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В пособии рассматриваются разные типы общества, государства и
права,

дается анализ историко-правовых фактов, основных правовых
институтов

истории восточных, западных и южных славянских народов.

Хронологически материал охватывает период с древних времен до
конца

ХХ в. Излагаются историко-правовые факты и явления.
Анализируются

некоторые политические события и тенденции. Дается юридический
и

исторический анализ памятников права.

История государства и права славянских народов рассматривается
в

контексте создания и развития многонациональных государств.

Учебный материал излагается по главам в хронологическом порядке,
а

внутри них по разделам — по наиболее важным проблемам.
Пособие

соответствует программе курса «История государства и права
славянских

народов».

Предназначено магистрантам, аспирантам и студентам юридических
и

исторических специальностей. Рекомендуется студентам, изучающим
курсы

«История отечественного государства и права », «История
государства и права

зарубежных стран».

Будет полезна всем, интересующимся историей государства и
права

славянских народов.
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ВВЕДЕНИЕ Исходя из цивилизационного подхода к пониманию
исторического

процесса и на основе использования сравнительного метода,
излагаемая в

учебнике история государства и права славянских народов
представлена по-

новому. Выделяются наиболее характерные и типичные события и
процессы,

закономерности развития общества и их вариативность.

Активное осмысление истории государства и права приближает

изучение прошлого к лучшему пониманию современных задач
правоведения:

• нацеливает на осознание природы, назначения, многообразия
форм

государства и права, их ценностного содержания;

• формирует мировоззрение, правовую культуру юриста;

• помогает овладению методологией изучения правового материала,
в

частности ориентирует на развитие столь необходимого новому
времени

дивергентного типа мышления, способного анализировать варианты,
выдвигать

альтернативы решений.

Объект науки и учебной дисциплины "История государства и
права

славянских народов составляет государство и право в историческом
прошлом.

Предмет — нечто иное, он определяется тем, под каким углом
зрения, в

каком аспекте рассматривается данный объект, зачем, для чего, с
какой целью

мы изучаем материал, что хотим узнать и понять. При этом следует
учитывать,

что предмет науки и предмет учебной дисциплины подчас
значительно

разнятся.

Под предметом учебной дисциплины истории государства и права

понимается прошлое государства и права в движении к своим
современным

состояниям, наиболее полно, ярко и выразительно раскрываемое в
избранных

образцах, проблемах развития, в характерных и типичных фактах,
тенденциях

и закономерностях, в их ценностном содержании.

Теория и история государства и права различаются тем, что о
реальном,

так же как и о закономерностях, история рассказывает языком
конкретных

фактов. История может быть рупором идей, лишь убеждая своей

конкретностью. Пагубно, однако, не видеть связи между историей и
теорией,

они имеют смежные области, взаимно дополняют друг друга.

История государства и права славянских народов изучает
политические и

правовые институты с момента их зарождения вплоть до
сегодняшнего дня. В

основу выделения данной дисциплины в качестве самостоятельной,
ее

структуры и периодизации положены как цивилизационный, так и


	
формационный подходы.

Славянские народы объединяет языковая, культурная,
социально-

психологическая и историческая общность судеб. На протяжении
многих

столетий славяне играли важную роль в историческом развитии
Европы и мира

в целом, являя собой определенный цивилизационный феномен.

Выделяют три ветви славянских народов: восточные славяне
(русские,

украинцы и белорусы), западные славяне (поляки, чехи и словаки)
и южные

славяне (болгары, сербы, словенцы, хорваты, македонцы и др.
народы).

В основу периодизации курса положен формационный подход, то
есть

последовательное выделение типов государства с момента их
возникновения и

смены в процессе исторического развития. Классификация типов
государства

связана с общественно-экономическими формациями, отсюда и
название

такого подхода.

Наряду со сказанным выше в основание предмета "История
государства и

права" в данном учебнике положено цивилизационное понимание

исторического процесса, при котором в ряду многих факторов,
определяющих

государство и право, за исходное принимаются природные свойства
народа,

групп народов, образующих цивилизацию.

Цивилизационное понимание исторического процесса,
цивилизационный

подход к истории государства и права предполагают их
рассмотрение как ряда

последовательно или параллельно развивающихся цивилизаций с
присущими

им государственно-правовыми системами и своеобразием форм.

Согласно цивилизационной концепции народ или группа народов, а
с

ними государство и право, образуя культурно-историческую
общность

(цивилизацию), проходят в своем развитии стадии раннего, зрелого
и позднего

возрастов, затем сходят с исторической сцены. На смену одним
народам и

цивилизациям приходят другие, которые отчасти наследуют
достижения

прошлых.

Возникновение государства и права, отдельные их качественные

состояния в разнообразных вариациях обусловливаются в первую
очередь

этническим своеобразием народа, его психо-эмоциональным обликом
на

каждой ступени своего развития. Согласно с этим, опыт
государственно-пра-

вового строительства приобретает действительную ценность лишь с
учетом

конкретных условий места, времени и состояния народа. Мудрый
правитель

прежде всего должен знать свой народ — что он может стерпеть,
чего жаждет,

на что способен.


	
Цивилизационная концепция исторического процесса не отрицает

воздействия на государство и право многих факторов:
характера

экономических отношений, географических условий, религиозных
верований,

демографической обстановки, остроты внутренних и внешних
противоречий и

т. д.

Данная отрасль научного знания и учебная дисциплина — не
самоцель и

ни в коем случае не "политика, обращенная в прошлое". Если
историк

вживается в прошлое, как бы живет прошлым, то юрист строит
настоящее,

готовит будущее.

Такое различие не абсолютно, но оно все же окрашивает и
определяет

особенное, специфику предмета и методологии истории государства
и права.

Вместе с тем задачи юридического образования решаются здесь не
узко

утилитарно, но предполагают максимальное расширение
профессионального

кругозора юриста. Главенствующий в "гражданской истории"
принцип

предельно полного, в хронологической последовательности
изложения

материала трансформируется благодаря расширению сферы
логического,

ценностному подходу, чем преодолевается односторонность
описательства,

фактологизма, мелкотемья.

Источниковедческая работа — собирание материала, изучение

памятников права, состояний государства и права в отдельных
странах —

прежде всего дело общей истории или страноведения.

В этой работе участвуют и историки-юристы, но их главная
задача

приблизить знание прошлого к пониманию современного — раскрыть
в

конкретном фактическом материале природу и многообразие форм,
тенденций,

закономерностей и ценностного содержания государства и права (их
отраслей,

институтов, основных понятий), обратить внимание на
обуславливающие их

факторы, а также ознакомить с опытом
государственно-правового

регулирования общественных отношений, помочь осознанию места
государства

и права в мировом историческом процессе.

Фактический материал истории государства и права, факты
истории,

свидетельствуя о прошлом и отражая многогранность, подчас

противоречивость, полифонизм реального, составляют основу,
фундамент не

только историко-правовой науки, но и всего правоведения,
изучения

государства, права и в настоящем, и в будущем.

Следует, однако, учитывать, что под фактами истории понимают и
сами

события прошлого, и свидетельства о них (документы, воспоминания
и т. д.), а


	
также научные факты — сведения о прошлом, которые прошли "сито"
отбора,

научную обработку, введены в систему научного знания.

К сожалению, уже в исторических источниках содержатся
пробелы,

искажения реального. И в научных фактах одни детали событий
опущены,

другие, наоборот, выделены, приподняты. Исторические научные
факты — это

наиболее значительные, типичные, выразительные факты
прошлого.

Изначальный признак исторического научного факта — его
характерность,

выразительность.

Исторические факты — начало знания, а история, лишь
рассказывающая

о них, составляет только часть целостной историко-правовой
науки.

Закономерности — тоже факты истории. Без логического
осмысления

история выглядит как хаотическое нагромождение событий и
ситуаций.

Прежде всего обращает на себя внимание закономерность тесной
связи

государства и права с жизнью общества, определяемой обликом
народа,

окружающими природными условиями, экономикой, культурой,
религией.

Изучение истории государства и права в закономерностях имеет
слабую

сторону: оно ограничивает разнообразие, многогранность реального
хода

исторического процесса. Правда истории при этом подчиняется
некоторому

достигнутому уровню знаний, подчас ее искажают в силу
приверженности той

или иной теоретической установке.

Раскрытие закономерностей в истории государства и права
учитывает

два обстоятельства: во-первых, общее, закономерное в истории
лишь

приподнимается, но не отрывается от конкретного, внешнего,
случайного.

Историк-юрист не только формулирует выводы, но и раскрывает
содержание

общего, закономерного с противоборствующими тенденциями,
влиянием

случайных факторов, со всем тем, что способствовало,
препятствовало,

искажало проявление закономерного.

Во-вторых, историческая закономерность "в чистом виде" —
лишь

исключение. Как правило, она проявляется в виде тенденции,
сплошь и рядом

действует зигзагообразно (через промежутки во времени),
перемежаясь с

закономерностями иного порядка, видоизменяясь под действием
подчас

непредсказуемого фактора.

Из предмета истории государства и права нельзя устранить
ценностное

содержание исторических событий и оценочные суждения. Трудно
себе

представить полноценную историко-правовую работу, в которой
показ

объективной обусловленности рабства или фашизма не сопровождался
бы их


	
оценкой.

Действительно, оценки подвижны, изменчивы, подчас
субъективны.

Однако и субъективное, тем более в его разнообразии, несет
частичку

объективного знания. В оценочных суждениях отражается отношение
людей

прошлых поколений к фактам своего времени. Но допустимы и оценки
"с вы-

соты современности". Они не отрицают историзм, но дополняют
знание

прошлого, приближая к осознанию современного. Уже в том, что мы
считаем

важным, на каких фактах и деталях останавливаем свое внимание, в
самом

характере изложения наличествует суд истории.

Знакомясь с фактами прошлого, мы узнаем то, что видим;
изучая

закономерности, приближаемся к постижению сути явлений; в
оценочных

суждениях нам раскрывается значение государственных
преобразований для

человека, для народа, для человеческого сообщества.

Характеризуя предмет истории государства и права, следует
учитывать,

что он не раз и навсегда данное, "застывшее", но развивается,
изменяется.

"Повзросление" той или иной отрасли знания ведет к стремлению
целостно

осознать рассматриваемый объект в его наиболее крупных
структурных

подразделениях, закономерностях и оценках.

Следует иметь в виду и то, что в каждой отрасли знания имеют
право на

существование разные школы, по-своему определяющие предмет,
выделяя в

нем те или иные его стороны. Отдельные, подчас существенные
аспекты

предмета истории государства и права могут быть выделены
благодаря

личностным качествам изучающего — его опыту и таланту, остроте
видения и

интуиции, а также увлеченности той или иной стороной предмета
знаний.

Методология историко-правовых дисциплин включает в себя

разрабатываемые философией и теорией общие представления о
природе,

назначении, развитии государства и права, а также конкретные
приемы,

методы изучения материала.

Предмет науки и учебной дисциплины тесно связан с
методологией.

Подчас именно предмет определяет, с помощью каких методов
изучается

материал. Но бывает и наоборот, когда используемая методология
выделяет то,

на что направлена ищущая мысль.

Так, сравнительно-исторический метод как выделение общего и

особенного у государства и права разных народов и цивилизаций на
сходных

витках спиралевидного развития, с одной стороны, нацеливает на
изучение

природы наиболее характерных и типичных фактов, с другой
стороны,


	
позволяет освободить изложение от многократного повторения
материала одной

и той же смысловой нагрузки.

Владение методологией составляет решающее условие
продвижения

вперед научного знания, в высокой степени характеризует
профессионализм

специалиста. В настоящее время создается отдельная отрасль
научного знания

о методах исследований — эпистемология.

Методология истории государства и права по задачам и целям,

определяемым в ее предмете, включает в себя различные приемы и
средства

рассмотрения и анализа своего объекта.

История государства и права славянских народов - одна из

фундаментальных наук, изучаемых в высших учебных заведениях
по

специальности «Правоведение». Данная учебная дисциплина
относится к числу

историко-правовых дисциплин, и обеспечивает формирование

мировоззренческой основы юридического образования. По своему
характеру

она является прежде всего правовой дисциплиной, хотя имеет
отношение как к

историческим, так и к наукам, изучающим государство и право.

Предметом изучения данной учебной дисциплины являются

закономерности, конкретно-исторический процесс и особенности

возникновения, становления и развития государства и права
славянских

народов.

История государства и права славянских народов, являясь
частью

общеисторического процесса, тесно связана с другими учебными
дисциплинами

- общей теорией права, историей государства и права зарубежных
стран, не

имеющими отношения к славянским народам. Она базируется на таких
науках,

как всеобщая история, история государства и права России,
Украины,

Беларуси, Польши и др.

Основными задачами курса являются: изучение конкретно-

исторических причин и самого процесса возникновения и
развития

государства и права славянских народов; выявление
закономерностей,

вызывающих смену различных типов и форм государства и права на
примере

истории славянских народов; формирование у будущих юристов

правовой культуры, правосознания, базирующихся на глубоком и
правильном

понимании места и роли государства и права в социальных
процессах, истории

человечества в целом.

Большая часть курса посвящается России, что вполне объясняется
ее

особым местом среди других славянских государств, той важной
ролью,


	
которую она сыграла в истории всех без исключения славянских
народов.

Было бы неверным рассматривать историю развития государства и
права

у славянских народов как чисто славянское явление, не
учитывать

многонациональный состав их населения, взаимное историческое
влияние,

воздействие стран Западной Европы и Азии, а в последнее столетие
и США.


	
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ

1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ

СЛАВЯН. КИЕВСКАЯ РУСЬ КАК РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ Возникновение
государственности у восточных славян.

Процессы классообразования у славян проходили на фоне

формирования племенных союзов, распада большой семьи и

перерастания родовой общины в сельскую (соседскую).

Форму общественных отношений славян в VII–VIII в.в. можно
определить как военную демократию.

Ее признаки:

• участие всех членов (мужчин) племенного союза в решении

важнейших общественных проблем;

• особая роль народного собрания как высшего органа власти;

• всеобщее вооружение населения (народное ополчение).

Правящий слой формировался из старой родоплеменной
аристократии

(вождей, жрецов, старейшин) и членов общины, разбогатевших
на

эксплуатации рабов и соседей.

Образование государственности у восточных славян совпало (и было
обусловлено) с разложением родоплеменных, кровнородственных
отношений.

Они сменялись территориальными, политическими и военными
связями. К VIII

в. на территории, населенной славянскими племенами, было
образовано 14

племенных союзов, возникших как военные объединения. В качестве
главной

военной силы и одновременно правящей социальной группы во главе
таких

союзов становились князья.

Племенные союзы в военно-политических целях объединяются в еще
более

крупные формирования — «союзы союзов». Центром одного из них
стал Киев. В

источниках упоминается три крупных политических центра, которые
могут

считаться протогосударственными объединениями : Куяба (южная
группа

славянских племен с центром в Киеве), Славия (северная группа,
Новгород),


	
Артания (юго-восточная группа, Рязань). В IX в. большая часть
славянских

племен сливается в территориальный союз, получивший название
«Русская

земля». Центр объединения – Киев, где правила полулегендарная
династия Кия,

Дира и Аскольда.

В 882 г. два крупнейших политических центра древних славян,
Киевский

и Новгородский, объединились под властью Киева, образовав
Древнерусское

государство. С конца IX до начала XI в. это государство включало
территории

других славянских племен: древлян, северян, родимичей, уличей,
тиверцев,

вятичей. В центре нового государственного образования оказалось
племя полян.

Древнерусское государство стало своеобразной федерацией племен,
по своей

форме оно было раннефеодальной монархией.

Территория Киевского государства сосредоточилась вокруг
нескольких

политических центров, некогда бывших племенными. Во второй
половине XI –

начале XII в. в пределах Киевской Руси стали образовываться
достаточно

устойчивые княжества-полугосударства: Киевская,
Черниговская,

Переяславская земли.

В IX–XI в.в. в формировании древнерусской государственности

определенную роль играл «варяжский элемент», вокруг которого в
исторической

литературе велась длительная полемика между сторонниками и
противниками

«нормандской теории» происхождения древнерусского государства. В
этом

процессе, несомненно, сказывались влияния выходцев из
Скандинавии и

Балтии, составляющих значительную часть нового правящего слоя
Киевского

государства. Однако в руках киевских князей они служили лишь
орудием и

фактором влияния, призваны были сохранить отношения данничества
между

Киевом и Новгородом, где влияние варягов было более раннего
происхождения

и, видимо, более значительным.

Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся
в

опору нового государственного образования, на периферии которого
стали

возникать опорные центры – погосты.

Экспансию Новгород осуществлял, распространяя дань и суд на
новые

территории (Ладогу, Полоцк и т. д.), но быстрый темп
распространения привел

к большой раздробленности феодальных владений. В борьбе с
Новгородом

киевский князь Ярослав уступил ему Лагоду и Псков. Только с XI
в.

новгородская экспансия приостанавливается встречным движением
из

Полоцка и Смоленска.


	
К середине XII в. все территории «полугосударств»,
составлявших

Киевское государство, сливаются воедино. Название «Русская
земля», прежде

относящееся только к южной Руси, распространяется на всю
территорию

государства, объединившего более 20 народов и племен.

Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Феодальная

поземельная собственность складывается с IX в. в двух
основных

формах: княжеский домен, вотчинное землевладение .

Внеэкономические формы эксплуатации (дань, «полюдье») уступают
место

экономическим, основанным на праве собственности. Правовыми
основаниями

для владения землей становятся пожалование, наследование, купля.
В

начальный период существенное значение имел захват пустующих
и

населенных земель.

Формирование правящего класса приводит к появлению сложных

отношений «сюзеренитета – вассалитета», т.е. феодальной
зависимости.

Дружина князя дифференцируется на «старшую» и «младшую» (и по
возрасту, и

по социальному положению). Бояре из боевых соратников князя
превращаются

в землевладельцев, его вассалов, вотчинников. В XI–XII в.в.
происходит

оформление боярства в особое сословие и закрепление его
правового статуса.

Формируется вассалитет как система отношений с князем –
сюзереном.

Характерные признаки таких отношений:

• специализация вассальной службы,

• договорной характер отношений,

• экономическая самостоятельность вассала.

В феодальном договоре о службе соединились два начала: более
древнее и

личное – служебное (дружинник) и более позднее – зависимость по
земле,

служба, строго обусловленная землевладением. В связи с этим
изменяется

социально-экономическое поведение боярства.

Бояре усиливают эксплуатацию крестьян-общинников, попадающих
к

ним в зависимость, с помощью внеэкономических (захват, насилие)
и

экономических (кабала, долг) мер. Совершая военные походы, князь
с

дружиной захватывает пленных и превращает их в рабов (холопов).
Однако

рабский труд у славян не стал основной формой эксплуатации:
экономические,

климатические, географические и другие условия не способствовали
этому.


	
Рабы выполняли вспомогательные хозяйственные функции, главной
рабочей

силой были крестьяне-общинники.

Государственный строй Киевской Руси можно определить как
раннефеодальную монархию. Во главе стоял киевский великий князь. В
своей деятельности он опирался на дружину и совет старейшин.
Управление на

местах осуществляли его наместники (в городах) и волостители (в
сельской

местности).

Великий князь находился в договорных или
сюзеренно-вассальных

отношениях с другими князьями. Местные князья могли принуждаться
к

службе силой оружия. Усиление местных феодалов (XI–XII вв.)
вызывает

появление новой формы и нового органа власти – «снема», т.е.
феодального съезда. На таких съездах решались вопросы войны и мира,
разделения земель,

вассалитета.

Отношения сюзеренитета-вассалитета ставили всех
подчиняющихся

князю феодалов в положение служилых людей. В наибольшей
зависимости от

князя находились младшая дружина и «слуги под дворским». Крупные
феодалы-

землевладельцы пользовались большей автономией.

В статусе крупного боярина-вотчинника соединились право

собственности на землю и власть. Первыми вассалами становились
князья-

наместники, не служившие непосредственно в княжеской дружине.
Основной

обязанностью вассалов являлась не уплата дани, а военная
служба.

Стремление киевских князей к централизации своей власти
определило

ликвидацию племенных князей, скорое устранение
князей-наместников и

раздачу земель сыновьям князя (что усилило сюзеренитет
отцовского

авторитета). При этом принцип старшинства приходил в
столкновение с

принципом «отчины»: при перемещении князяй-братьев с одного
«стола» на

другой некоторые из них не желали менять насиженные места,
другие же

рвались к киевскому «столу» через головы старших братьев.

Для урегулирования подобных коллизий уже в XI–XII в.в.
начинают

заключаться междукняжеские договоры, содержанием которых
являлись

условия господства-подчинения, союзов и военных коалиций.
Закрепление

«отчины» (вотчины) в родовую собственность позволяло боярам даже
при смене

своего сюзерена-князя оставлять при себе земельную
собственность. Князья в

своих договорах часто признавали за своими боярами-вассалами
свободу

службы и безнаказанный отход от службы.


	
Местное управление осуществлялось доверенными людьми князя,
его

сыновьями и опиралось на военные гарнизоны, руководимые
тысяцкими,

сотниками и десятскими. В этот период продолжает существовать
численная

или десятичная система управления, которая зародилась в недрах
дружинной

организации, а затем превратилась в военно-административную
систему.

Ресурсы для своего существования местные органы управления
получали через

систему кормлений (сборы с местного населения).

Органом местного крестьянского самоуправления оставалась

территориальная община – вервь. В ее компетенцию входили:
земельные переделы (перераспределение земельных наделов),
полицейский надзор,

налогово-финансовые вопросы, связанные с обложением податями и
их

распределением, решение судебных споров, расследование
преступлений и

исполнение наказаний. Вервь XI–XII в.в. сочетала в себе элементы
соседской и

семейной общины.

Волость – община – представляла собой конгломерат мелких
поселений.

Государство было заинтересовано в сохранении общинной структуры,
которую

оно использовало в фискальных, полицейских и административных
целях.

Община была наделена некоторыми судебными функциями, на нее
возлагались

обязанности по перераспределению земельных наделов и
аккумулированию

пустующих и брошенных земель. Феодалы, приобретавшие общинные
земли,

освобождались от государственного «тягла», податных, судебных
и

административных обязанностей.

Государственная власть постепенно усиливала свой контроль
над

общиной: вначале рядом с выборным старостой появляется фигура
княжеского

приказчика, позже выборных старост заменяют назначаемые князем
дворские,

наконец общиной начинает управлять приказчик-посельский. Однако
в

Древней Руси община представляла собой достаточно автономное
образование с

собственными суверенными правами, и главным ее оппонентом
оказалась

боярщина – институт, основанный на вотчинном землевладении.

Совет при князе состоял из бояр и «княжих мужей». Отдельные
функции

или руководство отраслями княжеского дворцового хозяйства
осуществляли

старосты. Со временем эти дворцовые управители превращаются
в

управляющих отраслями княжеского (государственного) хозяйства.
Десятичная

система управления заменяется дворцово-вотчинной, при
которой

политическая власть принадлежит собственнику
(боярину-вотчиннику).


	
Складывались два центра власти – княжеский дворец и боярская
вотчина,

которые устанавливаются в ходе процесса феодальной
раздробленности.

В раннефеодальной монархии важную государственную и
политическую

функцию выполняет народное собрание – вече. Выросшее из традиций
племенных сходов, оно приобретает более формальные черты: для
него

готовится «повестка дня», подбираются кандидатуры выборных
должностных

лиц, в качестве организационного центра действуют «старцы
градские»

(старейшины).

Определяется компетенция вече: при участии всех свободных

(правоспособных) жителей города (посада) и примыкающих поселений
(слобод)

решались вопросы налогообложения, обороны города и организации
военных

походов, избирались князья (в Новгороде). Исполнительным органом
вече был

совет, состоявший из «лучших людей» (городского патрициата,
старейшин).

Вече в качестве государственного института оценивалось
исследова-

телями неоднозначно: как совещание правителей города, совещание
князя со

знатью города, как военный совет. По-разному определялась и роль
совета

(думы) при князе: иногда его рассматривали как постоянно
действующий

государственный орган, как порождение аристократической родовой
традиции

или как не орган вовсе, а просто «акт думания», принятия
решений.

Становление княжеской администрации проходило на фоне первых

административных и правовых реформ. В Х в. княгиней Ольгой
была

проведена «налоговая» реформа: были установлены пункты
(«погосты») и сроки

для сбора дани, регламентированы ее размеры («уроки»). В начале
XI в. князем

Владимиром Мономахом вводится устав о закупничестве,
регламентирующий

кабально-долговые и заемные отношения.

Кроме дани княжеская администрация получала с населения
другие

прямые сборы – дар, полюдие и др. Подати уплачивались медом,
мехами и

деньгами.

После принятия христианства в качестве государственной религии
на

Руси складываются церковные организации и юрисдикция.

Духовенство делилось на «черное» (монашество) и «белое»
(приходское).

Организационными центрами стали епархии, приходы и монастыри.
Церковь

получила право на приобретение земель, населенных деревень,
на

осуществление суда по специально выделенной юрисдикции (все дела
в


	
отношении «церковных людей», дела о преступлениях против
нравственности,

брачно-семейные).

2. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА Источниками права признается
обычай и закон. Первый период

истории русского права есть время господства обычного права:

законодательная деятельность власти, хотя начинается с
древнейших времен и

потом постепенно расширяется, но далеко еще не может
конкурировать со

средой действия обычаев.

Обычное право. История знает восточных славян во время полного
господства у них обычного права; древнейшие термины,

означающие право вообще, относятся к обычному праву:
«правда»,

«норов», «обычай», «преданье ».

Вышеприведенные термины указывают и на происхождение
обычного

права, и на его свойства.

Признавая автономию действия частного лица за первоисточник
права

вообще, полагают возможным установить следующий процесс
образования

обычного права:

• более энергичное лицо поступает как ему угодно,

• другое следует ему из пассивной подражательности,

• через установившуюся практику образуется привычка
поступать

так, а не иначе,

• повальный обычай,

• общее убеждение о необходимости всем действовать именно так,
а

не иначе.

Таким образом в основе права был положен произвол, т.е.
отрицание

права.

Первоисточник права есть природа человека (физическая и
моральная),

подчиненная таким же законам, что и природа органическая и
неорганическая.

Право на первой ступени является чувством (инстинктом) – месть,
защита

детей родителями.

На второй ступени право проникается сознанием (в союзах общинных
и

государственных), превращаясь из явления природы в действия
воли: то, что


	
есть (факт), превращается в то, что должно быть (право).
Привычка укрепляет

действие единообразных норм, а не создает их.

Обычное право выражается прежде всего в юридических
действиях

(фактах). Важнейшей формой выражения обычного права являются
акты

юридических сделок и судебные акты. Они служат преимущественно
для

распознания права гражданского и уголовного. В них действующие
лица

стараются совершить действие согласно с правом, но не всегда
достигают этой

цели.

Наконец, право может быть выражено в словесных формулах –

юридических пословицах, из которых некоторые позднее стали
формой закона,

а многие уцелели до наших дней со времен древнейших, например:
«Молодой –

на битву, а старый – на думу»; «Молодой князь – молода и душа»;
«На одном

вече, да не одни речи» и т.д.

Обычное право обладает двойной обязательностью – внутренней
и

внешней, т.е. право изменяется не только личной совестью и
сознанием права.

Для сообщения праву внешней обязательной силы ему придается

религиозное значение, т.е. происхождение обязательных норм
возводится к

самому божеству.

Обычное право:

• считалось прирожденным для известного племени или

национальности; отсюда каждый в чужой стране стремился сохранить
за

собой свои отечественные права;

• сохранялось традицией, передачей, оно в высшей степени

консервативно, ибо изменение его грозило разрушением самого
права;

отсюда – поступать по старине значит «поступать по праву»;

• как право, не выраженное в твердой (письменной) форме,
было

способно изменяться вместе с жизнью.

Договоры с греками и немцами. Весь Х в. есть век
периодических

движений целых масс восточных славян в Византию. С греками
было

заключено 4 договора: в 907 г. и в 911 г. Олегом, в 945 г.
Игорем, в 972 г.

Святославом.

Первый договор. В 907 г. Олег пошел на греков, собравши
множество

варягов, славян (ильменских), кривичей, полян, северян, древлян,
родимичей,

хорватов, дулебов и тиверцев. Дойдя до Константинополя, он
заставил греков


	
заплатить единовременный выкуп по числу его воинов и затем,
несколько

отступив от города, заключил мир с царями Львом и Александром
через

посредство пяти своих послов. Главные пункты договора
заключались в

следующих обязательствах греков:

• платить дань русским на каждый из старших городов, в
которых

сидели князья – подручники Олега (Киев, Чернигов, Переяславль,
Полоцк,

Ростов, Любеч и др.);

• давать корм тем русским, которые приходят в Византию, а
русским

гостям – месячное содержание.

Греки только прибавили необходимую оговорку, чтобы русские,

приходящие в Византию, не разбойничали на улицах и в
окрестностях

Византии.

Содержание договора 907 г. казалось на первых порах достаточным;
но в

следующие годы сами греки должны были внушить русским мысль
о

необходимости более подробных условий.

В 911 г. был заключен второй договор в Византии, через послов
Олега.

Этот договор уже гораздо богаче первого юридическим содержанием;
он

касался отношений (уголовных и гражданских) между греками и
русскими,

находившимися в Византии, международных обязательств русских
возвращать

имущество греков, потерпевших кораблекрушение, взаимного выкупа
и

возвращения в отечество рабов-пленников.

В 945 г. был заключен новый, третий договор с греками,
который

включал статьи из договоров 907 и 911 гг. с некоторыми
изменениями не в

пользу русских и добавку о пограничных странах.

В войне 971 г. Святослав был побежден греками и заключил
договор

(четвертый) о вечном мире с греками.

Право, выраженное в договорах, было искусно составлено

договаривающимися сторонами, которые стремились согласовать
русское

обычное право со столь отличным от него византийским правом.
Однако в

договорах гораздо больше следов русского права, чем
византийского. Так, за

убийство назначалась смерть, что для греков означало смертную
казнь, а для

русских – месть родственников убитого.

Договоры, не устанавливая норм для отечественного русского
права,

имели значение и для истории русского права. Под влиянием
культуры

Византии русские в первый раз пробуют выразить нормы своего
права в


	
объективной (письменной) форме и потом сделать их для себя
обязательными по

силе внешнего принуждения и клятвы.

Подобное же значение имели договоры с немцами, хотя и относились
они

ко времени гораздо более позднему, к XII и XIII в.в. С немцами
заключали

договоры западнорусские земли: Новгородская, Смоленская,
Полоцкая и

Галицкая. В них содержание юридических норм почти тождественно с
русским

правом (благодаря культурной близости обеих договаривающихся
сторон). Там,

где немецкое право противоречит русскому, в договорах берет
перевес русское

право. В договорах определялось в равной степени и положение
немцев на

территориях русских государств, и положение русских на
немецких

территориях, а потому они имели значение внутреннего
действующего права.

Развитие византийского права. В конце Х в. (988 г.) отношения с
Византией привели к принятию христианс тва, что произвело

настоящий переворот во всех сферах правовой жизни: обычное
русское

право во многом прямо противоречило учению христианской морали
и

церковного права; с христианством явилась церковь как
учреждение

внешнее , имевшее свои канонические законы, во многом
несогласные с

обычаями русских; с церковью явилось множество лиц из
Византии

(духовные и светские ), образованных и влиятельных, привыкших
к

своему праву и не желавших подчиниться ни лично, ни по
имуществу

праву русскому.

Такой всеобъемлющий переворот мог бы привести к полной
замене

местного права чужим. Русское обычное право отличалось

устойчивостью, что и привело только к необходимому усвоению

церковного права и к частичной и свободной рецепции
некоторых

кодексов византийского светского права.

Заимствование светского византийского права совершалось с

относительной свободой в выборе кодексов. Наиболее важные из

реципированных кодексов:

• Эклога Льва Исаврянина и Константина Копранима (739 – 741
гг.);

• Прохирона Василия Македонянина (870 – 878 гг.).

Свободное отношение к византийским кодексам обнаруживается:
из

состава Судебника царя Константина или закона судного людям,
который


	
дошел до нас в двух редакциях (краткой и пространной); в кормчих
и мерилах

праведных; в переработке содержания византийских источников

(приспособлении их к русскому праву).

Например, членовредительные и болезненные наказания заменены

денежными пенями и продажами; назначено определенное число
послухов,

смотря по важности дела; закон о подделке монеты (которой на
Руси еще не

чеканили) заменен другим.

Сфера действия реципированного права простирается в
некоторых

отношениях на все гражданское общество (право семейное и
некоторые части

уголовного) и на некоторые классы общества («людей
церковных»).

Уставы. Переворот, произведенный в русском обществе
христианством, кроме рецепции вызвал и самостоятельную

законодательную деятельность среди русских.

Закон появился уже в форме уставов. Уставы издавали Ярослав,
его

сыновья и последующие князья. Отдельные уставы, дошедшие до нас,
в

частности церковные уставы, приписывались Владимиру, Ярославу,
Всеволоду

Новгородскому (до 1136 г., ок. 1135 г.), Святославу
Новгородскому (1137 г.),

Ростиславу Смоленскому (1150 г.). Первоначальный закон допускал
в себе

неопределенность формы, возможны были дальнейшие
добросовестные

изменения без нарушения основных начал и без предположения о
подлоге. В

уставах назначаются пределы светительного суда (по предметам и
лицам),

назначается содержание церкви (десятина); а в уставе Ярослава
содержится

ряд уголовных постановлений, имеющих связь с семейным правом
и

нравственностью.

Русская Правда есть попытка неотрицательной кодификации законов:
законодательная кодификация предпринята лишь в XIV–XV в.в., в
Псковской и

Новгородской судных грамотах; оба эти памятника выходят за
пределы первого

периода, но по содержанию относятся к нему.

Псковская судная грамота издана «всем Псковом на вече в лето в
905

(1397) по благославлению попов всех 5 соборов». В числе своих
источников

судная грамота указывает грамоту князя Константина, но таким
князем может

быть признан только Константин Дмитриевич, княживший в 1407 г.
Во 2-й

половине XV в. грамота была дополнена в третий раз.

В составе грамоты явно видны следы хронологического
наслоения

содержания. Всю грамоту можно разделить на три части: от 1 до 76
статьи, от


	
77 до 108, от 109 до конца. Каждая из них начинается
учредительными

законами (о составе суда).

Источники Псковской судной грамоты указаны в ее надписаниях:
она

«выписана из грамоты великого князя Александра и гр. князя
Константина и из

всех приписак псковской пошлины». Эти источники по своему
значению те же,

что и источники Русской Правды – уставы княжеские; в отличие от
дальнейших

уставов, вошедших в Русскую Правду, псковские уставы охватывали
уже

значительную массу узаконений (были попытками кодексов) и
изложены в

особых грамотах.

Вторым источником Псковской судной грамоты были псковские

пошлины, т.е. обычное право, вероятно, самый обильный
источник.

Псковский закон черпает свое содержание из обычаев; он
отличается от

обычая внешней принудительностью (выразившейся в наложении

законодателями на самих себя церковной клятвы) и письменной
формой

(подлинник узаконений хранится в «Лавре Св. Троицы»; «разодрать
грамоту»

значит уничтожить самый закон). Инициатива закона принадлежит
посаднику,

а принятие его и отмена – вечу, разумеется, с участием князя.
Публикация

закона при народном составлении его на вече не имеет
значения.

Новгородская судная грамота дошла до нас в отрывке (начальном).
Она

составлена около середины XV в. «всем государям Вел. Новгородом
на вече, на

Ярославле дворе», и потом, по завоевании великим князем Иваном
III,

переписана на его имя в 1471 г. Содержание дошедшего до нас
отрывка

состоит из уставов судоустройства и части судопроизводства, но
нельзя

заключить, что и все содержание грамоты аналогично. Из
содержания видно,

что она основана на обычном праве.

3. РУССКАЯ ПРАВДА КАК ПАМЯТНИК ПРАВА До наших дней дошло более
ста списков Русской Правды. Их можно

представить в трех основных редакциях: краткой; пространной;
сокращенной.

Древнейшей редакцией (не позднее 1054 г.) является краткая
Правда,

состоящая из Правды Ярослава, Правды Ярославичей, Покона
вирного, Урока

мостников.

Пространная редакция, возникшая не ранее 1113 г. и связанная с
именем

Владимира Мономаха, разделяется на Суд Ярослава и Устав
Владимира

Мономаха.


	
Сокращенная редакция появилась в середине XV в. из
переработанной

пространной редакции.

Источниками кодификации явились нормы обычного права и княжеская
судебная практика. К числу норм обычного права относятся,
прежде

всего, положения о кровной мести и круговой поруке. Законодатель
кровную

месть стремится ограничить. Круговая порука, напротив,
сохраняется как

политическая мера, связывающая всех членов общины
ответственностью за

своего члена, совершившего преступление.

Нормы, выработанные княжеской судебной практикой, многоч�
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                                Могучая внешнеполитическая поступь империи

                            

                                                    
                                Социально-экономическое развитие во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х гг

                            

                                                    
                                Указатель дорог Росийской империи 1804 ч2

                            

                                                    
                                Создание  Британской империи

                            

                                                    
                                Аркадий Белый, Рождение империи

                            

                                                    
                                ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ИНСТИТУТЫ И …hist.isu.ru/ru/science/docs/Posobia/-__2015-5.pdf · инами Российской империи в

                            

                                                    
                                БССР во второй половине 1950-х - первой половине 1980-х гг

                            

                                                    
                                ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО … · 2009-09-10 · 1 Глава 15 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

                            

                                                    
                                Беларусь в составе Российской империи

                            

                                                    
                                бескровный армия и флот российской империи

                            

                                                    
                                БССР во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Изменения в общественно-политической жизни,

                            

                                                    
                                Общественно политическое положение во второй половине 1960-х – первой половине 1980

                            

                                                    
                                Великие империи Древней Руси

                            

                                                    
                                Андрей Буревой - Одержимый. Страж Империи

                            

                                                    
                                Консульство и образование наполеоновской империи

                            

                                                    
                                Cкрепы хроники пикирующей империи

                            

                                                    
                                Иван Първев Балканите между две империи

                            

                                                    
                                презентация. талица   столица империи

                            

                                                    
                                Лекция 5. Государственное призрение во второй половине  XVII  - первой половине  XIX  вв

                            

                                                    
                                Общесттвенно-политическое положение во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг

                            

                                                    
                                Вячеслав Кумин - Рождение империи

                            

                                                    
                                НАСЕЛЕНИЕ ЛИТВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ......75 А.К. Станайтис, С.А. Станайтис НАСЕЛЕНИЕ ЛИТВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

                            

                                                    
                                Участие населения БССР в общественно-политическй жизни во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х

                            

                                                    
                                Дороги римской империи

                            

                                                    
                                Общественно-политическая система БССР во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг

                            

                                                    
                                культура римской империи

                            

                                                    
                                Развитие сельского хозяйства БССР во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х гг

                            

                                                    
                                МАРРАКЕШ ‐ Заседания GAC во второй половине …...МАРРАКЕШ ‐ Заседания GAC во второй половине дня во вторник

                            

                                                    
                                Правители Османской империи: XVI-XVIII вв

                            

                                                    
                                БССР во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг.: характерные черты общественно-политического

                            

                                                    
                                Культура Беларуси во второй половине XVI - первой половине XVII в

                            

                                                    
                                Профсоюзы и комсомол в общественно-политической жизни БССР во второй половине 1940-х - первой половине

                            

                                                    
                                Искусство Римской империи

                            

                        
                    

                                    

            

        

    

















    
        
            
                	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy



                	English
	Français
	Español
	Deutsch


            

        

        
            
                Copyright © 2022 VDOCUMENTS

            

                    

    








    


