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В новизне вашей

нам старина наша слышится.

Введение

Государство выстраивает управление страной 

и людьми не только с помощью насилия и убеж-

дения, но и правил поведения и взаимодействия 

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

правил и процедур функционирования системы 

управления.

Отечественное законодательство редко когда было 

упорядоченным и систематизированным. Гораздо 

чаще оно представляло собой нагромождение одних 

правовых актов на другие, порождая неразбериху 

в управлении государством. И дело тут не в юриди-

ческой безграмотности или злой воле. Решая задачи, 

что называется, на злобу дня, управленцам некогда 

взглянуть на здание законодательства целиком. Эта 

задача под силу немногим титанам юриспруденции 

и бюрократии. Потому создание основополагающих 

законов, вокруг которых в дальнейшем и строится 

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

следовательность таких событий и представляет со-

бой то, что мы называем историей права.

Исследователи отечественного права предлагают 

различные способы его периодизации. Нам пред-

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

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

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

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

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

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

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

вает его первым периодом нового времени (этому 

шестому по нашему счету периоду посвящены глава 

4 и § § 1–2 главы 5).

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

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

принятия Свода законов Российской империи (у нас 

это § 3 главы 5 и глава 6).

Восьмой период у Неволина — от 1833 года до того 

момента, когда Константин Алексеевич написал 

свою замечательную книгу. В наших очерках этот 

период не рассматривается. Очень надеюсь, что это-

му важному этапу российского государства и права 

будут посвящены следующие очерки.

Профессор М. Ф. Владимирский-Буданов предлагает 

свою классификацию периодов истории русского 

права. В качестве основы периодизации он исполь-

зует два признака: государственный и правовой. 

«История русского права, — пишет Михаил Флегон-

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

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

риод московский (правильнее — двух государств: 

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

империи XVIII–XIX вв. В первом находим отдельные 

земли — княжения; во втором — два больших госу-

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

сподствует обычное право; во втором — обычай и за-

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

Опираясь на классификацию, проведенную исследо-

вателями государства и права в разное время, мы 

предложили свою структуру очерков:

1. Древняя Русь.

2. Московское царство.

3. Заря новой династии.

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

5. Время императриц.

6. Павел I.

В пролог мы поместили краткий очерк о развитии 

римского (византийского) государства и права в ка-

честве системы координат, в которой только и мож-

но описать траекторию развития российской госу-

дарственности.

Правовое положение людей сильно различалось 

в зависимости от происхождения, пола и состояния, 

места в служебной иерархии.

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

Конечно же, мы рассмотрим основные этапы госу-

дарственного строительства и системы управления, 

в том числе становление российской бюрократии.

Постараемся быть краткими, при этом дать основ-

ные черты развития русского государства и права за 

1000 лет — с IX до начала XIX века.



Пролог

Право зародилось вместе с возникновением первых 

цивилизаций, когда управленческая деятельность 

уже не могла опираться исключительно на перво-

бытный набор социальных регуляций, основанных 

на культуре того или иного племени: разного рода 

обычаях, запретах, дозволениях, мифологических 

установках и ритуалах и т. п. Объединение раз-

личных племен и народностей в рамках городов, 

возникших шесть тысячелетий назад в Южном 

Двуречье, привело к необходимости выработки уни-

версальных социальных регуляторов.

Первоначально наибольшего прогресса в этом на-

правлении удалось достичь восточным деспотиям 

Шумер примерно пять тысяч лет назад. Это были 

жестко централизованные системы управления, 

объединявшие в одних руках политическую, эко-

номическую и религиозную власть. При этом су-

ществовала четко выраженная цель Шумерского 

государства — завоевание окружающих земель 

с целью создания единой ирригационной систе-

мы. Социальные системы такого типа принято на-

зывать мегамашиной. Именно в них примерно 

четыре с половиной тысячи лет назад появляют-

ся первые описанные социальные регуляции или 

правила общежития, которые принято называть 

законами. Однако эти законы не были продуктом 

системы правовой деятельности, которой тогда 

еще не существовало, а представляли собой слу-



10

Павел Крашенинников

чайный набор пожеланий деспота, пришедшего 

к власти4.

Куда более сложным был античный социум, возник-

ший в городах-полисах. Если в основе древнейших 

восточных деспотий лежали принципы единства 

государственной власти и собственности, подавле-

ния общества государством, служебно-раздаточного 

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

тичном гражданском коллективе само общество вы-

ступало в роли аппарата управления, совпадая тем 

самым с государством, а единство членов граждан-

ской общины было основано на незыблемости их 

гражданских прав. Источником гражданских прав 

членов античных полисов была собственность, пре-

жде всего на землю.

Такая структура античного социума не возникла 

случайным образом. В архаичный период (VIII–

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

цессы монополизации собственности на землю, со-

провождавшиеся разорением мелких собственников 

вплоть до потери ими своих владений и превраще-

ния из граждан в рабов. В некоторых греческих го-

родах возникла деспотическая форма правления — 

 тирания.

Траектория движения древнегреческого социума от 

протодемократии к деспотии была прервана двумя 

разными путями: а) отменой частной собственности 

на землю и перевода ее в общественную в Спар-

те (законы Ликурга); б) аннулированием прежних 

долгов с земельных наделов, укрепивших частную 

собственность, и введением максимально возмож-

4 Подробнее см.: Крашенинников П. Времена и право. М.: Статут, 2016. 
С. 11–29.



11

Пролог

ного размера земельного участка в Афинах (законы 

Солона). Столь кардинальное различие социального 

устройства послужило одной из причин постоянно-

го соперничества: союзы греческих полисов, воз-

главляемые Спартой и Афинами, постоянно вели 

междоусобные войны.

Это обстоятельство вкупе с нежеланием жителей от-

дельного  полиса поступиться хотя бы толикой сво-

ей свободы делало невозможным создание единого 

греческого государства. Разрозненные полисы-госу-

дарства не могли создать единого законодательства.

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

Зато знатные граждане Древнего Рима излишней 

рефлексией не страдали, а достойными сферами 

деятельности считали только военную и полити-

ческую. В основе древнеримского социума лежали 

исключительно частнособственнические принципы 

без всякой примеси спартанского квазисоциализма. 

Захват новых земель стал для римлян императивом, 

обеспечивающим повышение их благосостояния. 

Римляне по сравнению с греками больше ценили 

и культивировали патриотизм, честь и достоинство, 

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

сов перед интересами индивида.

Важным фактором, стабилизирующим римское об-

щество, был так называемый римский миф. Фор-

мирование общественно-политической мифологии 

у римлян началось во время трансформации архаич-

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

до н. э. Впечатляющий экономический рост, гран-

диозные военные успехи Рима рождали у квиритов 

уверенность в превосходстве своего общества и го-

сударства, в избранности римского народа. Будучи 

плодом коллективного творчества сначала жрецов, 

а затем историков и поэтов, римский миф утверж-

дал представление о Риме как об избранном богами 

городе, самом справедливом и богобоязненном, уго-

тованном для великой миссии.

В последующей истории многие государства исполь-

зовали этот социальный стабилизатор. Не избежала 

этой участи и Россия. Русский миф возникает при 

переходе от союза племен к вождеству — Киевской 

Руси. В момент возникновения первого русского го-

сударства — Московского царства — наблюдаются 

попытки увязать русский и римский мифы. Цари 

пытаются найти своего рода связь с императорами 

Византии и даже Древнего Рима.

В результате своей экспансионистской политики 

римляне создали грандиозную империю. Еще один 

мощный социальный стабилизатор, римское право, 

стало наивысшей точкой развития права как систе-

мы деятельности в античный период. Разработан-

ные и принятые римлянами законы были нацелены 

как на регулирование отношений внутри социума 

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

ником были архаические Законы XII таблиц (451–

450 гг. до н. э.)5.

Римская мифология гласит, что Рим был основан 

в 753 году до Рождества Христова (до нашей эры) 

потомками троянских царей.

Первым царем Рима легенда объявляет Ромула. Из 

списка семи легендарных и полулегендарных древ-

неримских царей первым исторически достоверным 

принято считать Нуму Помпилия; после четвертого 

полулегендарного царя Анка Марция престол пере-

шел к этрусской династии. При них римляне поко-

рили ряд соседних латинских городов и объявили 

их население гражданами Рима.

Главными творцами этого мифа были, как извест-

но, император Авгус т и поэт Вергилий. В римской 

мифологии особое место занимает римская идея — 

владение и власть над всем миром: «Рим — центр 

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

ствовал у «подведомственных» территорий, особен-

но у греков, не только имущественные ценности, но 

и культуру.

Идея об особой миссии римского народа, о Риме 

как высшей ценности у греков аналогов не име-

ла. Именно эта ценностная установка и привела 

к столь различным итогам в судьбе этих двух на-

родов — исчезновению Древней Греции и превра-

щению Рима в имперскую мегамашину, имеющую 

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

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

шутку: примерно через 400 лет столица Римской 

империи из Рима была перенесена в Византий — 

бывший греческий полис. Впоследствии Римская 

империя распалась на две: Западную и Восточную. 

Последнюю историки назвали Византией, причем 

уже после ее распада.

Рим не знал, что представляет собой мир, власть над 

которым он стремился установить, дабы организо-

вать его в рамках единого цивилизованного про-

странства. Эпоха великих географических откры-

тий была далеко впереди. Границы Рима пришлось 

искать эмпирическим путем. Потеряв три легиона 

в дремучих германских лесах, император Октавиан 

Август решил, что римский мир заканчивается на 

западном берегу Рейна. Восточную границу на Ду-

нае определило яростное сопротивление дакийских 

племен, а движение восточнее Палестины сдержива-

лось сильным Парфянским царством. Южной грани-

цей стала непреодолимая пустыня (Сахара).

Уже при Августе на рубеже тысячелетий на перед-

ний план выходит идея Вечного Рима, ориентиро-

ванная лишь на сохранение достигнутого величия 

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

рия, прекратившая экспансию, неизбежно начинает 

разрушаться, поскольку в стабильном, равновесном 

состоянии она существовать не может. Экспанси-

онизм — источник существования империи. По-

пытки законсервировать империю в стабильном 

состоянии, как правило, сопровождаются констру-

ированием механизмов ее стабильного функциони-

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

соблюдение.

Начинается классический период римского права 

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

правовой деятельности, ее мы и называем правом. 

Базовые принципы и теоретические основы этой си-

стемы выражены в древнеримской юриспруденции, 

отличающейся глубиной аналитической мысли, де-

тальной проработанностью понятийного аппарата 

и филигранной юридической техникой. Появились 

профессиональные юристы, возникли такие сферы 

правовой деятельности, как законотворческая и за-

конодательная, научно-правовая, образовательная, 

правоприменительная, правозащитная и правоох-

ранительная.

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

Во время правления Октавиана Августа в Вифлее-

ме родился Иисус Христос, основоположник учения, 

кардинальным образом изменившего Римскую им-

перию и весь мир, преобразовавшего представления 

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

пространение учения о единобожии, царстве любви 

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

ператоров вполне отдавали себе отчет — и всячески 

противились этому процессу. Но противопоставить 

гуманистическому христианству они могли только 

идеологию общества потребления. Знаменитый ло-

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

ко безземельного плебса, но и всех слоев общества. 

Даже у элиты исповедуемый гедонизм все больше 

превращался в культ грубых наслаждений и развлече-

ний. Императоры Калигула и Нерон стали символами 

жестокости и ужасающего морального разложения.

Именно духовная пустота, идеологический кризис 

стали главной причиной распада римского обще-

ства. А духовный кризис общества приводит к раз-

рушению государства.

В момент восшествия на престол империи Констан-

тина I7 казалось, что катастрофа близка. По римскому 

миру быстро распространялось христианство, при-

граничные провинции все чаще поднимали мятежи.

Во время своего правления Константин провел мас-

штабные преобразования, изменившие Римскую 

империю, и без пафоса можно сказать, что и весь 

мир. Наряду с введением христианства в качестве 

государственной религии Константин провел во-

енную, экономическую и административную ре-

формы. В правовой сфере он издал несколько сотен 

указов, уже после его смерти систематизированных 

в Кодексе Феодосия (438 г.).

7 Константин родился в феврале 272 г. в городе Наисс (сейчас город 
Ниш, юго-восток Сербии) в семье императора Констанция и его жены 
Елены. Родители Константина терпимо отнеслись к христианству, что 
было совсем нехарактерно для верхов Римской империи. Как известно, 
Елена (святая Елена) много сделала для утверждения и развития христи-
анства. В 324 г. Константин стал императором.
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В 330 году император Константин, впоследствии 

Константин Великий, перенес столицу Римской им-

перии на границу Европы и Азии — в город Визан-

тий, который переименовал в Новый Рим. Позже, 

еще при жизни императора, в честь него город был 

назван Константинополем.

Как отношение к христианству, так и подбор сто-

лицы были досконально продуманы, просчитаны 

и подготовлены. Более того, Константин понимал, 

какое огромное значение приобретет в будущем 

христианство и какая роль отведена в этом новой 

столице. Константин стал христианином только 

перед смертью, однако по его инициативе и при 

личном участии в 325 году был проведен Никей-

ский собор — первый Вселенский собор в истории 

христианства. Собор решил огромное количество 

вопросов канонического и государственного харак-

тера. После Никейского собора христианство окон-

чательно стало государственной религией.

Император тщательно продумывал форму и содер-

жание главного города империи и мира, Запада 

и Востока. Городской облик, стены, семь холмов, как 

в Риме, церковь Апостолов, собор Святой Софии — 

все приводилось к облику, соответствующему столи-

це империи. Константин, преследуя скорее внутри-

политические задачи, решал и внешние проблемы.

Однако в 395 году произошло деление Римской им-

перии на западную и восточную части. Если вду-

маться, состоялось официальное деление античной 

цивилизации, а по сути, и всего мира, на Запад 

и Восток. Первоначально — на карте, затем после-

довало уже упомянутое юридическое деление, да-

лее — экономическое, позже — конфессиональное, 
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и в конце концов — мировоззренческое. Западная 

часть Римской империи развалилась через 80 лет 

в значительной степени под натиском варваров, од-

нако внутренних причин было гораздо больше.

В 493 году был свергнут последний западноримский 

император — Ромул Август. На территории Запад-

ной Римской империи возникли многочисленные 

вождества, представляющие собой племенные сою-

зы, управлявшиеся королевскими семьями. Антич-

ная культура, включая право, была полностью истре-

блена. Только через 500 лет возникло объединение 

государств под названием «Священная Римская им-

перия», которое, по выражению Вольтера, не было 

«ни Священной, ни Римской, ни империей».

В отличие от Западной, Восточная 
Римская империя сохранилась как 
мощное централизованное государство, 
которое просуществовало более 1000 лет. 
В ней продолжала сохраняться частная 
собственность на землю, регулируемая 
римским правом.

Как писал И. С. Перетерский, «и если на Западе 

римское право с V века уже перестало иметь общее 

применение и лишь прозябало в виде „варварских“ 

сборников, то иную картину мы видим на Востоке»8.

Политический строй Восточной Римской империи 

в IV–V вв. представлял собой дальнейшее разви-

8 Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана: очерки по истории становле-
ния и общая характеристика. М.: Юрид. лит., 1956. С. 12.
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тие режима домината, при котором вся полнота 

власти сосредоточивалась в руках императора, счи-

тавшегося единоличным выразителем суверените-

та, воли и прав всего римского народа. Император 

(василевс), крупнейший и богатейший собственник 

империи, наследник власти римских императоров, 

стал неограниченным правителем, абсолютным го-

сподином своих подданных. Облеченный неогра-

ниченной законодательной и исполнительной вла-

стью, он был верховным законодателем и судьей, 

носителем высшей военной власти, «избранником 

Божиим». При этом император свою должность не 

наследовал, а выбирался сенатом, армией и наро-

дом. Фактически решающее слово принадлежало се-

нату и верхушке армии, выдвигавшим кандидатуру 

нового императора9.

Была развернута миссионерская деятельность не-

бывалых масштабов. Присоединение новых тер-

риторий обосновывалось и обеспечивалось ис-

ключительно обращением местного населения 

в христианство.

Мегамашина обрела новую цель — распростране-

ние христианства по всему миру и борьбу со всевоз-

можными ересями. Эта цель послужила основанием 

для возрождения экспансионизма как источника 

жизненной силы Восточной империи.

Римское право стало одним из инструментов рас-

пространения и укрепления империи путем под-

чинения всех подданных единым правилам. Всякое 

сопротивление подавлялось с помощью террора10.

9 См.: История Византии: В 3 т. / Отв. ред. акад. С. Д. Сказкин. Т. 1. М.: 
Наука, 1967. С. 132–133.
10 Там же. С. 165.
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Сокровенная мечта василевсов — возрождение под 

их эгидой универсальной Римской империи — на-

шла свое воплощение в деятельности наиболее 

выдающегося правителя раннего Средневеко-

вья — императора Юстиниана11. Его правление осу-

ществлялось на фоне жестких катаклизмов. В Кон-

стантинополе в 543–544 годах от чумы погибло, по 

разным оценкам, от 40 до 100 тысяч человек, а во 

всей Европе — до 25 млн человек12. Империя во 

главе с Юстинианом справилась с чумой и перешла 

в наступление: военное, религиозное, культурное, 

экономическое и правовое.

В золотой век Восточной Римской империи, при 

правлении Юстиниана, в VI веке, Римская империя 

вернула себе значительную часть территорий Сре-

диземноморья и уже простиралась от Пиренейско-

го полуострова на западе до Сирии на востоке, от 

Крыма на севере до Египта на юге, с населением 35 

млн человек. Состав подданных был весьма разноо-

бразен: большинство (но не абсолютное) составляли 

греки, далее следовали италийцы, армяне, евреи, 

славяне и др. Константинополь был самым крупным 

городом в Европе. В нем находился один из главных 

центров христианства. За существенное расширение 

границ христианства и его теоретическое осмысле-

ние Юстиниан был причислен к лику святых.

Достигнув предела своих возможностей, Византия, 

как ранее Рим, стала больше ориентироваться на 

стазис, и взгляды правителя вновь устремились на 

право как непревзойденный стабилизатор социума.

11 См.: История Византии: В 3 т. / Отв. ред. акад. С. Д. Сказкин. Т. 1. М.: 
Наука, 1967. С. 219–220.
12 См.: Крашенинников П. В. Античное право: очерки истории. М.: Статут, 
2018. С. 93–94.
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Один из величайших триумфов правовой мысли 

человечества — Свод Юстиниана, в котором были 

сохранены и развиты достижения римского права. 

Corpus iuris civilis Romani13 — один из главных куль-

турных прорывов императора Юстиниана. Одновре-

менно Свод проложил дорогу развитию права на 

сотни лет вперед.

Материал предыдущего сводного акта — Кодекса 

Феодосия — был переработан самым основательным 

образом. Были приняты во внимание все последую-

щие указы и очень большое количество новых, при-

надлежавших уже Юстиниану. Кодекс был разделен 

на 12 книг, так же как и Законы XII таблиц.

После издания Кодекса Юстиниан решил издать 

сборник цитат великих римских юристов. 16 де-

кабря 533 года были обнародованы Дигесты (лат. 

«Собранное» или «Приведенное в систему»), или 

Пандекты (греч. «Содержащее все в себе»), а с 30 де-

кабря 533 года Дигесты вступили в силу в качестве 

закона.

В 533 году Юстиниан велел составить элементарный 

учебник права — Институции. С 30 декабря 533 

года одновременно с Дигестами новые Институции 

получили обязательную силу в судах, которые те-

перь должны были руководствоваться ими как дей-

ствующим законом.

Институции, Дигесты и Кодекс представляли рим-

ское право во всем его величии — полноте, глубине 

и силе. Это был, по словам виновника их появле-

13 Свод римских гражданских законов — неофициальное название, ши-
роко использующееся с XII века в правовой и исторической литературе 
всего мира.



22

Павел Крашенинников

ния на свет, «храм римской юстиции», создателем 

которого по праву считал себя Юстиниан14. В юсти-

ниановом Своде заключались живая мысль римских 

юристов и методы их мыследеятельности, основы 

законотворческой техники и понятийный аппарат 

юриспруденции, дидактические принципы освое-

ния права как науки и практики. Право Юстиниана, 

словно сеть или паутина, опутывало весь византий-

ский социум, сохраняя тем самым его целостность. 

Западной Европе потребовалось более 1000 лет, что-

бы создать подобную систему.

Создание Свода Юстиниана завершило формирова-

ние или, скорее, фиксирование системы римского 

права, ставшего своеобразным итогом длительного, 

более чем тысячелетнего, периода развития права 

античного.

Юстиниан назвал Кодекс, учебник, Дигесты и сам 

Свод своим именем. Кстати, следующим, кто по-

добную масштабную правовую работу, повлиявшую 

на жизнь государства и общества во Франции (и не 

только там), назвал своим именем, был Наполеон. 

Николай I то ли не решился назвать Свод законов 

Российской империи своим именем, то ли полно-

стью не осознавал значение творения М. М. Спе-

ранского.

Результатом системы правовой деятельности стал 

жесткий правовой порядок в Восточной Римской 

империи, служивший «скелетом», на котором дер-

жалось все «тело» Византии.

Впервые в законодательстве появилось указание на 

наличие государственной идеологии — христиан-

14 См.: Крашенинников П. Античное право: очерки истории. М.: Статут, 
2018. С. 95–105.
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ства. В юридических текстах находят свое отраже-

ние регламентация прав господствующей церкви, 

а также регулирование личных, имущественных 

и прочих прав в соответствии с нормами церковно-

го права15.

Некоторые правовые институты начинают тракто-

ваться в чисто религиозном духе. Так, укрепляется 

брак, который рассматривается как «божественная 

связь». Под воздействием христианства в рациона-

листическую схему римского права вносятся и не-

которые этические конструкции.

Церковное право складывалось в основном из поста-

новлений вселенских соборов и патриархов. Важное 

место здесь принадлежит решениям Трулльского 

Вселенского собора конца VII века, который утвер-

дил официальный корпус канонов и запретил ис-

пользовать «ложные каноны», или каноны, не санк-

ционированные каким-либо другим Вселенским 

собором. На основе признанных норм церковного 

права, а также частично и императорских установле-

ний составлялись особые сборники — номоканоны, 

содержание которых периодически обновлялось. 

Автором первого номоканона стал Иоанн Схоластик 

Антиохийский (умер в 577 году) — юрист, который 

в конце жизни Юстиниана стал патриархом16.

Вскоре после смерти Юстиниана экспансионистский 

импульс империи начал медленно угасать, империя 

стала схлопываться. Столь разветвленное законода-

тельство, как Кодекс Юстиниана, стало неактуаль-

15 См.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. / Отв. ред. 
З. В. Удальцова. М.: Наука, 1984. С. 358.
16 См. подробнее: Бенешевич В. Н. Синагога в 50 титулов и другие юри-
дические сборники Иоанна Схоластика: к древнейшей истории источ-
ников права греко-восточной церкви. СПб: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1914.
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ным. По тому, как сжималось византийское законо-

дательство, легко проследить процесс деградации 

империи.

В 726 году по указанию императора уже заметно съе-

жившейся Византии Льва III Исаврийского была из-

дана Эклога («Избранные законы») — сокращенное 

извлечение законов, учиненное Львом и Константи-

ном, мудрыми и благочестивыми василевсами, из 

Институций, Дигест, Кодекса, Новелл — конститу-

ций Великого Юстиниана с внесенными в них ис-

правлениями в духе большего человеколюбия»17. 

Составители Эклоги сохранили от Свода Юстиниана 

лишь небольшую часть. Эклога состояла из 18 не-

больших титулов, некоторые из них включали толь-

ко по одной статье.

В 879 году при императоре Василии I Македоняни-

не (ок. 811–886, годы правления 867–886) появился 

Прохирон (подручный закон), который в последу-

ющие годы стал одним из наиболее авторитетных 

источников права Восточной Римской империи 

и оставил заметный след в истории права соседних 

славянских государств, в том числе на Руси.

При Василии I и его сыновьях-соправителях было 

издано новое руководство по законодательству, 

которое также имело целью «очищение старых за-

конов» и облегчение пользования ими. Это руко-

водство получило название «Эпанагога» (т. е. «Пере-

работанное повторение», речь идет о переработке 

Прохирона). По своей структуре она следовала за 

Дигестами Юстиниана и воспроизводила многие по-

ложения Прохирона, а также Эклоги.

17 Дашков С. Б. Императоры Византии. М.: ИД «Красная площадь», 
«АПС-книги», 1996. С. 129–130.
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При императоре Льве VI Мудром (886–912), прав-

ление которого ознаменовалось подъемом юриди-

ческой науки, были завершены крупные кодифи-

кационные работы, начатые еще при Василии I, по 

новой переработке законодательства Юстиниана. 

Василики (Базилики) (т. е. «Царские законы») при-

званы были заменить собой становившиеся все бо-

лее труднодоступными для понимания, в том чис-

ле из-за языкового барьера, различные сборники 

 права.

Интересно, что в начале Х века в разных 
источниках мы видим контакты Восточной 
Римской империи с Русью. Очевидно, 
что император Лев VI и князь Олег знали 
о существовании друг друга, общались, 
видимо, через посредников, имели общие 
интересы, что в итоге было оформлено 
первым или предварительным русско-
византийским договором, изложение 
которого мы видим в переводе 
с греческого на русский язык в «Повести 
временных лет».

«Номоканон в 50 титулах» Иоанна Схоластика, дру-

гие библейские и богослужебные книги, а также от-

дельные творения святых отцов были переведены 

на славянский язык создателями славянской азбуки 

Кириллом и Мефодием и их учениками. О переводе 

Номоканона есть упоминание в Паннонском житии 

св. Мефодия: «Тогда же и Номоканон, рекши закону 

правило, и отеческие книги преложи». Сохранилась 
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рукопись переводного Номоканона, называемая 

Устюжской. Эта рукопись — русского происхожде-

ния, относится к XVIII веку, но представляет собой 

список с более древнего манускрипта, выполненно-

го еще в Х веке в Болгарии. Сам же перевод сделан 

во второй половине IX столетия, вероятно, св. Ме-

фодием18.

В Х веке Владимир крестил Русь. Сподвижничество 

Кирилла и Мефодия позволило новообращенным 

русским православным постигать глубины веры на 

более понятном им церковнославянском языке, в от-

личие от западноевропейцев, которые далеко не все 

свободно владели латынью. Отсюда и более глубокая 

укорененность христианства именно у православных.

Будучи христианской страной, Восточная Римская 

империя никогда не забывала эллинистических тра-

диций. Разветвленный бюрократический аппарат 

требовал массы грамотных людей, что обусловило 

невиданный размах светского образования. В Кон-

стантинополе с 425 года существовал университет, 

в котором в том числе обучали юристов, работали 

первоклассные по тому времени больницы. Архи-

тектура и математика, естественные науки и фило-

софия — все это сохранялось благодаря высокому 

уровню материального производства, традициям 

и уважительному отношению к учености. Купцы 

империи торговали с Киевской Русью, плавали 

в Индию, достигали Малаккского полуострова и Ки-

тая. Врачи не только комментировали Гиппократа 

и Галена, но и успешно привносили новое в антич-

ное наследие.

18 Цыпин В. А. Церковное право. Электронный ресурс: https://sedmitza.
ru/lib/text/432368.
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Ситуация стала меняться в XII веке в результате 

ряда событий, в том числе и крестовых походов. 

С того времени уровень Запада начал превосходить 

византийский, прежде всего в материальном плане. 

А в плане духовном постепенно исчезла альтерна-

тива «цивилизация Византии — варварство Запада»: 

латинский мир обрел свою развитую культуру. При 

этом Византия продолжала оказывать свое духовное 

влияние на мир, причем не только православный: 

европейский Ренессанс не в последнюю очередь 

обязан своим появлением идеям, шедшим с грече-

ского Востока.

Раскол христианства в 1054 году сделал отношения 

единоверцев — православных и католиков — от-

нюдь не дружественными. Разгром Константино-

поля крестоносцами 13 апреля 1204 года сыграл за-

метную роль в падении Византии 29 мая 1453 года, 

когда ее столица была захвачена турками-османами. 

Как и всякая империя, стремящаяся лишь к самосо-

хранению, Византия медленно разрушалась, пока не 

оказалась покоренной нарождающейся Османской 

империей.

В феврале 1469 года кардинал Виссарион в стрем-

лении найти бедствующей племяннице последнего 

императора Византии Зое Палеолог подходящую 

пару отправил своего эмиссара далеко на северо-

восток, в Москву. Иван III, великий князь Москов-

ский, правитель набиравшего силу русского госу-

дарства, отлично понимал, какие выгоды можно 

извлечь из такого союза. В середине лета 1472 года 

Зоя отправилась в Россию через Данциг, Таллин 

и, наконец, Псков и Великий Новгород, куда она 

прибыла в октябре с огромным багажом, обрадо-
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вав и удивив множеством книг, которые привезла 

с собой.

Зою сопровождал папский легат Антоний. Рим ле-

леял надежду утвердить в Московии униатство, 

т. е. практически полное подчинение православной 

церкви католической. Однако хитрая Зоя венчалась 

по православному обряду, приняв имя Софья, чем 

открыто порвала с унией и Престолом Св. Петра. 

В 1472 году Софья Фоминична Палеолог стала же-

ной Ивана III. Вместе с Софьей Москва получила 

в каком-то смысле право считаться духовной пре-

емницей Византии (Восточной Римской империи)19. 

Двор великого князя Московского многое перенял 

из этикета двора ромейских василевсов, династиче-

ский знак Палеологов — двуглавый орел — стал гер-

бом Московского государства. Иван III стал называть 

себя великим князем всея Руси. У Софьи и Ивана III 

родилось двенадцать детей. Их внук Иван IV Гроз-

ный в 1547 году официально принял титул царя — 

искаженное римское caesar. Нарождалась новая им-

перия — Российская.

Однако один из драгоценнейших бриллиантов 

культуры Восточной Римской империи — право — 

в корону российских царей и императоров тогда 

не попал. И это неудивительно. Московское цар-

ство находилось в самом начале эпохи экспансио-

низма, и о стремлении к консервации государства, 

границы которого еще не были даже умозрительно 

определены, никто не думал. Поэтому право как 

инструмент перехода в состояние стазиса никого не 

интересовало.

19 О браке Ивана III и его второй жены Софьи см. § 1 главы 2.



29

Пролог

Вместе с тем постепенно римское право 
пришло в Россию через церковное 
право, основанное на так называемом 
византийском (греческом) праве, которое 
было нацелено на неприкосновенность 
православных догм и канонов, церковных 
ритуалов и процедур. Только начиная 
с XIX века в Россию из Европы, 
преимущественно из Германии, начинает 
проникать западноевропейское право 
в виде исторических источников, науки 
и образовательных дисциплин, в том числе 
посвященных римскому праву.

Возвращаясь к государственно-правовым проблемам 

на территории бывшей Российской империи, обра-

щаем внимание на то, что параллельно деградации 

государства и права Византии в Западной Европе шел 

обратный процесс — реинкарнация права как систе-

мы деятельности, завершившаяся в эпоху Возрожде-

ния (XIV–XVI вв.) в большинстве европейских стран.

Что касается ядра права — законодательства, то на 

основе рецепции римского права наряду с а рхаич-

ными «правдами» возникают каноническое право, 

право ученых, право городов. Синтез этих разно-

видностей законодательства к концу XVIII — началу 

XIX века приводит к возникновению того, что се-

годня мы называем континентальным правом, — 

системы законодательства различных стран, содер-

жащей Конституцию и кодексы20.

20 Подробнее см.: Крашенинников П. Времена и право. М.: Статут, 2016. 
С. 181–219.
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В России создание права как системы деятельности 

происходило иначе, чем в Византии и Западной Ев-

ропе. Окончательно оно было сформировано лишь 

в XIX веке. Что касается системы законодательства, 

то она была оформлена в 20-е годы ХХ века уже при 

советской власти.

Понятно, что правовое развитие России было свя-

зано с особенностями становления русского госу-

дарства. Историческое развитие — процесс преры-

вистый, содержащий множество развилок, заметно 

меняющих судьбы страны и людей. История госу-

дарства российского насчитывает по крайней мере 

четыре таких развилки или, по-научному, точки би-

фуркации.

В настоящих очерках мы намереваемся обсудить, 

что это были за развилки и какое влияние они ока-

зали на российское общество, государство и право 

в IX–XVIII веках.



ДРЕВНЯЯ 

РУСЬ

1Г Л А В А



Киевская Русь 1
Древняя Русь, как и многие протогосударственные 

образования Европы раннего Средневековья, была 

типичным вождеством. Легитимность власти вождя 

играла ведущую роль в обеспечении устойчивости 

этой социальной конструкции. Как правило, леги-

тимность вождя основывалась на его харизме. Од-

ним из важнейших признаков харизматичности слу-

жила древность рода, из которого происходил вождь 

или великий князь, как в Древней Руси. Поэтому 

история или легенда (миф) происхождения велико-

княжеского рода имела непреходящее значение.

В конце Х века с появлением славянской письмен-

ности в Киеве возник специфический литературный 

жанр — летописание, представлявший собой изло-

жение реальных событий, сдобренное легендами, 

бытовавшими тогда в обществе. По-видимому, пер-

вым, кто решил использовать летописание для иде-

ологического обоснования существующих порядков, 

был Ярослав Мудрый (978–1054). По его повелению 

монахи при храме Св. Софии стали вести летопис-

ный свод, на основе которого по заказу великого 

князя Святополка II Изяславича (1050–1113) около 

1113 года Нестором, монахом Киево-Печерского мо-

настыря, была составлена легендарная «Повесть вре-

менных лет».

Впоследствии в этот текст неоднократно вносились 

изменения. Наиболее древняя дошедшая до нас ре-
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дакция «Повести временных лет» датируется XIV ве-

ком (1377)21. Ее авторство принадлежит суздальско-

му монаху Лаврентию.

Именно по этому документу и некоторым 
другим источникам историки составляют 
картину событий и времен Киевской Руси 
и начала Московского княжества, т. е. 
с IX века до начала XV века от Рождества 
Христова.

Более-менее объективное описание русской истории 

началось с исследований Василия Никитича Тати-

щева и затем было продолжено другими русскими 

историками. Окончательно систематизировал этот 

материал уже в начале XIX века Николай Михайло-

вич Карамзин22. Обращаем внимание на то, что чем 

меньше было официальных или даже литератур-

ных источников, тем больше была возможность для 

экспромта и вариаций на соответствующую тему. 

И наоборот: множество разнообразных источников 

уменьшало возможности интерпретаций, хотя, ко-

нечно же, и не исключало их совсем.

21 Только Новгородская первая летопись старшего извода (Синодальный 
список) сохранила до наших дней более или менее цельный текст пер-
вой редакции «Повести» в составе свода 1118 года с поправками Добры-
ни Ядрейковича 1225–1228 годов. См.: Лихачев Д. С. Великое наследие 
(Классические произведения литературы Древней Руси). М.: Современ-
ник, 1980; Никитин А. Л. Инок Иларион и начало русского летописания. 
Исследование и тексты. М.: Аграф, 2003.
22 В 1815 году литератор и придворный историограф Н. М. Карамзин 
выпустил свой главный труд — «История государства Российского». 
Значительная часть «Истории» Карамзина основывается на «Повести 
временных лет». Книга, написанная на понятном языке и поддержанная 
престолом, стала очень популярна у общества и ряда историков.
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Согласно преданию, в 862 году племена ильмен-

ских словен, мери, чуди и веси, измученные опу-

стошительными набегами скандинавских варваров, 

а также уставшие от междоусобных войн, решили 

пригласить к себе общего князя-варяга из-за моря, 

надеясь, что он сможет защитить их от жестоких 

иноземных викингов (норманнов, варягов) и что 

в равной степени всем им чужая власть сумеет при-

мирить их между собой. Это был Рюрик, происхож-

дение которого вызывает многочисленные споры23. 

Он осел в Новгороде, стал защищать новых поддан-

ных, собирать с них дань, а также пошлину с про-

плывавших мимо торговых судов и проходящих 

торговых караванов.

Рюрик властвовал до 879 года и положил начало 

династии русских князей, под эгидой которых 

в XV веке и возникло русское государство.

Родственника, которому Рюрик после своей смерти 

оставил на попечение Новгород и малолетнего сына 

Игоря, звали Олег. Он занялся привычным для вос-

точных варваров делом: завоеванием сопредельных 

территорий и набегами на богатую Восточную Рим-

скую империю (Византию) с целью получения вы-

купа.

Сначала Олег захватил Смоленск и Любеч, а в 882 

году — Киев, и стал киевским князем. В   883 году он 

покорил древлян, в 884 году — северян, в  885-м — ра-

димичей. Так возник своеобразный союз княжеств, 

во главе которого стоял князь Киевский, сначала но-

сивший восточный титул кагана, а с XI века — ве-

ликого князя.

23 По разным данным, то ли скандинав, то ли финн, а может быть, славя-
нин из южной Прибалтики.
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В 907 году Олег во главе войска из всех подвласт-

ных ему племен совершил поход на Византию. 

Олег взял с империи огромную дань и заключил 

с ней выгодный для Руси первый мирный дого-

вор. В 911 году он заключил еще один договор 

с Византией. Договоры содержали не только прави-

ла о торговых и других взаимоотношениях сторон, 

но и нормы гражданского, уголовного, налогового 

права и ряд других установлений.

В период правления Игоря, в 944 году, был заклю-

чен еще один, судя по всему, третий, договор с Ви-

зантией. По-видимому, эти договоры были первы-

ми международными правовыми актами Древней 

Руси, и, конечно, все они оказали огромное вли-

яние на право Киевской Руси. Василий Осипович 

Ключевский, анализируя торговые отношения Руси 

с Византией, основанные на договорах, писал: «Раз-

ностороннее культурное значение их для Руси по-

нятно само собою: достаточно припомнить, что они 

были главным средством, приготовившим принятие 

христианства Русью. И именно из Византии»24.

Другие русские княжества также оформляли свои 

отношения с соседями. Известны соглашения XII–

XIII веков, которые исследователи называли и назы-

вают договорами русских с немцами25.

Древнерусское государство — Киевская Русь — 

управлялось наследственным великим князем. 

24 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1 / 
Под ред. В. Л. Янина; Послесл. и коммент. сост. В. А. Александров, 
В. Г. Зимина. М.: Мысль, 1987. С. 169.
25 См.: Филиппов А. Н. Учебник истории русского права (Пособие к лек-
циям). Ч. I. 5-е изд., изм. и доп. Юрьев: Тип. К. Матиссена, 1914. С. 55–67; 
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. 
Пг.; Киев: Кн. магазин Н. Я. Оглоблина, 1915. С. 91–92; Исаев А. И. Исто-
рия государства и права России: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрист, 2007. С. 35.
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Сыновья князя размещались в качестве наместни-

ков в главных городах и платили отцу дань. Осво-

бодившийся престол передавался не старшему сыну, 

а старшему в роде, т. е. следующему брату отца, 

а если его не имелось — старшему племяннику. Та-

ким образом, сын мог рассчитывать на наследство 

только после смерти старших родственников. По-

сле смерти властителя новый великий князь пере-

селялся в Киев из прежнего своего княжества вместе 

с дружиной и боярами, а другие князья перемеща-

лись по старшинству в княжества, ближайшие к Ки-

еву. Такой вот был княжеский оборот: стоило одно-

му умереть, потомки по старшинству перемещались 

в Киев и далее, в другие значимые города. Стабиль-

ности это не придавало, более того, со временем это 

правило приводило к путанице и конфликтам.

Внешне это напоминает феодальные отношения по 

принципу «вассалы — сюзерен». Однако отметим, что 

вместо договорных отношений были родственные, 

плюс «неожиданные переезды». Эти факторы стали ос-

новной причиной разобщенности, вызывали тяжелые 

распри между родственниками и в конце концов при-

вели к политической неустойчивости Древней Руси.

В пределах небольших княжеств князья могли эф-

фективнее защищать свои политические и эконо-

мические интересы, с которыми мало считались 

в центре. В Киеве рассматривали подчиненные ему 

города и области как источник поступления дани 

и как столы — кормления.

«Главное значение князя, — пишет С. М. Соло-

вьев, — было значение судьи, разбирателя дел. Ис-

правителя кривд, одною из главных забот его был 

устав земский, о котором он думал с дружиной, стар-
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цами городскими, а после принятия христианства — 

с епископами»26. В городах и сельских поселениях 

управленческие решения принимались наместника-

ми князя либо сходами — взрослой частью свобод-

ного мужского населения. Сбором налогов (дани) 

всегда занимались наместники. Другие вопросы 

и судебные тяжбы рассматривались в зависимости 

от значимости наместниками или сходом, а в неко-

торых случаях, связанных с семейными и религиоз-

ными вопросами, — старейшинами и волхвами.

Предание гласит, что Ольга, вдова Игоря, отказалась 

выйти замуж за византийского императора Констан-

тина VII (Багрянородного). Сын Ольги и Игоря Свя-

тослав известен своими военными походами, в том 

числе и неудачным нападением на Византию (в ле-

тописи указана Болгария). Проиграв ряд сражений, 

Святослав был вынужден заключить договор с Ви-

зантией, где одним из условий было освобождение 

болгарской территории.

Согласно легенде, Владимир, будущий Креститель, 

родился от Святослава и Малуши27. Князь Влади-

мир I Святославич Красное Солнышко (956–1015) 

в целях укрепления государственности и исходя из 

принципа «один властитель — один бог» решил кре-

стить Русь. Это был поворотный момент в развитии 

нашего государства. Николай Иванович Костомаров 

указывал: «Достоверно только то, что Владимир кре-

стился и в то же время вступил в брак с греческой 

царевною Анною, сестрою императоров Василия 

и Константина. Крещение его, по всем вероятиям, 

26 Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 2 кн. Кн. 1. 
М.: Эксмо, 2022. С. 82.
27 Малуша, по преданию, была ключницей Ольги и сестрой былинного 
богатыря Добрыни.
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происходило в Корсуни, или Херсоне, греческом го-

роде на юго-западном берегу Крыма; и оттуда Влади-

мир привез в Киев первых духовных и необходимые 

принадлежности для христианского богослужения. 

В Киеве он крестил своих сыновей и народ. Жители 

без явного противодействия крестились в Днепре 

отчасти потому, что в самом Киеве уже значительно 

распространено было христианство...»28

Согласно преданию, Владимира, изначально ярого 

язычника, соблазняли представители всех авраа-

мических религий, направив к нему послов-мисси-

онеров от волжско-камских булгар (мусульман), ха-

зар (иудеев), «немцев» (посланцев папы римского) 

и греков (восточных христиан).

Приняв восточную версию христианства29 в 987 

или 988 году, Владимир навсегда выбрал социо-

культурный вектор развития страны.

Несмотря на определенную политическую и эконо-

мическую аффилированность с Византией, сцемен-

тированную общей верой, Киевская Русь не мог-

ла воспринять византийскую систему управления 

и обеспечивающее ее римское право. Имперская си-

стема была абсолютно несообразна федеративному, 

если не сказать — конфедеративному, устройству 

древнерусского вождества.

Русь объединяли родственные отношения князей, 

племенные и экономические связи территорий, об-

щая культура, нравы и обычаи, а вовсе не государ-

ственные интересы и принципы.

28 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. М.: Эксмо, 2015. С. 7–8.
29 Ислам, латинское христианство и иудаизм не подходили Владимиру 
в силу исторических причин и обычаев славян: мусульмане запрещали 
алкоголь, иудеи потеряли государство, а латиняне подчинялись папе.
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На местах управление находилось в руках местных 

князей, в городах — посадника (представителя кня-

жеской администрации), биричей (представителей 

низшего звена княжеской администрации, объяв-

лявших княжеские указы, собиравших подати, вы-

зывавших ответчиков в суд и пр.), а в сельской мест-

ности — волостеля. Их содержало, можно сказать, 

кормило местное население. В результате складыва-

лась система кормления в соответствии с занимае-

мой должностью. О системе управления в Новгоро-

де и Пскове см. § 3 настоящей главы.

Однако все усилия Владимира по укреплению един-

ства Киевской Руси пошли прахом: особенно тяже-

лые междоусобицы среди Рюриковичей случились 

именно после его смерти.

По преданию, племянник Владимира Святополк 

(979–1019) был усыновлен Владимиром, получил 

от него на княжение город Туров и женился на 

дочери польского короля Болеслава I Храброго. 

В 1015 году после смерти Владимира Святополк 

завладел Киевом и убил трех своих сводных бра-

тьев — князя Ростовского Бориса, князя Муромско-

го Глеба и князя Древлянского Святослава. Одна-

ко другой его сводный брат, Новгородский князь 

Ярослав Мудрый, в 1016 году занял Киев. Получив 

помощь от Болеслава, Святополк в 1018 году вновь 

овладел Киевом, чем попытался воспользовать-

ся его тесть, чтобы подчинить себе Русь. Ярослав 

Мудрый во главе войска из варягов и новгородцев 

изгнал Святополка из Киева. Святополк нашел по-

мощь у печенегов и в 1019 году во главе огромно-

го войска появился на Руси, но потерпел сокруши-

тельное поражение.



Русская Правда 
(1016) 2
Князь Ярослав Мудрый (978–1054), дабы избе-

жать нового насилия и братоубийства, решил вос-

пользоваться другим известным к тому времени 

инструментом укрепления государственности — 

правом, и если в Риме первый Свод был в виде XII 

таблиц (451–450 гг. до н. э.), то на Руси это была 

Правда. Подготовленный и утвержденный Яросла-

вом в 1016 году свод правил — Русская Правда — 

представлял собой типичную для того времени 

варварскую правду. Источниками Русской Правды 

были правовые обычаи, судебная практика и цер-

ковные уставы (христианские нормы). Текст был 

утерян, а найден и частично восстановлен только 

в XVIII веке30 Василием Никитовичем Татищевым.

В Западной Европе с конца V века появляются сво-

ды обычаев, называемые варварскими правдами. 

К ним относятся: «Вестготская правда» (вторая поло-

вина V века), «Бургундская правда» (конец V — на-

чало VI века), «Салическая правда» (начало VI века), 

«Баварская правда» (середина VIII века) и другие. 

Главным содержанием этих актов были охрана иму-

30 Этот памятник древнейшего русского права был открыт Татищевым 
в Новгород ской летописи письма исхода XV века. Татищев оценил его 
важность, выписал из летопи си, перевел, снабдил примечаниями и пред-
ставил в 1738 году в Академию наук. Там Рус ская Правда оставалась без 
движения почти в течение 30 лет, и только Шлецер отдал ей должное 
и впервые напечатал в 1767 году. С этого времени она сделалась пред-
метом из учения. (См.: Сергеевич В. Лекции и исследования по древней 
истории русского права. 4-е изд., доп. и испр. СПб: Тип. М. М. Стасюле-
вича, 1910. С. 46–47.)
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щества и личной неприкосновенности свободных 

людей и установление наказаний за их нарушение.

Большая часть сохранившихся сборников варварских 

правд представляет собой своего рода соглашение 

между народом и королем. Как правило, эти сборники 

написаны на латинском языке. Первые своды обыча-

ев появились у народностей, ранее других вошедших 

в тесные отношения с римским миром: у салических 

и рипуарских франков, алеманнов, баварцев. Позже 

всего появились сборники у тех германцев, которые 

далеко отстали от римской образованности. Так, у сак-

сов, англов, фризов и веринов (турингов) писаные за-

коны появляются лишь в VIII–IX веках.

Возникновение письменности славянских народов 

в IX веке усилиями братьев Кирилла и Мефодия из гре-

ческого города Солуни (Салоники) сделало возможным 

возникновение письменных нормативных документов.

Кирилл и Мефодий перевели не только Библию на 

славянский язык. Мефодий также перевел важней-

ший правовой и церковный документ — Номоканон 

Константинопольского патриарха Фотия (IX в.)31. Этот 

Номоканон стал, с одной стороны, основой Кормчей 

книги, с другой — важнейшим источником русского 

права, особенно семейственного (семейного)32.

31 См. подробнее: Крашенинников П. Античное право: очерки истории. 
М.: Статут, 2018. С. 114.
32 «Римское законодательство о браке было преобразовано, соглас-
но с духом Евангелия и по указаниям закона, данного Богом... В этом 
преобразованном виде, как плод образованности древнего мира, очи-
щенный и оживотворенный христианским началом, оно сообщено было 
новым народам, жившим вне пределов Римской империи. От Церкви 
римско-католической, из Рима, столицы Западной Римской империи, 
оно было сообщено народам германским; от Церкви православной гре-
ко-восточной, из Константинополя, столицы Восточной Римской импе-
рии, — славянским народам». (Неволин К. А. История российских граж-
данских законов. Ч. 1: Введение и книга первая о союзах семейственных. 
М.: Статут, 2005. С. 229.)
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Самыми первыми отечественными юридическими 
документами стали упоминавшиеся выше договоры 
Руси с Византией, исполненные на греческом языке 
и переведенные на старославянский. Договор 911 
года сохранился в позднейших списках древнерус-
ских летописей, в частности в «Повести временных 
лет». Этот древнейший письменный источник со-
держит нормы так называемого Закона Русского, 
якобы существовавшего до X века. Выдающийся 
историк Н. М. Карамзин считал существование та-
кого писаного закона в Древней Руси вполне воз-
можным33. Если такие тексты существовали, то их 
нормы, наверное, использовались при составлении 
Русской Правды. Возможно, под законами русскими 
понимались в первую очередь обычаи, бытовавшие 
на территориях, заселенных русскими людьми.

Слово «правда» на Руси в XI–XII веках и далее означа-
ло не истину, как сейчас, оно имело смысл конкрет-
ного явления. Правда в субъективном смысле — это 
дом, который мне принадлежит, мои дети, мое право 
выступления и голоса. Если эта правда оспаривается, 

то при рассмотрении спора правда устанавливается, 

т. е. правда — это не только право, но и правильность, 

справедливость. В ряде случаев правда понимается как 

доказательство, клятва, крестоцелование, присяга, под-

тверждает наличие или отсутствие права34.

33 Карамзин Н. М. История государства Российского: В XII т.: В 3 кн. Кн. 1. 
Т. I–IV. Послесл., коммент. А. Ф. Смирнова. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 141.
34 «Право отыскивалось по суду (в древности) почти исключительно 
присягою или свидетельскими показаниями, послушеством, главный 
момент которого также составляет присяга. Отсюда понятно, что имя 
правда могло быть перенесено с права как цели суда на то действие, 
которым эта цель на суде достигалась. Дальнейшее развитие понятия 
правды в смысле присяги (и не на суде) легко понять обособливо, если 
припомнить, что правдою называлось право вообще, а присяга была во 
всяком случае его утверждением». (Мрочек-Дроздовский П. Исследова-
ния о Русской Правде. Выпуск II. Текст Русской Правды с объяснением 
отдельных слов. М.: Университетская типография (М. Катков) на Страст-
ном бульваре, 1885. С. 21.)
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Авторы первого сводного законодательного акта на-

стаивают, что нужно жить по правде, по Русской 

Правде. В документ помещены не только регулятив-

ные нормы, но и положения нравственно-религиоз-

ного характера.

В состав Русской Правды входят нормы уголовно-

го, наследственного, торгового права, права соб-

ственности, а также принципы процессуального 

законодательства. Большое внимание уделяется 

нормам, посвященным ответственности за убий-

ство, а также за личную и имущественную обиду. 

Смертная казнь не предусматривалась.

Правда определяла ряд привилегий для князя, его 

дружинников и бояр: повышенные штрафы за убий-

ство или причинение перечисленным категориям 

имущественного вреда, более широкие права при 

защите права собственности по передаче имущества 

по наследству, в том числе дочерям.

Имущественные, личные споры и уголовные дела 

рассматривались церковными и княжескими суда-

ми. Грань между гражданским и уголовным правом 

была еще нечеткая, поэтому, например, причине-

ние вреда почти всегда трактовалось как преступле-

ние. Процесс рассмотрения уголовных и граждан-

ских дел не различался.

«Основную массу населения в то время составляли 

свободные „люди“, или смерды, жившие общинами, 

союзами, носившими название вервей. По Русской 

Правде вервь есть прежде всего округ, имеющий 

определенную территорию; жители этого округа 

связаны круговой порукой в уплате виры — штра-

фа за убитого, павшего от руки члена верви или же 
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тело которого найдено в границах верви»35, — ука-

зывал в свое время историк профессор Ю. В. Готье. 

Он же предположил, что изначально собственником 

земли была «сама вервь, как преемница чисто ро-

довой общины, когда-то осевшей здесь»36. С образо-

ванием Киевской Руси видными представителями 

индивидуального землевладения становятся князья 

Рюрикова рода. Раздача князьями земель своим 

сподвижникам сделалась источником земельной 

собственности княжих мужей-дружинников, а с при-

нятием христианства быстро приобретает значение 

землевладение церквей и монастырей.

Русская Правда знает уже особый класс людей, сво-

бодных по рождению, но примкнувших вследствие 

тяжелых экономических условий к более сильным 

людям и оттого в значительной степени утерявших 

свою свободу, — это ролейные закупы или найми-

ты. Чтобы поправить свое хозяйство и получить ку-

сок хлеба после набега врагов, смерды искали помо-

щи в княжеском или боярском селе, там брали они 

ссуду и, пока не выплачивали ее, оставались в лич-

ной зависимости от кредитора. Таким образом, са-

мозаклад служил обеспечением долга.

Крестьянские участки не были в одной меже, но бы-

вали разбросаны пополосно вперемежку с долями 

соседних участков. На территории верви могло на-

ходиться одно или несколько сел, а внутри них вла-

дения отдельных дворов носили уже ясные следы 

отграничения. Русская Правда знает межу ролейную 

и межу дворную. «В общем, неразмежеванном вла-

дении оставались выгоны и леса, за исключением 

35 Готье Ю. В. Очерк истории землевладения в России. Сергиев Посад: 
Тип. И. И. Иванова, 1915. С. 9.
36 Там же.
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бортных ухожьев и ловищ, имевших первостепен-

ное значение при тогдашнем состоянии зверолов-

ства и промысловой охоты. Русская Правда карает 

за нарушение бортной межи, за порчу „знаменно-

го“ дуба, отмеченного пчеловодом, за повреждение 

охотничьих орудий или кражу собаки с ловища»37.

Семейные отношения в большинстве своем регу-

лировались актами церковного права. «Старая Русь 

практиковала многоженство (как одновременное, 

так и последовательное) и наложничество»38. Приня-

тие христианства положительно сказалось на брач-

ных отношениях, церковь стала запрещать много-

женство, боролась с внебрачными связями. Вместе 

с тем возник юридический разрыв между законно-

рожденными и внебрачными детьми. В брак можно 

было вступить с 12 лет невесте и с 14 — жениху. На 

базе семейного права стало формироваться наслед-

ственное право. Земля и другое недвижимое имуще-

ство не были в гражданском обороте и по наследству 

также не передавались. «Из ближайшего рассмотре-

ния существа нашего древнего семейства, устройства 

домашнего быта и, наконец, постановлений Русской 

Правды», как указывал В. Никольский, следует, что:

«1. Умершему наследуют прежде всего его нисходя-

щие дети, внуки и т. д., при этом женский пол вовсе 

устраняется мужским от наследства. Сестра при бра-

те не вотчинница, она получает только приданое.

2. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, 

т. е. принадлежащем отцу семейства, следовательно, 

движимом, наследовали дочери. Ограничение жен-

37 См.: Готье Ю. В. Очерк истории землевладения в России. Сергиев По-
сад: Тип. И. И. Иванова, 1915. С. 9–13.
38 Загоровский А. И. Курс семейного права. 2-е изд., с пер. и доп. Одесса: 
Тип. Акционерного Южно-Русского О-ва Печатного Дела, 1909, С.-414.
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ского пола в наследстве недвижимых имуществ есть 

дело позднейшего времени, ибо в настоящее время 

земля не входила в состав частной собственности, 

а потому и не переходила по наследству.

3. Если не было нисходящих детей и внуков, то на-

следство поступало к боковым родственникам, по 

степени близости к умершему. Причем также жен-

ский пол исключался мужским.

Ни восходящие родственники нисходящим, то есть 

родители детям, ни супруги друг другу не наследо-

вали»39.

Русская Правда — главный письменный 
источник сведений о правовых, социальных 
и экономических отношениях на 
территории Руси XI–XII веков.

Мы знаем, что Русская Правда была живым доку-

ментом: она постоянно дополнялась и изменялась; 

дневнерусский законодатель пытался не отставать 

от жизни. При этом все же основным регулято-

ром отношений был обычай.

Русская Правда дошла до сегодняшнего дня в спи-

сках XV века и одиннадцати списках XVII–XIX веков. 

Согласно традиционной русской историографии, 

эти тексты и списки разделяют на три редакции 

Русской Правды: краткую, пространную и сокращен-

39 Никольский В. О началах наследования в древнейшем русском пра-
ве. Историческое рассуждение. М.: Университетская типография, 1859. 
С. 372–373.
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ную. Наиболее древней считается Краткая Правда — 

именно она была принята Ярославом Мудрым, а затем 

дополнена его сыновьями: Киевским князем Изясла-

вом Ярославичем, Черниговским князем Святославом 

Ярославичем и Переяславским князем Всеволодом 

Ярославичем. Впоследствии нормы Русской Правды 

Ярослава и его сыновей были постепенно системати-

зированы киевскими князьями на основе устного ро-

дового права с включением моментов скандинавского 

и византийского права, а также церковного влияния. 

Это была так называемая Пространная Правда.

Краткая Правда (10–70-е гг. XI в.) состояла из 43 ста-

тей. Первая ее часть (ст. 1–18) — наиболее древняя, 

принятая еще Ярославом — говорила о сохранении 

обычая кровной мести, об отсутствии достаточно чет-

кой дифференциации размеров судебных штрафов 

в зависимости от социального статуса потерпевшего. 

Вторая часть (ст. 19–43), принятая его сыновьями, от-

ражала дальнейший процесс развития землевладель-

ческих отношений: кровная месть отменялась, жизнь 

и имущество землевладельцев ограждались повышен-

ными мерами наказания. По меткому выражению 

профессора П. Мрочека-Дроздовского, «вообще крат-

кая Правда относительно пространной представляет 

собою как бы остов, около которого выросла новая 

плоть, или, лучше, старинное здание, расширенное 

новыми пристройками»40. Существенно доработана 

Правда была в XII веке при Владимире Мономахе.

Безусловно, Русская Правда стоит первой в ряду та-

ких системных актов, как Соборное уложение царя 

40 Мрочек-Дроздовский П. Исследования о Русской Правде. Выпуск II. 
Текст Русской Правды с объяснением отдельных слов. М.: Университет-
ская типография (М. Катков) на Страстном бульваре, 1885. С. XIII.
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Алексея Михайловича и Свод законов Российской 

империи.

Правовой инструментарий может упорядочить или, 

наоборот, расстроить отношения.

Вместе с тем судьбоносные решения 
всегда необходимо принимать высшему 
лицу. В целях сохранения единства страны 
и управления внутри одной княжеской 
семьи Ярослав Мудрый был вынужден 
в 1054 году разделить Русь на пять 
княжеств по числу своих сыновей.

В ходе Любечского съезда князей (1097) было реше-

но, что «каждый да держит отчину свою». В каждой 

земле утверждалась отдельная династия, а великий 

князь Киевский становился первым среди равных, 

теряя роль сюзерена.

Позднее сын Всеволода I и внук Ярослава Мудрого 

Владимир Мономах (1053–1125) и его старший 

сын и наследник Мстислав Великий (1076–1132) 

путем захватов и династических браков смогли 

вернуть все княжества в подчинение Киеву.

Владимир Мономах уделял большое внимание идео-

логическим основам Древней Руси. По его поручению 

в 1116 году в Киевском Выдубицком монастыре была 

создана вторая редакция «Повести временных лет», вы-

двигающая на первый план деятельность самого Вла-

димира. Третья редакция была составлена в 1118 году, 

а в 1119-м пресвитер Василий, близкий к Владимиру 

Мономаху, в четвертый раз отредактировал текст «По-
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вести». Именно эта редакция летописи дошла до нас 

в составе Лаврентьевской летописи 1377 года41.

Тогда же было создано «Сказание о святых Борисе 

и Глебе»42, получило широкое распространение их 

церковное почитание. Владимир самолично написал 

«Летопись», содержащую описание своих военных 

и охотничьих подвигов. На сохранившихся печатях 

Владимир Мономах использовал также титул «ар-

хонт всея земли Русской» на манер византийского 

титула43. Возникло предание, что Владимир Всеволо-

дович был венчан на царство Константинопольским 

митрополитом Неофитом44.

Великий князь Владимир Мономах наряду с го-

сударственной и военной деятельностью изве-

стен как мудрец, оставивший потомкам полити-

ко-правовой трактат «Поучение» (ориентировочно 

в 1117 году) — работу, в которой обосновывается 

необходимость и божественность верховной власти.

Обращаясь к своим детям и другим лицам («иной 

кто, слушая эту грамотку»), Мономах говорит о во-

енной службе, отношении к вере, к людям и право-

41 Повесть временных лет / Пер. Д. С. Лихачева. Электронный ресурс: 
http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/povest.php.
42 Борис и Глеб — князья-страстотерпцы, подражавшие подвигу угод-
ников Божиих. Оба предпочли смерть войне с братом Святополком. 
В 1115 году мощи Бориса и Глеба были торжественно перенесены в но-
вую каменную церковь в Вышгороде.
43 Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб: Альянс-Архео, 
2006. С. 16.
44 В. О. Ключевский указывал на то, что «в московской же летописи, 
составленной при Грозном, повествуется, что Владимир Мономах, во-
княжившись в Киеве, послал воевод своих на Царьград воевать этого 
самого царя греческого Константина Мономаха, который с целью пре-
кратить войну отправил в Киев с греческим митрополитом крест из 
животворящего древа и царский венец со своей головы, т. е. монома-
хову шапку с сердоликовой чашей, из которой Август, царь римский, 
веселился, и с золотою цепью» (Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. 
Курс русской истории. Ч. 2 / Под ред. В. Л. Янина; Послесл. и коммент. 
сост. В. А. Александров, В. Г. Зимина. М.: Мысль, 1987. С. 117.)



50

Павел Крашенинников

судию. От выдающегося воина и великого князя мы 

слышим следующие слова: «Всего же более убогих 

не забывайте, но, насколько можете, по силам кор-

мите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте 

сами, а не давайте сильным губить человека. Ни 

правого, ни виновного не убивайте и не повелевай-

те убить его; если и будет повинен смерти, то не 

губите никакой христианской души»45.

После смерти Мстислава от Киевского княжества 

обособились Чернигово-Северское, Смоленское, 

Ростово-Суздальское, Муромо-Рязанское, Пере-

мышльское и Теребовльское княжества и Новго-

родская земля.

К концу XII века на территории Киевской Руси 

окончательно оформились 11 вотчин (княжеств): 

Киевская, Новгородская, Псковская, Суздальская, 

Рязанская, Переяславская, Черниговская, Смолен-

ская, Полоцкая, Волынская, Галицкая. Князья-вот-

чинники стали владельцами земли и хозяевами по 

отношению к населению принадлежащей им тер-

ритории, обладавшими всеми полномочиями госу-

даря. При этом сохранялись единство княжеского 

рода и церковное единство, а также представление 

о Киеве как формально самом главном русском сто-

ле и Киевской земле как общей собственности всех 

князей.

Политический строй и система управления русских 

княжеств имели местные особенности. В одних зем-

лях князья смогли стать собственниками практи-

чески всей земли и прибрать к рукам все рычаги 

45 Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. III. Политическая 
мысль в России: Х — первая половина ХIХ в. / Нац. обществ. — науч. 
фонд Акад. полит. науки: Ред. — науч. совет: Г. Ю. Семигин и др. М.: 
Мысль, 1997. С. 46.
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управления, овладеть всей полнотой власти над на-

селением. Небольшие размеры княжеств позволя-

ли им лично вникать во все дела по управлению, 

вершить суд на своем дворе или во время объездов 

собственных владений. В других землях сохранялась 

общинная собственность на землю, что порождало 

коллективную систему управления.

К началу монгольского нашествия (1237) количе-

ство русских княжеств достигало пятидесяти. Русь 

продолжала дробиться со всеми вытекающими не-

гативными последствиями. Вместе с тем оставалось 

то, что все-таки сильно объединяло княжества и на-

селение Древней Руси: язык, обычаи, православие 

и Русская Правда.



Северо-западные 
русские республики. 
Псковская 
и Новгородская 
судные грамоты

3

В Новгородской и Псковской землях, в отличие от 

остальной Руси, утвердились своеобразные респу-

блики, в которых княжеская власть утратила роль 

всевластного хозяина и стала играть подчинен-

ную, преимущественно военно-служебную роль. 

В. О. Ключевский утверждал, что подобное образо-

вание сложилось и в Вятке46.

Главным органом управления в Великом Новгоро-

де и Пскове было вече — общегородское собра-

ние, на котором решались вопросы экономики, по-

литики, городского устройства, военного дела и др.

Именно вече решало, кого и почему 
призвать в князья, или, наоборот, вече 
могло его изгнать. При приглашении 
на княжение собрание рассматривало 
выдвигаемые условия для кандидата 
и принимало или нет условия претендента 

46 См.: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. Курс русской истории. 
Ч. 2 / Под ред. В. Л. Янина; Послесл. и коммент. сост. В. А. Александров, 
В. Г. Зимина. М.: Мысль, 1987. С. 51.


