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Постановка проблемы. Те-
мой данного исследования 

стал генезис скандинавской судебной 
системы в IX - XIII веках, которая об-
разовывалась в достаточно изолиро-
ванном и крайне нецивилизованном 
обществе. История развития сканди-
навских стран до IX века нашей эры 
не сохранилась, так как в то время 
территория Северной Европы была 
заселена кочевыми племенами ким-
мерийцев, которые своей письменно-
сти не имели [1, c. 14].

Актуальность темы. Закон скан-
динавских племен в IX-XIII веках от-
ражал раннехристианскую (страны 
Скандинавии приняли христианство 
только в 11 веке) природу общества 
того времени и условия жизни, но, 
вместе с тем, большое количество 
фактов свидетельствует о том, что 
жизнь древних скандинавов регули-
ровалась соответствующими право-
выми нормами, которые в последую-
щие периоды (XIV – XV века) транс-
формировались в многочисленные 
кодексы, которых, по свидетельствам 
историков, было не менее сорока.

Руническая письменность у скан-
динавских народов была крайне не-
развитой вплоть до XIII века, когда 
постепенно, вместе с христианством, 
скандинавы перешли на латиницу. 
Навыками письма владело абсолют-
ное меньшинство тогдашнего обще-
ства, основной массив информации 
получался из саг – народных песен, 
которые, хотя и не претендуют на 
роль достоверных исторических ис-
точников, но содержат ряд достаточ-
но убедительных фактов, которые 

характеризуют развитие правовой 
системы того времени [2].

Целью данной статьи является 
сравнительный анализ истории раз-
вития суда присяжных в скандинав-
ских странах наряду с его современ-
ным правовым институтом. 

Изложение основного материа-
ла. Основными преступлениями в 
древней Скандинавии считались 
посягательство на жизнь, честь и 
имущество в различных формах: 
неосторожное, умышленное убий-
ство, кражи, порча имущества (в том 
числе – неосторожное). Формы на-
казания за них также варьировались 
в зависимости от квалифицирую-
щих признаков, например: убийство 
в священном месте расценивалось 
как более тяжелое преступление, 
по сравнению с убийством в любом 
другом месте, убийство по мотивам 
восстановления чести и достоинства 
во многих случаях преступлением не 
считалось. Наряду с телесными нака-
заниями, среди которых распростра-
ненным было избиение, отрубание 
конечностей и головы, существовала 
также возможность избежать нака-
зания за совершенное преступление 
путем выплаты компенсации золотом 
или серебром [3, c. 43].

Древние скандинавские суды, в 
то время, фактически были судами 
присяжных, состояли, как правило, 
из двенадцати человек. Количество 
присяжных могло быть больше, но 
всегда было кратным двенадцати. Со-
ставлялись тогдашние суды исклю-
чительно из свободных людей, ко-
торых избирали на тинге – собрании 
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свободных людей провинции (аналог 
«вече» в Древней Руси), которые под 
присягой о вынесении справедливого 
приговора, принимали решение кри-
ками или звоном оружия. Нередки 
были случаи исполнения приговора 
разъяренными судьями прямо на ме-
сте судебного разбирательства.

Норвегия. Норвежские суды «ла-
угретоммен», согласно описанию в 
кодексе Гулатинга 1274 года, проводи-
лись в двух больших тингах – север-
ном («фроста тинг») и южном («гула 
тинг» – от названия острова Гула), на 
священных местах при большом ско-
плении народа [ 4, c. 51].

Трое местных представителей 
скандинавских правителей (королей) 
выбирали «нефдарнменов» («на-
званные люди») – представителей 
каждого поселения, присутствовав-
ших на тинге. В гулатинге было 139 
таких названных людей (фактиче-
ски – присяжные). После избрания 
нефдарнмены приносили присягу, 
после чего их количество сокраща-
лось до 36. Те, кто оставались, на-
зывались «Лаугреттомены», которые 
формировали состав суда. В состав 
лаугреттоменов выбирали, как пра-
вило, старших представителей об-
щины, дети которых должны были 
родиться в этой общине и достичь 
совершеннолетия. Председателем 
в таком суде был один из вышеука-
занных трех представителей короля 
(«Логман»), он не принимал участия 
в осуществлении правосудия, а был, 
скорее, распорядителем процесса. Но 
в некоторых случаях ему предостав-
лялась компетенция органа судеб-
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руководили в судебном процессе и 
выступали в качестве распорядите-
лей. По нашему мнению, профессио-
нальных судей в то время не могло 
быть, так как общая образованность, 
а тем более в области права, была на 
минимальном уровне.

Дания. Датские присяжные: «тинг-
менд», «невнингер» и «сандеменд» но-
сили название в зависимости от компе-
тенции суда, в котором они принимали 
участие. Например, тингменды были 
скорее не присяжными или судьями, 
а главенствующими при проведении 
тингов, муниципальными властями, 
где помимо других вопросов, в ис-
ключительных случаях, решались 
также и судебные дела. Такими слу-
чаями были, например, тинги, при 
которых по каким-либо причинам 
присяжные не были назначены. Для 
кворума достаточно было наличия 7 
тингмендов.

Невнингеры были профессио-
нальными присяжными, количество 
которых во время проведения судеб-
ных заседаний достигало 12 человек. 
Избирались они собранием общи-
ны раз в год, или, в исключитель-
ных случаях – в судебном процессе 
магистрат общины мог назначать 
присяжных, вместо тех, которые не 
смогли явиться для обеспечения кво-
рума в 12 присяжных. Количество 
присяжных могло быть увеличено, 
в зависимости от дела, которое рас-
сматривалось, а также особенностей 
различных провинций; например, в 
провинции Сконе общиной избира-
лись 15 присяжных с тем, расчётом, 
что троим из них обвиняемый мог 
заявить отвод.

Решения принимались большин-
ством голосов присяжных, но такое 
решение могло быть отменено по 
приказу епископа или по требованию 
8 лучших представителей данной об-
щины. Если присяжные выносили ре-
шение, которое противоречило выво-
дам вышеуказанных 8 лучших людей 
общины, присяжные обязаны за счет 
своего имущества выплатить штраф.

Интересным было также и нача-
ло судебного процесса. Поскольку 
уголовный и гражданский процессы 
в то время были обвинительными, то 
потерпевший до начала уголовного 
процесса должен был доказать при-
сяжным наличие первичных призна-
ков вины подозреваемого или про-

другие вопросы, которые требовали 
юридического решения. Состав и 
проведение немба (проводился, как 
и в Норвегии, только на тингах) из-
бирался магистратом (королем, или 
местной администрацией – в зависи-
мости от уровня суда). Немб образо-
вывался из представителей общины, 
которых выбирали на период прове-
дения тинга. Количество присяжных 
каждого немба должна была быть 
не менее двенадцати, но могло быть 
и больше, давая право подсудимому 
или сторонам гражданского дела за-
являть присяжным отводы. Согласно 
одному из шведских кодексов «Ост-
готен Лаг», к присяжным выдвига-
лись требования относительно того, 
чтобы они были честными людьми и 
не были, ни родственниками, ни дру-
зьями сторон (потерпевшего, обви-
няемого, истца, ответчика). В другом 
кодексе «Вестготен Лаг» было опре-
делено, что присяжные в любом нем-
бе избирались королем [8, c. 596].

Фактически, судебный процесс 
проходил следующим образом: если в 
определенной общине было соверше-
но преступление, ее администрацией 
созывался сотенный тинг, в случае их 
наличия, под присягой допытывались 
свидетели (присяга диктовалась маги-
стратом соответствующей общины), 
например, в случае, если лицо обви-
няли в преступлении и его виновность 
подтвердят не менее двенадцати сви-
детелей, присяжными принималось 
решение о виновности лица, и очень 
часто приговор исполнялся прямо во 
время проведения тинга. Некоторые 
исследователи считают, что такие на-
значенные королем или администра-
цией (магистратом) присяжные судьи 
были скорее членами судебных ко-
митетов, прообразами современных 
прокуроров, а суды были типичными 
трибуналами [9, c. 57]. 

Мы должны не согласиться с та-
ким утверждением, поскольку лица, 
избираемые для принятия решений 
по судебным делам, были предста-
вителями местной общины, не были 
профессиональными судьями, часто 
не обладали юридическими знания-
ми, то есть, имели определённые 
признаки суда присяжных. Отличием 
судебных процессов того времени 
было то, что профессиональные су-
дьи практически не имели права го-
лоса при вынесении решений, а лишь 

ной власти, например, если голоса 
лаугреттоменов разделялись и они не 
могли принять решение, логман мог 
поддержать одну из сторон, и в таком 
случае, его голос считался решаю-
щим при решении дела и даже если 
логман поддерживал меньшинство – 
решение принималось в пользу той 
стороны, которую принял логман. 
Также, логман выносил судебные ре-
шения и приговоры в период между 
тингами.

Опубликованный королем Нор-
вегии Магнусом в 1274 году Кодекс 
«Лагабот» просуществовал до 1683 
года, когда был заменен кодексом 
датского короля Кристиана V. Кро-
ме того, что кодексом Лагабот было 
кодифицировано уголовное законо-
дательство, он еще и более подробно 
описывал судебную процедуру: тинг 
должен был продолжаться с восхода 
солнца и до тех пор, пока все нефдар-
нмены (36 человек, разделенные на 3 
группы по 12 человек) не выскажут 
своё мнение по существу всех рас-
сматриваемых дел и логман не уведо-
мит о завершении рассмотрения всех 
дел. В суд запрещалось приносить 
спиртные напитки и распивать их 
кому-либо из членов суда и участни-
ков тинга, которые наблюдали за су-
дебным процессом. Кодекс обязывал 
членов суда приходить натощак и не 
допускать конфликтов между собой, 
а если за пределами тинга кто-то 
мешал проводить слушания дел, на 
такое лицо накладывался штраф в 
размере одной серебряной монеты. 
Также, этот кодекс допускал нормот-
ворческую функцию тингов, когда те 
могли, при отсутствии нормы в ко-
дексе, самостоятельно разработать и 
согласовать между собой норму, ко-
торая будет применена в конкретном 
случае [5, c. 17].

Швеция. В Швеции вышеописан-
ный судебный процесс существовал 
в форме так называемых «нембов». 
Нембы существовали в различных 
формах: королевский, епископский, 
юридический и сотенный немб. Коро-
левский немб рассматривал исключи-
тельно уголовные дела, был высшей 
инстанцией по отношению к юриди-
ческому нембу, который, в свою оче-
редь, был апелляционной инстанци-
ей для сотенного немба. Нембы рас-
сматривали не только уголовные или 
гражданские дела, а также и любые 



52 OCTOMBRIE 2013

возгласить клятву виновности друго-
го лица.

Сандеменды были распростране-
ны в Ютландии. Количество присяж-
ных равнялось 8 – по два от каждой 
провинции, которых назначал король. 
Здесь впервые упоминается поря-
док возмещения судебных расходов 
– сторона, которая инициировала су-
дебный процесс, оплачивала аренду 
лошадей для доставки присяжных 
в суд. Решение сандемендов также 
могло быть отменено епископом или 
8 лучшими людьми провинции [9].

Исландия. В древние вре-
мена Исландия была разделена 
на 39 административно-террито-
риальных единиц, так называемые «го-
дорды». В трех объединенных годордах 
ежегодно проводился тинг, составной 
частью которого был «вартинг» – прото-
тип судебного органа. Председателем в 
судебных заседаниях был представи-
тель местной власти одного из годор-
дов - «годи», который вместе с двумя 
другими представителями назначал 
12 судей, которые осуществляли су-
допроизводство в первой инстанции. 
Апелляционной инстанцией был суд, 
созданный из трех объединенных 
вартингов – «фйордунгсдом», в со-
ставе 36 судей, которые избирались 
раз в год и пересматривали решения 
вартингов. Высшим судебным орга-
ном Исландии был «фимтардом», к 
которому правителем избирались по 
12 судей от каждой четверти страны 
(всего 48 судей), шестерым из кото-
рых обвиняемый мог заявить отвод, 
а еще шестерым потерпевший (он 
же - сторона обвинения). Таким об-
разом, достигалось число, кратное 
священному скандинавов числу 12. 
Вместе с тем, рядом с вышеуказан-
ными судами существовали также 
суды, которые выносили решения по 
гражданским и уголовным делам в 
периоды между проведением тингов, 
они могли состоять из 4, 9, или, чаще, 
12 судей, в зависимости от категории 
дела. Процесс выбора судей опреде-
лялся только годи, который выбирал 
одиннадцать судей, а сам становил-
ся двенадцатым. Компетенция судей 
определялась, в основном, исходя из 
места их проживания (чем ближе к 
месту проведения суда, тем лучше), 
а также имущественным и социаль-
ным положением. Решение принима-
лись простым большинством голосов 

и во многом зависело от ораторских 
возможностей судьи, который высту-
пал перед другими со своей позицией 
[10, c. 26].

Выводы. Подытоживая все выше-
сказанное, мы можем сделать опре-
делённые выводы: судебная система 
в древней Скандинавии чрезвычайно 
отличается от любой современной 
судебной системы, в которой присяж-
ные, наряду с профессиональными 
судьями занимают отдельное место 
в процессе осуществления правосу-
дия. Но, принимая во внимание при-
митивность тогдашнего общества, 
и как следствие – правовых норм, 
регулирующих его существование, 
необходимо отметить, что система 
подбора судей-присяжных в сканди-
навских странах была весьма логич-
ной и структурированной. Конечно, 
называть полноценными присяжны-
ми лиц, которые совмещали в себе 
обе функции – судьи и присяжного, 
нельзя, но учитывая то, что наряду 
с избранными от общества судья-
ми выделялся также прототип судьи 
– представителя местной власти, 
который выполнял функции предсе-
дательствующего и распорядителя в 
судебных заседаниях, но не выносил 
решение непосредственно.

Впоследствии, в англо-саксонской 
системе, а также в средневековых 
Франции и Германии появятся ин-
ституты присяжных, которые по сво-
ей форме будут больше напоминают 
роль присяжных в современном су-
допроизводстве, но это произойдет 
только с развитием юридической 
мысли и, исходя из опыта предыду-
щих столетий, формирования судеб-
ной системы.
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