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Аннотация
В статье рассматриваются значимость, ценность, информативность саги как 

источника познания важнейших средневековых правовых обычаев исландского 
общества в области раздела наследственного имущества, привлечения к юриди-
ческой ответственности и т.д. Целью исследования является выявление особеннос-
тей саг как источника познания обычного права, уровня развития правосознания, 
правовой культуры в обществе эпохи викингов, и что не менее важно – практики 
решения имущественных и межличностных споров между его представителями. 
Автор подчеркивает, что исландские саги до сих пор не оценены в отечественной 
историко-юридической науке по достоинству и на сегодняшний день остаются 
практически мало востребованными источниками. Методологию исследования 
составляют всеобщие методы науки: диалектика, метафизика, общенаучные: ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, в числе специальных методов: исторический, 
а также частноправовые методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, 
формально-юридический.

Ключевые слова: науковедческие основы и фундаментальные проблемы оте-
чественной историко-юридической науки; гносеологические проблемы всеобщей 
истории государства и права; сага; обычное право; средневековая Исландия.
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Abstract
The article examines the significance, value, and informativeness of the saga as 

a source of knowledge of the most important medieval legal customs of Icelandic so-
ciety in the field of division of hereditary property, bringing to legal responsibility, etc. 
They also clearly demonstrate the level of development of legal awareness, legal cul-
ture in the society of the Viking age, and what is no less important – the practice of re-
solving property and interpersonal disputes between its representatives. The author 
emphasizes that the Icelandic sagas are still not appreciated in the domestic historical 
and legal science and today remain almost little-used sources.
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Введение
В общепринятом значении сага представляет собой в скандинавской и исланд-

ской литературе некоторые эпические сказания о богах, героях и святых [1, с. 521]. 
В силу особенностей именно литературного жанра этих источников в науке к ним 
сложилось весьма неоднозначное отношение. Порой можно встретить и крайне 
скептические мнения, оценки авторы которых утверждают о крайне низком уров-
не достоверности упоминаемых в них фактов и событий.

Подобного рода резкие оценки, основанные только на личном мнении, не всег-
да бывают объективными и справедливыми. Археологические изыскания и откры-
тия не раз подтверждали достоверность излагаемых в сагах данных, порой опро-
вергающих критику скептиков [2, с. 169].

Значительное число современных представителей научного сообщества скло-
няются к высокой оценке значимости и важности этих источников, а именно ис-
ландских саг, которые представляют собой уникальный срез исторической памя-
ти, способные воссоздать перед исследователем обычную жизнь людей, их зако-
ны периода раннего средневековья [3, с. 3].

Весьма лаконичную, но довольно таки точную характеристику сагам с юриди-
ческой точки зрения дал И. Б. Губанов, который указал, что они как никакие другие 
источники так подробно описывают правовые отношения определявших жизнь 
древнескандинавского общества [4, с. 55–59].

Первым, кто обратил особое внимание на саги как источник познания имен-
но истории права скандинавских стран эпохи Средневековья, была профессор  
А. А. Свандизе. По мнению известного ученого-медиависта-скандинависта, особая 
гносеологическая ценность исландских саг состоит именно в том, что, во-первых, 
в них в довольно-таки часто и наглядно на конкретных жизненных ситуациях опи-
сываются правовые порядки, отдельные аспекты формирования устного обычно-
го права, господствовавших по меньшей мере до середины XII – XIII вв. Во-вторых, 
историко-юридические сведения, излагаемые в скандинавских и исландских сагах, 
способны продемонстрировать общие закономерности развития и трансформа-
ции местных, сугубо узких норм и обычаев – к общему обычному праву, как к сис-
теме относительно типовых ситуаций [5, с. 620].

1. Место и роль саги как источника познания институтов обычного права 
средневековой Исландии эпохи викингов

Несмотря на важность и особую значимость этих источников, именно среди 
историков-юристов они еще в полной мере не оценены по достоинству. Помимо 
вышеперечисленных положительных отзывов следует также сказать, что саги де-
монстрируют отдельные юридические конфликты, возникавшие порой в обществе 
исландцев как межличностного, так и имущественного характера, а также спосо-
бы, процедуру их урегулирования, основанные на древних порядках, традициях, 
обычаях, имевших свою специфику и особенности на разных территориях в раз-
ные периоды времени.

Именно в сагах содержаться описания различных институтов обычного права 
в области преступления и наказания, наследования, семейно-брачных, управлен-
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ческих и иных общественных отношений. Как раз та область правовой жизни и быта 
средневекового общества скандинавских стран, которая без преувеличения еще 
так крайне мало исследована отечественной историко-юридической наукой.

2. Саги как источник познания институтов обычного права средневеко-
вой Исландии в области наследования

Саги содержат немало ярких примеров, свидетельствующих о порядках и нор-
мах правовых обычаев древнеисландского общества в области наследования.

В саге о Гаутреке мы видим, что распоряжение наследственным имуществом 
полностью осуществлял отец, поскольку все нажитое имущество принадлежало 
только ему. В силу достижения почтенного возраста родителей вставал вопрос 
о наследстве, и глава семьи созывал своих детей и объявлял о своем решении от-
носительно распределения долей.

Имущество наследовали как сыновья, так и дочери. Наследство между ними 
делилось в разных долях. Так в саге сообщается о том, что имущество могло быть 
поделено в зависимости от волеизъявления наследодателя. Одни дети получали 
только движимое имущество – бык, золото, другие и движимое и недвижимое – 
поля, зерно.

Так, например, Гиллинг и его сестра получили только быка, а Имсигуль и его 
сестра Фьетра получили право на владение всеми полями и зерном. После рас-
пределения наследственного имущества отец обратился к детям и настоятельно 
указал, чтобы они не пытались увеличить число наследства настолько, что не в со-
стоянии были бы сохранить его.

По обычаю, имущество распределялось днем, до захода солнца, после чего на-
следники и родители отправлялись к скале под названием «Родовой Утес», где пос-
ледние совершали акт самоубийства, прыгнув вниз, и после смерти как считалось 
оказаться в Вальхалле. За хозяином на смерть также следовали и его рабы, кото-
рые, считалось, удостаиваются великой чести [6, с. 71].

В саге о людях из Лососьей Долины можно наблюдать иной порядок распоря-
жения наследственным имуществом, где уже некая пожилая женщина Унн выбрав 
наследника Олава, призывает двух свидетелей и в присутствии иных очевидцев 
публично излагает свое волеизъявление. Унн произносит буквально следующую 
формулу: «Этот двор со всем добром, все, что вы здесь видите, передаю я в руки 
Олава, родича моего, чтобы он всем владел и распоряжался» [7, с. 23]. Вышеука-
занные примеры наглядно демонстрирует тот факт, что наследниками по обычаю 
могли быть исключительно лица, состоявшие в родстве с наследодателем.

Нередки были и случаи споров между наследниками. Об этом идет речь в выше-
упомянутой саге, где на наследственное имущество претендовали несколько лиц. 
Для определения наследника по обычаю проводилось «очистительное испытание», 
что в целом было весьма характерной чертой для средневекового правосудия.

Это испытание состояло в том, что нужно было пройти под полоской дерна, от-
деленной от земли. Землю рыли на такую глубину, чтобы под ней мог стоять чело-
век. Оба конца этой полоски дерна были закреплены в земле. «Чистым» считался 
тот, кто проходил под полоской дерна так, чтобы она не обрушивалась на него. Ис-
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пытание заканчивалось вынесением публичного решения с оглашением победи-
теля, который мог единолично претендовать на спорное имущество [7, с. 47–48].

3. Саги как источник познания институтов обычного права средневеко-
вой Исландии в области уголовного права

Достаточно обширно в сагах повествуется о вопросах привлечения к уголов-
ной ответственности. Для обозначения преступного деяния использовалось сло-
во, характерное для средних веков – «обида». Так, в одной из саг Товард, вызвав-
ший на судебный поединок Кормака, требовал расплаты за причиненные «позор 
и обиды» [6, с. 241].

Изучая саги можно сделать вывод о том, что наиболее общественно опасны-
ми деяниями в Исландии являлось убийство. В случае совершения этого преступ-
ления представители рода, к которому принадлежал потерпевший, имели право 
кровной мести. Право отомстить за убийство своего сородича имели все члены 
общества, независимо от статуса [6, с. 171].

Розыск виновного лица было делом самих потерпевших, которые могли привле-
кать для этого сторонних заинтересованных людей: родственники, друзья, соседи 
и т.д. Для отмщения за убийство сородича порой собирались достаточно многочис-
ленные дружины, которые годами могли осуществлять розыск преступника.

В саге о Халльфреде Трудном Скальде упоминается и о квалифицированном 
виде убийства – убийство в жилище конунга. По существовавшим обычаям каждый 
входящий в дом конунга должен был проявлять уважение к правителю, соверше-
ние любого проступка согласно древнему закону, в стенах жилища каралось смер-
тной казнью. В одном из случаев, описанных в саге, идет речь о драке, возникшей 
между Халльфредом и Оттаром, в результате которой последний участник собы-
тий был смертельно ранен.

В результате расследования, которое было произведено незамедлительно пу-
тем опроса свидетелей, было принято решение о виновности Халльфреда и назна-
чения ему наказания в виде смертной казни. Однако в силу дружеских отношений 
между Халльфредом и конунгом, последний предоставил возможность осужден-
ному покаяться в содеянном и заплатить за убийство Оттара виру [6, с. 272–273].

Укрывательство преступника также в Исландском обществе всячески порица-
лось и наказывалось путем назначения штрафа – виры. Размер ее в повествовании 
не уточняется, но сказано, что виновный отдавал значительную часть имущества 
[7, с. 40]. Для того чтобы снять с себя обвинение, заподозренные в укрывательстве 
беглого преступника должны были предоставить возможность произвести осмотр 
своего жилища на предмет отсутствия в нем разыскиваемого лица [7, с. 40].

Любопытным является и то обстоятельство, что причинение смерти, в состоя-
нии необходимой обороны, не всегда являлось условием освобождения от юри-
дической ответственности.

В одном из приведенных примеров в саге о Финнбоги Сильном, последний, обо-
роняясь от нападавшего на него с оружием Альва Косматого, причинил ему смерть. 
Ярл Хакон, дружинником которого был Альв, решил, что должен любой ценой отом-
стить за близкого ему человека. Финнбоги вынужден был состязаться в судебном 
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поединке с медведем, а после этого еще и выплатил в пользу ярла большую виру за 
убийство Альва Косматого, после чего только получил прощение [8, с. 37].

Из упоминаемых в саге наказаний помимо смертной казни, штрафов можно 
указать и заковывание в железо. Так, в одной из саг ярл Эрик приказал виновно-
го в совершении убийства и грабежа подвергнуть именно этой мере воздействия 
[6, с. 293].

Имущественные преступления, главным образом кражи и грабежи, в исландском 
обществе расценивались как наиболее общественно опасные и, как правило, влек-
ли за собой серьезные неблагоприятные последствия для подсудимого, который 
мог быть приговорен к одной из самых строгих мер наказания. Так, в саге о Кури-
ном Торире сообщается об угрозе назначения наказания в виде изгнания за грабеж, 
в результате которого потерпевший лишился всех запасов сена, имевшего важное 
значение в домашнем хозяйстве для людей эпохи средневековья. Чтобы избежать 
этой меры наказания подсудимому по местным обычаям предлагалось возместить 
ущерб потерпевшему и таким образом откупиться от изгнания [9, с. 25–26].

В этой же саге упоминается, что изгнание было двух видов – срочным и по-
жизненным. Так, Арнгрим Годи, совершивший убийство двух лиц путем сожже-
ния, был приговорен судьями тинга к пожизненному изгнанию, а некий Торвальд 
за подобное же деяние был приговорен только к трем годам изгнания, посколь-
ку от его имени была выплачена вира, после чего он покинул остров и перебрал-
ся в Шотландию [9, с. 36–37].

Заключение
Обобщая сказанное, мы можем с уверенностью заключить, что изучение все-

общей истории государства и права на протяжении десятков лет в отечественной 
историко-юридической науке сопровождается множеством проблем, в первую 
очередь науковедческих, что существенно усложняет, а порой ставит непреодо-
лимые трудности в исследовательской деятельности, которая не для кого не сек-
рет осуществляется крайне медленно и поверхностно.

По нашим наблюдениям большая часть авторских изысканий в этой сфере ос-
новывается не на анализе первоисточников, а комментировании опубликованных 
монографий, статей зарубежных ученых, оставляя многие задачи в своих исследо-
ваниях не решенными. В частности, острой и животрепещущей проблемой в этом 
контексте остается исследование средневекового юридического быта скандинав-
ских стран, периода формирования обычного права, когда писаные законы у гер-
манских народов были еще не столь распространены.

Застой науки в этом направлении прежде всего связан с отсутствием полноцен-
ного учения об источниках познания юридического бытия в историческом изме-
рении, их методологического значения, гносеологической ценности и важности, 
взаимодополняемости для исследования конкретных этапов и целых эпох в поли-
тико-правовой жизни цивилизаций, отдельных стран, обществ.

В своем исследовании мы пытаемся заострить внимание на значении и важнос-
ти саг в изучении жизни средневекового общества периода викингов, которые не 
оценены по достоинству историками-юристами. Де-факто, они являются единс-
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твенными крупными, дошедшими до нашего времени источниками информации, 
позволяющими исследователям осмыслить правовую культуру, многогранную 
юридическую практику тысячелетней давности. Они детально фиксируют юриди-
ческие казусы того важнейшего исторического среза, когда только зарождаются 
базовые предпосылки возникновения цивилизации у северогерманских народов. 
Саги содержат описание многочисленных обычно-правовых норм, а также указа-
ние на то, как они существенно отличались друга от друга в той или иной части 
территории Исландии.
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