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Раскрываются основные тенденции зарождения и развития предпринимательской деятельности и 

экономического правосудия в Древней Руси и Московском государстве. Показывается, что история 

становления и развития экономического правосудия России тесно связана с историей предпринима-
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ка памятникам права, нормативно закрепляющих сложившиеся общественные отношения в сфере 

предпринимательства и регулирующих экономические споры.  Показывается, что во второй половине 
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дит усиление административной составляющей в развитии предпринимательства и экономического 
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Правовая система в России, в том числе определяющая судопроизводство в сфе-

ре хозяйственных отношений, стала формироваться вместе с появлением Древне-

русского государства. Неудивительно, что и применительно к Древнерусскому гос-

ударству структуры, связанные с судом, упоминаются уже в летописи «Повести 

временных лет» [5; 6]. В Русской Правде имеются нормы, свидетельствующие о 

наличии соответствующих процессуальных лиц.  Так, в этом важнейшем норматив-

но – правовом акте уже упоминается термин «истец». В литературе указывается в 

этой связи, в частности, что происхождение слова «истец» связана с тем, что перво-

начально лицо, нуждающееся в юридической помощи, «искало» вещь в буквальном 

смысле [4, с. 172].   

Отметим, что история становления и развития экономического правосудия Рос-

сии тесно связана с историей предпринимательства, которая, в свою очередь, связа-

на с историей института собственности. На Руси в IX в. института собственности 

еще не было в современном его понимании. Однако процесс ее фактического ста-

новления начинался с момента возникновения Древнерусского государства. В 

первую очередь это касалось земли. Отметим, что в период формирования государ-

ственности на Руси появляется земельная собственность феодального характера [13, 

с. 19]: княжеская собственность на землю; земли феодалов, получаемые ими, преж-

де всего, за воинскую службу; земля монастырей, церковных учреждений.  

В то же время была и земля, которая находилась в общинном пользовании кре-

стьян. Однако в Древней Руси общинные земли, как правило, считались государ-

ственными. И князь, как представитель государства, брал дань с общинников за 

пользование землей [15, с. 39]. 

Во времена раннефеодальной монархии Древнерусского государства развивается 

торговля, центром которой становятся города. Вокруг них возникают и всякого рода 
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«предприниматели», в том числе и иностранные. Все эти «предприниматели» обра-

зовывали сословие «купечества», именуемое различными терминами. При этом воз-

никают и коллективы людей, которых можно назвать прообразами юридических 

лиц [2, с. 207], которые совместно решали общие задачи. С принятием христианства 

в предпринимательской деятельности участвуют и монастыри, которым власть ока-

зывала всяческую поддержку (дарили им землю, давали налоговые льготы и др.) [9, 

с. 140].  

В период феодальной раздробленности из Древнерусского государства выделил-

ся ряд удельных княжеств. Из них самыми крупными были: Владимирское, Галиц-

ко-Волынское, Великий Новгород. Во всех княжествах, так же, как и в Древнерус-

ском государстве, имелись люди, которые занимались предпринимательской дея-

тельностью. Но наибольшее развитие эта деятельность получила в Великом Новго-

роде. 

Дальнейшее развитие институт собственности и предпринимательские отноше-

ния получили в период централизации и развития Московского государства. В XV 

в., как известно, достаточно четко определился курс на централизацию Русского 

государства. Под воздействием внешней опасности, необходимости свержения ор-

дынского ига преодоление феодальной раздробленности на Руси шло форсировано 

[7, с. 54].  

В силу необходимости защиты от внешних опасностей в это время усиливается 

власть Великого князя. Для защиты от внешних врагов все должны были подчи-

няться монарху, поэтому возникла идея, чтобы все земли принадлежали ему. Он мог 

отдавать землю лицам, несшим государеву службу. По сути это было жалование, но 

не деньгами, а натурой - землей. С правовой точки зрения, такое владение было 

правом пользования, а земля, передаваемая лицу, несшим государеву службу назы-

валось поместьем. Таким образом, владеть и распоряжаться землей могли лишь лю-

ди, которые проходили государственную службу как военную, так и гражданскую.  

В Судебнике 1497 г. [10, с. 45] такого рода поместные земли рассматриваются 

как великокняжеские [3]. Кроме того, имелись и вотчины, которые передавались 

по наследству, что и означало фактически право собственности [16, с. 177].   

Интегративные процессы в политической сфере способствовали развитию пред-

принимательства, появлению новых форм взаимодействия торговых людей. Полу-

чают развитие различные виды коллективных лиц, принимающих участие в пред-

принимательстве.  Появилось и объединение лиц, участвующих в предпринима-

тельстве, получивших название торговый дом. В его состав входили родственники 

(отец, сыновья, братья и др.). Исследуя генезис института юридического лица в рос-

сийском праве, Рассказов О. Л. отмечал, что в IX – первой половине XVII вв. уни-

версальным термином различных форм объединений являлся термин «товарище-

ство» [11, с. 121].  

Предпринимательские отношения, возникшие на Руси, получили юридическое 

оформление в древнерусских источниках права. Так, в процессе образования и раз-

вития государства формируются первые источники права. С принятием христиан-

ства на Руси (988 г.) стало распространяться византийское право. Наибольшее влия-

ние на русское право оказали Номоканоны, получившие на Руси название Кормчих 

книг, Эклога, Прохирон, Книги законные, а также «Закон судный людем», или Су-

дебник царя Константина. Одновременно стали появляться уставы князей, договоры 
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Руси с Византией, система которых в русско-византийских договорах получила 

название «Закон Русский». Важнейшим правовым памятником Древнерусского гос-

ударства является Русская Правда, представляющая ряд сборников, содержащих нор-

мы древнерусского права (уголовного, процессуального, наследственного и др.).  

 Русская Правда являлась важнейшим источником в Великом княжестве Влади-

мирском, в Новгороде и Пскове. Однако основными источниками права в Новгоро-

де и Пскове наряду с Русской правдой были соответственно Новгородская и Псков-

ская судные грамоты [6, с. 158].  Отметим, что вышеперечисленные памятники пра-

ва нормативно закрепляли сложившиеся общественные отношения в сфере торгов-

ли.  

Во время образования централизованного Русского государства появились об-

щероссийские нормативные акты, к которым, прежде всего, относятся Судебники 

1497 и 1550 гг. В данных актах развиваются и уточняются многие нормы предше-

ствовавшего законодательства, отвечающие потребностям укрепления государ-

ственности и развитию товарно – денежных отношений, а также рассмотрению 

спорных дел.  

В целом же, в нормативных актах Древнерусского государства нет и не могло 

быть (в силу недостаточного развития права) системного регулирования хозяй-

ственного судопроизводства.  То же самое можно сказать и о Судебниках 1497 и 

1550 гг., являющиеся первыми законами общегосударственного значения. В данных 

судебниках нет упоминания о торговых судах. Более того, в этих нормативных ак-

тах отправление судебных функций связывается с административными функциями. 

Важнейший период развития института собственности начинается в России во 

второй половине XVII века. К этому времени Российское государство вышло из пе-

риода «смуты», залечила раны, вызванные этим сложным этапом развития нашей 

страны. Начался процесс формирования империи и зарождения рыночных отно-

шений [8, с. 130].  

Это находит отражение в соответствующих нормативных актах. Так, в Соборном 

Уложении 1649 г. [9, с. 239], в главе XXI «О разбойных и татиных делах», форму-

лируются составы преступлений против имущества, регулируется ряд вопросов 

процессуального характера. В этом крупнейшем законе содержится специальная 

«судная» глава Х – «О суде», где довольно детально регламентируется судопроиз-

водство, в основном исходя из современных критериев гражданско-правового ха-

рактера [14, с. 175]. 

Вообще принятие Соборного Уложения 1649 года имело важнейшее значение во 

всех сферах общественной жизни, в том числе и сфере экономического правосудия. 

Это уникальный памятник права, особенностями которого являются: 

- первый печатный памятник права. Напечатан двумя тиражами в количестве 

2400 экземпляров. До этого момента опубликование законов проходило путем 

оглашения «на людных метах» т.е. на рынках, площадях, в храмах. Теперь же печа-

тание законов стало необходимым условием публикации; 

- первый в истории России систематизированный законодательный акт. В исто-

рико-правовых работах его иногда называют «кодексом феодального права». Учи-

тывая, что нормы Соборного Уложения охватывают практически все отрасли права, 

его можно назвать сводом законов; 
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- впервые в русском законодательстве систематизировано и осуществлено деле-

ние на тематические главы. Оно состояло из 25 глав, посвященных определенному 

кругу вопросов, подлежавших правовому регулированию; 

- его источником было практически все предшествующее русское законодатель-

ство и некоторые нормы зарубежного права; 

- в лингвистическом отношении простой, доступный документ.  Сравнительно с 

предшествующими законодательными актами, написанными старославянским язы-

ком и последующими петровскими актами, изобилующими иностранными терми-

нами, Соборное Уложение ясный, доступный для прочтения и понимания документ; 

- один из наиболее долгодействующих законодательных актов. Действовал с 

1649 г. по 1834 г. включительно, до появления Свода законов Российской империи.  

В Уложении уделяется внимание процессуальным предписаниям о рассмотрении 

хозяйственных споров. Данным вопросам в Уложении посвящены Глава Х – «О су-

де» и Глава XV – «О вершенных делах и о третейском суде». Анализ этих глав бу-

дет дан в параграфе 3.1., в которой будет идти речь о нормативном регулировании 

экономических споров во второй половине XVII в. 

Особое место в актах, регулирующих предпринимательскую деятельность во 

второй половине XVII в. занимает Новоторговый Устав 1667 года [1, с. 303].  В дан-

ном нормативно – правовом акте предпринята попытка создать постоянно действу-

ющий суд для субъектов хозяйственной деятельности.  

Таким образом, во второй половине XVII в. происходит процесс совершенство-

вания нормативного материала, регулирующего предпринимательскую деятель-

ность. Вместе с тем заметим, что в регулировании товарно-денежного оборота и су-

дебного разбирательства экономических споров происходит усиление администра-

тивной составляющей, что связано с формированием абсолютизма и становлением 

империи в России. 
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