Да будет это мать городам русским», т. е. объявил Киев метрополией –
столицей, центром государства. Князь Олег объединил Новгородское и Киевское княжества в
единое государство, а к концу К в. Древнерусское государство объединяло уже более 20 пле-
мен и занимало огромную территорию от Черного моря до Балтийского, от Западного Буга
до Волги. Академик Б.А. Рыбаков назвал Киевскую Русь «колыбелью государственности трех
братских народов – русских, украинцев, белорусов». Киевская Русь стала одним из крупней-
ших государств Средневековья. Она имела дипломатические, торговые и иные международные
отношения со многими западноевропейскими государствами, победоносно воевала с Визан-
тией, неоднократно вынуждая ее заключать договоры, по которым русским купцам на льгот-
ных условиях разрешалось торговать в Константинополе (столице Византии). Русские торго-
вые корабли плавали по Черному и Каспийскому морям. Новгород, связанный с Ганзейским
союзом городов, был крупнейшим торговым центром Европы.

Особенностью Древнерусского государства было то, что оно формировалось и разви-
валось исторически длительный период, находясь территориально в «срединном» геополи-
тическом положении между католической Европой, восточно-христианской Византийской
империей, арабским мусульманским миром, иудейским Хазарским каганатом и кочевни-
ками-язычниками. Поэтому выбор впоследствии государственной религии приобрел особую
важность для судеб государства.

Теснимое со всех сторон, древнерусское государство – Киевская Русь – сохранило мно-
гие стороны патриархальной жизни, избежало рабовладельческого строя, сформировав свой
вид дофеодального государства в виде огромного суперсоюза племен, переросшего в раннефе-
одальную монархию.

В дальнейшем развитии и укреплении Древнерусского государства важную роль сыграли
киевские князья.

Вещий Олег включил в состав Киевской Руси древлян, северян, радимичей и другие
соседние княжества и народы, утвердил свое единоначалие, построил на Руси много городов.
Он совершил также два удачных похода на Византию, в результате которых были заключены
договоры с греками (907 и 911 гг.) Договоры обеспечивали русским купцам возможность тор-
говли русскими товарами на рынках Византии. После смерти Олега Киевским князем стал
Игорь (912–945 гг.), который был впоследствии убит древлянами при повторном сборе дани.
Править государством стала его жена Ольга, которая ввела вместо обычаев правовые нормы
по сбору дани, т. е. провела административно-налоговую реформу, установила «уроки» (раз-
мер дани) и «погосты» (места сбора дани). Погосты и становища стали впоследствии центрами
управления. Во время княжения Игоря и Ольги одним из направлений деятельности государ-
ства было расширение территории за счет присоединения земель тиверцев и уличей.

Во время княжения Святослава (964–972 гг.) Киевская Русь успешно оборонялась от
набегов кочевников, покорила мордовские племена по правому побережью р. Волги, разгро-
мила Хазарский каганат и присоединила земли вятичей и Тмутаракани на Таманском полуост-
рове.
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При Великом князе Владимире (980—1015  гг.) была окончательно решена задача
защиты русских земель от набегов печенегов.

При Владимире состоялось крещение Руси. Христианство стало государственной рели-
гией (988 г.) Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития Древ-
нерусского государства. Княжеская власть получила византийское обоснование государя как
лица, поставленного Богом, и не только для защиты от внешних врагов, но и для установле-
ния порядка внутри страны. Русская культура стала развиваться под влиянием византийской
культуры. Произошло разделение светской и духовной власти. Началось строительство мона-
стырей, которые вскоре стали культурными центрами. Великие князья освящались церковью
как князь-отец, т.  е. суверен, а княжичи-сыновья – вассалы. Владимир увидел в христиан-
ской церкви опору государственной власти и установил налог в пользу церкви – десятину. В
свою очередь, церковь в лице митрополита и епископов (собора епископов) канонизировала
Владимира как святого равноапостольного. Однако единство Киевской Руси просуществовало
недолго. Между двенадцатью сыновьями Владимира от разных браков началась междоусобица
за власть. Встал вопрос о порядке наследования «великокняжеского стола». Политическое и
военное «старейшинство» стало считаться более важным, чем генеалогическое.

В 1019 году киевским престолом завладел Ярослав, прозванный Мудрым, правивший
до 1054 г. При нем Киевская Русь достигла наивысшего могущества, а Киев стал одним из
крупнейших городов Европы. Сила и могущество Руси позволили Ярославу самому назначить
митрополита, который до него назначался Византией. Сам Ярослав стал называть себя царем,
о чем свидетельствует надпись на его саркофаге в Софийском соборе. При Ярославе Киев-
ская Русь достигла широкого международного признания. Ярослав Мудрый изменил порядок
престолонаследия, разделив территорию государства на уделы, в которых определил княжить
своих сыновей и дал им наказ жить в мире и любви и во всем слушаться старшего брата. Но
после его смерти снова началась междоусобица.

Владимиру Мономаху, княжившему в Киеве в 1113–1125 гг., удалось сохранить един-
ство русских земель. С именем Владимира Мономаха связано появление короны русских царей
– «Шапки Мономаха», «Повести временных лет» и его знаменитого «Поучения». В 1132 году,
после смерти сына Владимира Мономаха – Мстислава I (Великого), Древнерусское государство
окончательно распалось на удельные княжества.
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2.3. Структура органов государственной власти

 
По форме государственного правления Древнерусское государство было раннефеодаль-

ной монархией. Во главе государства стоял великий князь, который выполнял государствен-
ные функции вместе с дружиной, т. е. было княжеско-дружинное управление. Бояре подчиня-
лись князю по принципу вассалитета. При князе состоял совет из бояр и «княжих мужей».
Родоплеменная знать в течение длительного времени сохранялась, и занималась она судебно-
административной деятельностью.

Иногда созывались княжеские съезды. На съездах удельных князей решались вопросы,
связанные с междоусобицей, или вопросы о совместных действиях против общих врагов. Так,
на одном из съездов был решен вопрос о престолонаследии. Власть великого князя переда-
валась по наследству старшему в роду. Отсюда возникла неразрешимая проблема преимуще-
ства старшинства и престолонаследия: кто имеет преимущество старшинства – младший по
возрасту дядя или старший по годам племянник. Князья часто претендовали на престол в том
имении, в котором они родились и выросли, поэтому на Любечском съезде князей в 1097 г.
было принято решение – «каждо да держит отчину свою». В отдельных случаях великокня-
жеский престол занимался по соглашению между удельными князьями. Владимир Мономах,
например, передал престол своим завещанием сыну: «посадил Мстислава, сына своего по себе
в Киеве».

Важное значение в управлении государством имели вече Киева и вечевые собрания в
городах удельных княжеств. Вопрос о приглашении князя на престол или об изгнании нелю-
бимого князя решался именно на вече. К избранному кандидату на престол посылали послов
с приглашением: «Поиди, княже, хочем тебе». Имели место случаи занятия престола силой.

В Древнерусском государстве сложилась определенная система государственного меха-
низма: великий князь; совет при князе; вече; удельные князья; дворцово-вотчинные органы:
огнищанин, со штатом дворцовых слуг-тиунов, казначей, дворецкий, стольники, ключники,
конюшие, а на местах органы власти в лице наместников, посадников и волостелей.

Великий князь ведал вопросами внешней политики: заключал договоры с другими госу-
дарствами и князьями, объявлял войну и заключал мир. Главными задачами князя были
защита государства, завоевание новых земель, приобретение новых заморских рынков для рас-
ширения торговли. Во время военных действий он командовал своей дружиной и народным
ополчением.

Совет при князе, состоявший из бояр, военной знати, «старцев градских» и  высшего
духовенства, обладал совещательно-рекомендательными функциями. Он собирался исключи-
тельно по желанию и инициативе князя.

Вече – открытое собрание всего свободного мужского населения города, центра княже-
ства – из органа первобытной демократии превратилось в государственный орган. Власть вече
не определялась никакими юридическими нормами. Оно могло обсуждать и решать любой
вопрос. Было лишь одно условие: решение вече должно было быть единогласным. Согласие
вече было необходимым при объявлении войны, при использовании средств волости. При объ-
явлении войны на средства князя и его дружины согласия вече не требовалось.
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2.4.Общественное устройство

 
Население Древнерусского государства делилось на свободных и зависимых. Древние

памятники называют свободное население «люди» и «мужи». Иногда к этим терминам при-
соединялись определения: «старейшие», «вятшие», «лучшие», «молодшие», «простые», «чер-
ные» и. т.  д. К свободному населению относились князья, бояре, дружинники, огнищане,
купцы, ремесленники, свободные земледельцы и духовенство. Свободное население делилось
на ряд социальных групп.

К высшему сословию относились князья, бояре, дружинники, крупные землевладельцы.
В Русской Правде высшее сословие обозначено тремя терминами: боярин, огнищанин и кня-
жий муж. Это была родоплеменная знать, имеющая свои вотчины, в которых они сами вер-
шили суды и собирали подати без права вмешательства князя. Эти права оформлялись имму-
нитетной грамотой.

К средним слоям населения относились купцы, ремесленники, «житьи», или «житей-
ские», люди. Основную массу населения составляли черные люди и смерды. Смерды занима-
лись земледелием, охотой, бортничеством. Они могли быть собственниками земли или арен-
даторами. Смерды являлись главными плательщиками дани.

С принятием христианства на Руси сформировался еще один слой населения – духовен-
ство, которое делилось на «черное» —

монастырское монашество и «белое» – церковноприходское. Церковь быстро стала круп-
ным землевладельцем.

Зависимое население составляли холопы. Пленников на Руси называли челядью, а людей,
ставших рабами по причине самопродажи в рабство или женитьбы на «робе», а также осуж-
денного на рабство называли холопами. Они были полностью бесправными. Однако это носило
частный характер и не превратилось на Руси в рабовладельческий общественно-экономиче-
ский строй.

Одна категория населения являлась полузависимой. К ней относились: «закупы», «рядо-
вичи», «вдачи». «Закупом» назывался человек, взявший у землевладельца взаймы денежную
ссуду, зерно, орудия труда или еще что-то и обязавшийся отработать купу с процентами, при
этом размер процентов определялся землевладельцем, и нередко «закуп» не мог отработать
свой долг и становился холопом.

«Рядович» и «вдач» заключали с феодалом договор займа и отрабатывали его. Они также
могли стать холопами.

Основной общественной ячейкой высшего сословия была вотчина. Она принадлежала
родовой знати, передавалась по наследству, имела натуральный характер хозяйства, свои пра-
вила и обычаи.

Общественной ячейкой крестьян-смердов была вервь, или община. Члены общины были
связаны круговой порукой, т. е. коллективно отвечали за преступления, совершенные на ее
территории, платили так называемую «дикую виру». Если общинник покидал общину, он ста-
новился изгоем – человеком, лишенным покровительства общины, а значит, и всех граждан-
ских прав.
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2.5. Источники права

 
Право в Древнерусском государстве формировалось и совершенствовалось по мере раз-

вития общества. Процесс формирования был длительным. Источниками права были обычаи
славянских племен и племенных союзов, а также решения князей, судов и договоры. При этом
у разных племен были различные правовые обычаи, находившиеся под сильным религиозным
влиянием и влиянием моральной ответственности. Сфера действия обычного права была оди-
наковой во всех племенах. Оно распространялось на семейно-брачные и имущественные отно-
шения. В уголовном праве долгое время существовала кровная месть. Обычное право было
устным и носило общее название – «Закон русский».

Прообразом законодательства Древней Руси были княжеские уставы. В летописях упо-
минаются Уставы князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных и Уставы Ярослава
Мудрого. Существовали также княжеские уставные грамоты, определявшие отношения свет-
ской и церковной власти и устанавливавшие повинности феодально зависимого населения.

Правовыми актами древнерусского государства были также и договоры (устные и пись-
менные, княжеские, внутренние и международные).

Важнейшие международные договоры с греками 907, 911, 944, 977 гг. занесены в лето-
пись. Основным содержанием этих договоров являлось регулирование торговых отношений
между русскими купцами и Византией, а также разрешение гражданско-правовых споров и
виды наказаний за уголовные преступления.

В конце Х в., после принятия христианства, на Руси стали действовать документы визан-
тийского происхождения (Номоканон Иоанна Схоластика, написанный еще в VI в. и содер-
жавший важнейшие церковные правила и сборник светских законов; Номоканон 14 титу-
лов; Эклога, регулировавшая феодальные отношения, связанные с землевладением; Прохирон,
называвшийся на Руси «Градским Законом», или «Ручной Книгой законов», и др.). Эти цер-
ковно-юридические документы назывались на Руси «Кормчими Книгами».

Русская церковь обладала и своей юрисдикцией, которая осуществлялась на основе
номоканонов и княжеских церковных уставов. Церковь судила черное и белое монашество
и мирян по делам духовно-нравственного характера. В ведении церкви были все дела по
семейно-брачным отношениям.
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2.6. Русская Правда

 
Основным древнерусским источником светского права, регулирующим феодальные

отношения собственности, господства и подчинения, являлась «Русская Правда».
Этот древнейший сборник законов разделен следующим образом:
1. Древнейшая Правда, или Правда Ярослава 1015–1016 гг.
2. Дополнения к Правде Ярослава: «Устав мостником», «Покон вирный» (Положение о

сборщиках судебных штрафов).
3. Правда Ярославичей (Правда Русской земли). Утверждена сыновьями Ярослава Муд-

рого Изяславом, Святославом и Всеволодом около 1072 г.
4. Устав Владимира Мономаха 1113 г.
5.  Пространная Русская Правда. Примерно 1120– 1130-е годы. Нередко ее датируют

началом XIII в.
Русская Правда – это не застывший свод законов, а целая серия разновременных юри-

дических документов, возникавших в связи с теми или иными социальными явлениями. Так,
например, появился Устав Ярослава, который включает 18 статей Краткой Правды. Большин-
ство исследователей считают, что Ярослав написал свой Устав во время борьбы со своим бра-
том Святославом за великокняжеский престол (1015–1019). Устав был написан как гарантия
безопасности для новгородцев, которые поддержали его в этой борьбе. Новгородцы хотели
обезопасить себя от варягов и рыцарей, драки которых в средневековый период были суще-
ственными в жизни государства. Не случайно в состав Древнейшей Правды входят статьи,
определяющие ответственность за различные виды преступлений: убийство, нанесение телес-
ных повреждений, угрозы и оскорбления, нарушения права собственности, нанесение ущерба
чужой собственности.
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2.7. Уголовное право

 
К уголовно наказуемым деяниям отнесены Древнейшей Правдой убийство, побои и уве-

чья, телесные повреждения, с причинением физической боли и нравственных страданий, убий-
ство княжеских должностных лиц, убийство вора на месте, убийство холопа. Также имеются
статьи, посвященные нарушениям права собственности. Завершает Древнейшую Правду ста-
тья, посвященная порче чужого имущества.

Таким образом, Русская Правда отмечает два рода преступлений: имущественные и при-
чинение вреда личности. Преступление трактуется как «обида», т. е. причинение материаль-
ного, физического или морального вреда конкретной личности. В последующих редакциях
Русской Правды появились статьи, защищающие княжеское хозяйство и княжих людей, что
говорит о классовой направленности древнерусского законодательства.

Наказания. Русская Правда не предусматривает смертную казнь, но статья 1 Древней-
шей Правды узаконивает кровную месть и определяет круг лиц, имеющих право мщения (брат
за брата, отец за сына, сын за отца, племянник за дядю, дядя за племянника). Эта же статья
предусматривает возможность откупа за убийство – 40 гривен за простолюдина и 80 гривен
за княжого человека.

Следует отметить, что кровная месть применялась лишь в случае убийства свободного
человека свободным человеком. В литературе существует множество споров о правовом осно-
вании кровной мести: являлась ли она досудебной или послесудебной расправой. Большин-
ство исследователей пришли к выводу, что кровная месть в Русской Правде носит переходный
характер от непосредственной расправы рода к наказанию, налагаемому органом власти.

Высшей мерой наказания были поток и разграбление. Эта статья трактуется по-разному:
то убийство осужденного и растаскивание его имущества, то изгнание или продажа в рабство
с конфискацией имущества в законном порядке вирниками.

В Русской Правде нет возрастного ограничения уголовной ответственности и понятия
невменяемости. Состояние опьянения трактуется по-разному: убийство на пиру при опьяне-
нии служило как смягчающее вину обстоятельство, но если хозяин убьет закупа под пьяную
руку, то теряет этого закупа со всеми его долгами. Купец, пропивший доверенный ему товар,
платит не только по долгам, но и отвечает в уголовном порядке. Существуют два умысла –
прямой и косвенный: убийство в драке карается вирой, убийство в разбое карается высшей
мерой наказания. Умышленное банкротство считается преступлением, а неумышленное – нет.
Преступлением считается и преступное бездействие: утайка находки, длительное невозвраще-
ние долга. Состояние аффекта исключало ответственность. В Русской Правде отмечено такое
понятие, как групповое преступление.

За нанесение увечья предусматривались месть или штраф в размере 40 гривен. Увечье
приравнивалось к смерти.

В Пространной редакции Русской Правды имеются статьи о дикой вире, которая накла-
дывается на общину в случае потери следа преступника в данном селении, о наказании за лже-
свидетельство, об испытании железом.

В Сокращенной редакции Русской Правды имеются статьи об уплате по обязательствам
займа и из причинения вреда. Статья 42 предусматривает кормление вирника. В статье 43
устанавливается плата за выполнение общеполезных работ, строительство мостов и мостовых.

В Русской Правде нет определенной системы изложения материала. Закон различает уго-
ловную и гражданскую ответственность, но все это слито в едином тексте. Может быть, поэтому
у исследователей нет единого мнения о происхождении Русской Правды. Одни считают ее
приватным юридическим сборником, составленным для княжеского судопроизводства. Дру-
гие считают ее подлинным документом законодательной власти. Русскую Правду можно опре-
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делить как кодекс частного права, т. к. все субъекты являются физическими лицами. Поня-
тие юридического лица отсутствует. Русская Правда – это свод законов феодального права,
т. к. она всесторонне защищала интересы господствующего класса, полностью удовлетворяла
потребности княжеских судов, поэтому ее нормы до XV в. действовали в русском обществе.
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2.8. Гражданско-правовые отношения

 
В области гражданско-правовых отношений Русская Правда определяет и различает раз-

ные институты и области вещных и обязательственных прав. Закон защищал права собствен-
ников, регулировал права пользования и распоряжения имуществом. Собственник согласно
Русской Правде имел право распоряжаться имуществом, вступать в договоры, получать доходы
с имущества, требовать его защиты при посягательствах. Объектами права собственности
выступает весьма обширный круг вещей: кони и скот, одежда и оружие, торговые товары и
т. д. Одна из статей Правды Ярослава особо подчеркивает охрану княжеской собственности.
За убийство княжеского коня назначался штраф в 3 гривны, а за коня смерда – 2 гривны.

Общий принцип защиты собственности заключался в том, чтобы вернуть ее законному
хозяину и заплатить ему штраф в качестве компенсации за убытки.

Правоотношения, связанные с земельной собственностью, не нашли четкого правового
регулирования. Есть лишь статьи, которые устанавливают штрафы в 12 гривен за нарушение
земельной межи и уничтожение межевого знака, сделанного на дереве. С точностью нельзя
установить, чья это межа: крестьянина, коллектива или феодала. Всякое земельное владение
имело свои территориальные пределы, и знаки их были священны для людей. Самым крупным
земельным собственником был князь. Он раздавал участки земель боярам-вассалам. Они, в
свою очередь, раздавали земли своим боярам и близким людям. Земли, полученные в условное
владение за службу, в XV в. получили название поместий. Постепенно эти земли закреплялись
за боярами и слугами, превращались в наследственное имущество.

Земли составляли и коллективную собственность общины. Русскую общину составляли
жители селения или деревни, владевшие сообща принадлежащей селению землей. Каждый
взрослый поселянин мужского пола имел право на участок земли. Леса, сенокосы и выгоны
находились в общем пользовании. Подати и повинности, лежащие на общине, распределялись
между дворами. Сроки и способы раздела пахотной земли решались на общем собрании домо-
хозяев под руководством старосты.

Обязательственное право. Гражданские обязательства между свободными людьми воз-
никали из складывавшихся норм возмещения за причиненный вред и из договоров. Например,
человек, нанесший ранение другому человеку, кроме уголовного штрафа должен был опла-
тить убытки потерпевшего, в том числе и расходы на лечение. За невыполнение обязательств
виновный отвечал имуществом, а иногда и своей свободой. Злостного банкрота можно было
продать в холопы.

Русская Правда знает определенную систему договоров. Форма договоров была устной, с
обязательным участием свидетелей. Упоминаются договоры купли-продажи, займа, кредито-
вания, личного найма, хранения, поручения, перевозки и комиссии. Наиболее полно регламен-
тирован договор займа. Существовало три вида займа: обычный, бытовой заем; заем, соверша-
емый между купцами с упрощенными формальностями; заем с самозакладом (закупничество).
Предусматривались различные проценты в зависимости от срока займа. Краткосрочный заем
влек за собой наиболее высокую ставку процента (до 50 %) от общей суммы.

Наследственное право как результат установления частной собственности характеризу-
ется классовым подходом законодателя. Оно разное у разных сословий. Например, у бояр и
дружинников наследовать недвижимое имущество могли сыновья и дочери, а у смердов только
сыновья, а при их отсутствии имущество считалось выморочным и поступало в пользу князя.
Незаконнорожденные дети наследственных прав не имели, но если их матерью была раба-
наложница, то они после смерти отца вместе с ней получали свободу. Наследование различа-
лось по закону и по завещанию. Приоритетным было наследование по завещанию с обеспе-
чением законной долей всех членов семьи. Во всех случаях «двор» переходил к младшему
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сыну как менее способному к самостоятельному существованию. Имущество малолетних детей
после смерти отца находилось под управлением матери-вдовы, но если она выходила замуж,
то назначался опекун из отцовского рода. Мать, опекун, отчим отвечали за имущество мало-
летних детей и несли материальную ответственность за его утрату.

В Киевской Руси, как во всяком классовом обществе, наследственное право было раз-
работано детально. Оно регулировало отношения, связанные с имуществом. С его помощью
богатства, накопленные поколениями собственников, оставались в руках одного и того же
класса.

Вначале семейное право развивалось в Древней Руси по правилам обычаев, связанных
с языческим культом: похищение невест, многоженство. Например, Владимир «Красное Сол-
нышко» до крещения имел пять жен и несколько сот наложниц. С введением христианства
устанавливаются новые принципы семейного права – моногамия, затрудненность разводов,
жестокое наказание за внебрачные связи, бесправие внебрачных детей. Брачный возраст был
очень низким: 12–13 лет для невесты и 14–15 лет для жениха. Заключению брака предшество-
вало обручение. Брак стал совершаться с соблюдением церковных правил и регистрироваться
в церкви.

Церковь регистрировала и другие акты гражданского состояния: рождение, крещение,
брак, смерть, развод, что давало ей немалый доход и обеспечивало господство в духовной
жизни.
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2.9. Судебный процесс

 
Древнейшей формой суда был суд общины, члены которой в равной степени обладали

правами и обязанностями в судебных разбирательствах. Состязательность сохранялась долгое
время, поэтому судебный процесс в Древнерусском государстве называют состязанием. Ему
присущи такие отличительные черты, как относительное равенство сторон и их активность при
рассмотрении дела в сборе доказательств и улик. Одновременно в X–XI вв. укреплялся про-
цесс, где ведущую роль играли князь и его администрация: тиуны, вирники, отроки, метель-
ники, писцы. Тиуны – слуги князя играли важную роль при суде. От них зависело, решить
дело «право или не право». Чиновники по уголовным делам назывались вирниками. Вирнику
и его писцу давали лошадей, в трехдневный срок они должны были обнаружить украденные
вещи и виновника.

Использовались различные виды доказательств: устные, свидетельские показания, пись-
менные документы, улики, ордалии и присяга. Решающее значение имело собственное при-
знание. Очевидцы происшествия назывались видаками. Существовали еще и послухи, кото-
рых одни исследователи считают очевидцами «по слуху», другие – свидетелями «доброй славы
обвиняемого». Свидетелями могли быть только свободные люди. Широко распространен был
судебный поединок, в котором победитель выигрывал судебный процесс.

Под видом Божьего суда проводились испытания железом и водой. Их применяли тогда,
когда не хватало доказательств. Русская Правда посвящает этим ордалиям три статьи, но не
раскрывает их содержания и порядок проведения.

В церковном суде, как полагают многие исследователи, применялся розыскной, вошед-
ший в средневековую историю как инквизиционный, метод со всеми его атрибутами, в том
числе и пыткой.

Древнерусское право знало три специфические процессуальные формы: заклич, т. е. объ-
явление на торговой площади о пропаже, сводочная ставка, гонение следа – поиск доказа-
тельств и преступника.

Гонение следа осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины, добровольцы.
Если след привел к дому конкретного человека, считалось, что он и есть преступник. Если
след привел просто в село, ответственность несла вервь, т. е. территориальная община. Если
след терялся на большой дороге, то поиск прекращался.

Правовая система Древнерусского Киевского государства явилась важной вехой в исто-
рии страны и заложила основу для развития права на многие века вперед. Она повлияла и на
право некоторых соседних с Русью народов.
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Глава 3. Русские княжества в период

феодальной раздробленности (ХII – ХV вв.)
 
 

3.1. Причины феодальной раздробленности
 

Феодальная раздробленность – закономерный этап развития средневековых государств.
Древняя Русь не стала в этом отношении исключением. Закрепление отдельных территорий
за определенными князьями было ответом на вызов времени. Киевскую Русь сопоставляют с
империей Каролингов в Центральной Европе, где в это время происходили такие же процессы
образования новых государств. Только, в отличие от Европы, раздробленная Россия имела
свой культурный и политический центр в Киеве, а все русские князья были Рюриковичи. Кроме
того, существовала единая православная религия, особая форма христианства, которая отли-
чала русских от всех соседей, даже западных славян. Было также единство исторического раз-
вития, единство языка, было и политическое единство, поскольку на Руси во всех княжествах
княжила одна и та же династия. Соседями славяно-русского племени были совершенно иные
народы: литовцы, чудь, черемисы, финны, турки, мордва, печенеги, половцы, хазары, булгары,
удмурты и др. Существовала постоянная угроза нападения со стороны этих и других коче-
вых народов. Поэтому, хотя междоусобица и просуществовала более трехсот лет, русская идея
единства никогда не исчезала.

Киевская Русь распалась вначале на 14 княжеств, точно по числу племенных союзов
VI–VIII вв. Раньше всех обособились Новгород и Полоцк, затем Галич, Волынь, Чернигов. В
результате дробления выделились княжества, названия которым дали стольные города: Киев-
ское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Владимиро-Суздальское, Смо-
ленское, Галицко-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское, Новгородская и
Псковская земли. В каждом княжестве правила одна из ветвей династии Рюриковичей. В
результате продолжавшихся междоусобиц княжества то объединялись, то распадались на
новые.

Рассмотрим развитие государства и права Руси того времени на примере отдельных кня-
жеств.
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3.2. Владимиро-Суздальское княжество

 
Владимиро-Суздальское княжество – крупнейшее древнерусское феодальное государ-

ство в Северо-Восточной Руси. С Х века до середины ХП в. оно называлось Ростово-Суздаль-
ским княжеством и входило в состав Киевской Руси, с середины ХП в. стало Владимиро-Суз-
дальским великим княжеством, т. к. столица переместилась в город Владимир.

Первоначальными жителями северо-восточной окраины были угро-финские племена
меря и мурома. Первыми городами были Суздаль и Ростов. Как считают большинство иссле-
дователей, первыми русскими колонистами на Суздальской Руси могли быть новгородцы.

Основателем Суздальского княжества был Юрий Долгорукий. Географическое положе-
ние Ростово-Суздальской земли имело свои преимущества: не было угрозы набегов степня-
ков, княжеские тиуны и рядовичи не могли добраться до них из-за непроходимых лесов, даже
варяжские отряды здесь были редкими гостями. Все это создавало относительную безопас-
ность Северо-Восточной Руси.



А.  И.  Толстая.  «История государства и права России»

30

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/anna-tolstaya/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Предисловие
	Глава 1 Государства у восточных славян и русов с древнейших времен до IХ века нашей эры
	1.1. Древние славяне и русы
	1.2. Праславянская цивилизация
	1.3. Государственное устройство
	1.4. Роксолане, русы, русичи
	1.5. Общественное устройство
	1.6. Религия

	Глава 2 Древнерусское государство (IX–XII вв.)
	2.1. Процесс образования и развития единого государства
	2.2. Киевская Русь
	2.3. Структура органов государственной власти
	2.4.Общественное устройство
	2.5. Источники права
	2.6. Русская Правда
	2.7. Уголовное право
	2.8. Гражданско-правовые отношения
	2.9. Судебный процесс

	Глава 3. Русские княжества в период феодальной раздробленности (ХII – ХV вв.)
	3.1. Причины феодальной раздробленности
	3.2. Владимиро-Суздальское княжество

	Конец ознакомительного фрагмента.

