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⚫ 2.1 Возникновение Древнерусского государства. 

⚫ Восточная Европа издревле населялась славянскими 
племенами. О восточных славянах в первые века новой эры 
писали античные авторы, называвшие их венетами, антами, 
склавенами. Эти племена жили на значительной 
территории нынешних Украины и России. Их основным 
занятием было земледелие. Следовательно, они были не 
кочевым, а оседлым народом. 

⚫ Накануне образования Древнерусского государства и в 
начальный период его существования источники обычно 
именуют наших предков по названиям племен или 
племенных союзов, в которые они объединялись, - поляне, 
древляне, кривичи, вятичи и пр. 

⚫ Процессы классообразования у славян проходили на фоне 
формирования племенных союзов, распада большой семьи и 
перерастания родовой общины в сельскую (соседскую). 



⚫ Сведения об общественном и политическом строе 
восточных славян до IX в. (т.е. до образования 
Древнерусского государства) скудны и отрывочны. 

⚫ Тем не менее из них следует, что у славян уже в VI в. были 
сильные вожди, властью своей напоминающие монархов. 
Выделению родоплеменной знати, имущественному 
расслоению внутри славянских племен способствовали 
развитие производства, крупные военные экспедиции 
против Византии и других соседей. 

⚫ Племенные вожди-князья окружали себя приближенными 
воинами -дружиной, все более явственно возвышаясь над 
массой своих соплеменников. 



⚫ Форму общественных отношений, существовавших 
у славян в VII—VIII вв. Можно определить как 
“военную демократию“. Ее признаками являлись: 
участие всех членов (мужчин) племенного союза в 
решении важнейших общественных проблем; 
особая роль народного собрания как высшего 
органа власти; всеобщее вооружение населения 
(народное ополчение). 

⚫ Наличие соседской общины ("верви", "мира") и 
патриархального рабства (когда рабы входили в 
состав владевшей ими семьи) тормозило процесс 
социальной дифференциации.



⚫ Образование государственности у восточных славян совпало  
и было обусловлено разложением родоплеменных, 
кровнородственных отношений. 

⚫ Они заменялись территориальными, политическими  и   
военными   связями. 

⚫ К VIII в. на территории, населенной славянскими 
племенами, было образовано 14 племенных союзов, 
возникших как военные объединения.

⚫  Организация и сохранение этих образований требовали 
усиления власти вождя и правящей верхушки.

⚫  В качестве главной военной силы и одновременно 
правящей социальной группы во главе таких союзов 
становились князь и княжеская дружина.



⚫ Племенные союзы в военно-политических целях 
объединяются в еще более крупные формирования 
"союзы союзов".

⚫  Центром одного из них стал Киев. В источниках 
упоминаются три крупных политических центра, которые 
могут считаться протогосударственными объединениями: 
Куяба или Куявия(южная группа славянских племен с 
центром в Киеве), Славия (северная группа, Новгород), 
Артания (юго-восточная группа, Рязань). 

⚫ В IX в. большая часть славянских племен сливается в 
территориальный союз, получивший название "Русская 
земля". 

⚫ Центром объединения был Киев, где правила 
полулегендарная династия Кия, Дира и Аскольда.



⚫ В IX в. восточнославянские государства, в первую очередь 
Киевское и Новгородское (эти названия уже вытесняют 
старые Куявию и Славию), все более интенсивно 
втягиваются в международную торговлю, проходившую по 
водному пути "из варяг в греки". Этот путь, пролегавший по 
землям нескольких восточнославянских народов, 
способствовал их сближению.

⚫ В 882 г. два крупнейших политических центра древних 
славян, Киевский и Новгородский, объединились под 
властью Киева, образовав Древнерусское государство.

⚫  С конца IX до начала XI вв. это государство включает в себя 
территории других славянских племен: древлян, северян, 
радимичей, уличей, тиверцев, вятичей. 

⚫ Древнерусское государство стало своеобразной федерацией 
племен, по своей форме это была раннефеодальная 
монархия.



⚫ Народы, населявшие Восточную Европу, создали свою 
государственность, минуя рабовладельческий строй и 
перейдя сразу к феодализму. 

⚫ Это переходное время характеризовалось своеобразным 
общественным строем, при котором одновременно 
существовали три уклада: первобытнообщинный, 
рабовладельческий и феодальный. 

⚫ При этом первый неуклонно разлагался, второй, 
появившись, не получил дальнейшего развития, и только 
третий обрел историческую перспективу. Этот " переходный 
период получил в литературе различные наименования 
(варваре кий, дофеодальный, период становления 
феодальных отношений и т.п.).



⚫ 2.2 Государственный строй

⚫ Киевская Русь не была централизованным государством. Как и 
другие государства периода формирования феодальных 
отношений, например, империя Карла Великого в Западной 
Европе, Древнерусское государство было "лоскутным", его 
населяли разные племена - полян, древлян, кривичей, дреговичей 
и др.

⚫ Феодальная поземельная собственность складывается с IX в. в двух 
основных формах: княжеский домен и вотчинное 
землевладение. Внеэкономические формы эксплуатации (дань, 
"полюдье") уступают место экономическим, основанным на праве 
собственности. Правовыми основаниями для владения землей 
становятся: пожалование, наследование, купля. В начальный 
период существенное значение имел захват пустующих и 
населенных земель.

⚫  



⚫ Государственное единство Киевской Руси держалось на 
системе сюзеренитета-вассалитета. 

⚫ Вся структура государства покоилась на лестнице 
феодальной иерархии. Вассал зависел от своего сеньора, тот 
- от более крупного сеньора или верховного сюзерена. 
Вассалы обязаны были помогать своему сеньору 
(участвовать в его военных экспедициях и платить ему дань). 
В свою очередь сеньор обязан был обеспечить вассала 
землей и защищать его от посягательств соседей и прочих 
притеснений.

⚫  В пределах своих владений вассал обладал 
иммунитетом. Это означало, что в его внутренние дела не 
мог вмешиваться никто, в том числе и сюзерен. Вассалами 
великого князя были местные князья, обладавшие такими 
иммунитетными правами, как право взимать дань и вершить 
суд с получением соответствующих доходов.

⚫ (Вопрос: к чему такая система приведет?)



⚫ Во главе Древнерусского государства стоял великий князь. 
⚫ Ему принадлежала верховная законодательная власть. 

Известны крупные законы, изданные великими князьями и 
носящие их имена: Устав Владимира, Правда Ярослава и др. 
Великий князь киевский сосредоточил в своих руках и 
исполнительную власть, будучи главой администрации. Он 
возглавлял всю военную организацию древнерусского государства, 
лично водил войско в бой. (Князь Владимир Мономах вспоминал в 
конце жизни о своих 83 больших походах). Внешние функции 
государства великие князья выполняли не только силой оружия, 
но и дипломатическим путем.

⚫  Древняя Русь стояла на европейском уровне дипломатического 
искусства. Она заключала различные международные договоры 
военного и торгового характера в устной или письменной форме. 
Дипломатические переговоры вели сами князья; они же иногда 
возглавляли посольства, направляемые в другие страны. 
Выполняли князья и судебные функции.



⚫ Фигура князя возникла в результате эволюции власти, 
принадлежавшей племенному вождю, но князья периода военной 
демократии были выборными. Став главой государства, великий 
князь передает свою власть по наследству, по прямой 
нисходящей линии, т.е. от отца к сыну. Обычно князьями были 
мужчины, но известно и исключение - княгиня Ольга.

⚫ Хотя великие князья были монархами, все же они не могли 
обойтись без того, чтобы выслушивать мнения приближенных. 
Так сложился совет при князе, юридически никак не 
оформленный, но имевший серьезное влияние на монарха. В совет 
входили приближенные великого князя, верхушка его дружины - 
княжьи мужи.

⚫  



⚫Основу военной организации 
Киевской Руси составляла 
великокняжеская дружина, по 
численности сравнительно небольшая. 
Это были профессиональные воины, 
зависевшие от милости князя. Но и он 
сам от них зависел.
⚫ Дружинники были не только воинами, 

но и советниками князя. Старшая 
дружина представляла собой верхушку 
класса феодалов и в значительной 
степени определяла политику князя, 
внутреннюю и внешнюю. 



⚫ Усиление местных феодалов (XI―XII вв.) вызывает  появление 
новой формы и нового органа власти — "снема", т.е. Феодального 
съезда. Съезды решали междукняжеские споры, некоторые 
другие вопросы. В литературе высказывалось предположение, что 
на одном из таких съездов и была принята Правда Ярославичей - 
важная составная часть Русской Правды.

⚫  Существовало в Древнерусском государстве и вече, выросшее из 
древнего народного собрания. Особенно была высока его 
активность в Новгороде.

⚫ Выросшее из традиции племенных сходов, оно приобретает более 
формализованные черты: для него готовится "повестка дня", 
подбираются кандидатуры выборных должностных лиц, в 
качестве организационного центра действуют "старцы градские" 
(старейшины).

⚫ Определяется компетенция веча: при участии всех свободных 
(правоспособных) жителей города (посада) и примыкающих 
поселений (слобод) решались вопросы налогообложения, 
обороны города и организации военных походов, избирались 
князья (в Новгороде). Исполнительным органом веча был совет, 
состоявший из "лучших людей" (городского патрициата, 
старейшин). 



⚫Органом местного крестьянского 
самоуправления оставалась 
территориальная община (вервь).

⚫  В ее компетенцию входили земельные 
переделы (перераспределение 
земельных наделов), полицейский 
надзор, налогово-финансовые вопросы, 
связанные с обложением податями и их 
распределением, решением судебных 
споров, расследование преступлений и 
исполнение наказаний.



⚫ Первоначально в Киевской Руси применялась десятичная, или 
численная, система управления, выросшая из военной 
организации, при которой начальники воинских подразделений - 
десятские, сотские, тысяцкие - являлись руководителями более 
или менее крупных звеньев государства. Так, тысяцкий сохранил 
функции военачальника, а сотский стал городским судебно-
административным должностным лицом.

⚫  Со временем, однако, десятичная система уступает место 
дворцово-вотчинной, которая вырастает из идеи соединения 
управления великокняжеским дворцом с государственным 
управлением. В хозяйстве великого князя имелись разного рода 
слуги, ведавшие отдельными его отраслями (дворецкие, конюшие 
и пр.). Со временем князья стали поручать им вести определенные 
дела в масштабах всего государства, наделяя их соответствующими 
полномочиями. 

⚫ Складывались два центра власти: княжеский дворец и боярская 
вотчина, принцип этот устанавливается в ходе дальнейшего 
процесса феодальной раздробленности. 



⚫ Система местного управления была проста. Кроме 
местных князей, сидевших в своих уделах, на места 
посылались представители центральной власти 
- наместники и волостели.

⚫  Жалованья от казны они за свою службу не 
получали, а "кормились" за счет местного 
населения, с которого собирали, не забывая и 
себя, дань в пользу князя. 

⚫ Так на Руси сложилась система кормления, 
намного пережившая Древнерусское государство (в 
Московском государстве она была отменена лишь в 
середине XVI в.).



⚫ В Древней Руси не было специальных судебных органов. 
Судебные функции выполняли представители 
администрации, включая ее главу великого князя. 

⚫ Однако существовали специальные должностные лица 
помогавшие в отправлении правосудия. Среди них можно 
назвать, например вирников, которые собирали уголовные 
штрафы за убийство. Вирников, когда они находились при 
исполнении служебных обязанностей, сопровождала целая 
свита мелких должностных лиц. 

⚫ Судебные функции выполняли также церковь и отдельные 
феодалы, которые имели право судить зависимых от них 
людей (вотчинная юстиция). Судебные полномочия феодала 
составляли неотъемлемую часть его иммунитетных прав.



⚫ Управление государством, ведение войн, удовлетворение 
личных потребностей великого князя и его окружения 
требовали, конечно, немалых средств. Кроме доходов от 
собственных земель, князья установили систему налогов, 
дани. 

⚫ Становление, княжеской администрации проходило на фоне 
первых административных и правовых реформ. 

⚫ В X в. княгиней Ольгой была проведена "налоговая" 
реформа: были установлены пункты ("погосты") и сроки для 
сбора дани, ее размеры (уроки) были также 
регламентированы. 

⚫ В начале XI в. князем Владимиром установлена "десятина", т.
е. налог в пользу церкви, в XII в. князем Владимиром 
Мономахом вводится устав о закупничестве, 
регламентирующий кабально-долговые и заемные 
отношения.



⚫ Церковные организации и юрисдикция 
складываются на Руси после принятия 
христианства в качестве государственной религии. 
Духовенство делилось на "черное" (монашеское) и 
"белое" (приходское). 

⚫ Организационными центрами стали епархии, 
приходы и монастыри. Церковь получила право на 
приобретение земель, населенных деревень, на 
осуществление суда по специально выделенной 
юрисдикции (все дела в отношении "церковных 
людей", дела о преступлениях против 
нравственности,  брачно-семейные вопросы).



⚫ 2.3 Общественный строй 

⚫ Все феодальные общества были строго 
стратифицированы, т.е. поделены на сословия, 
права и обязанности которых четко определялись 
законом как неравные по отношению друг к другу 
и к государству.

⚫  Каждое сословие имело свой юридический статус. 



⚫ Рабы и холопы. Не став преобладающим способом производства, 
рабство на Руси получило распространение только как 
общественный уклад.

⚫  Содержание раба обходилось слишком дорого, долгой русской 
зимой занять его было нечем. Неблагоприятные для 
использования рабского труда климатические условия дополнял 
упадок рабства в сопредельных странах: не было наглядного 
примера для заимствования и распространения этого института в 
славянских землях. Его распространению препятствовали также 
развитые общинные связи, возможность получения урожая 
силами свободных общинников. Рабство на Руси носило 
патриархальный характер.

⚫ Для обозначения рабского состояния использовались термины 
"раб", "челядин", "холоп". Впрочем, некоторые историки полагают, 
что эти термины разного происхождения: челядь и холопы были 
из соплеменников, рабы - из военнопленных. Кроме плена, 
источником рабства было рождение от рабыни. В рабство 
попадали также преступники и банкроты. Зависимый человек 
(закуп) мог стать рабом в случае неудачного бегства от своего 
хозяина или кражи. Были случаи самопродажи в рабство.



⚫ Правовой статус раба со временем менялся. Начиная с XI в. в 
русском праве стал действовать принцип, согласно которому раб 
не мог быть субъектом правоотношений. Он был 
собственностью господина, своей собственности он не имел. За 
уголовные преступления, совершенные холопом, нанесенный им 
материальный ущерб ответственность нес хозяин. За убийство 
холопа он получал возмещение в 5-6 гривен.

⚫ Под влиянием христианства происходило облегчение участи 
холопов. Применительно к XI в. можно уже говорить о защите 
личности холопа по прагматическим причинам. Появилась 
прослойка холопов, выдвинувшихся на административной службе 
у господина и имевших право повелевать от его имени другими 
категориями зависимого населения. Церковь усиливает 
преследования за убийство холопов. 

⚫ Рабство перерождается в одну из форм тяжелой личной 
зависимости с признанием за холопами некоторых прав, прежде 
всего права на жизнь и имущество.



⚫ Феодалы. Класс феодалов формировался постепенно.
⚫  В него входили князья, бояре, дружинники, местная 

знать, посадники, тиуны и т.д. Феодалы осуществляли 
гражданское управление и отвечали за военную 
организацию. Они находились в привилегированном 
положении по сравнению с остальной массой 
населения. Русская Правда, например, устанавливает 
двойную виру в 80 гривен за убийство княжеских слуг, 
тиунов, конюхов, огнищан.

⚫  Но о самих боярах и дружинниках она молчит, из чего 
можно заключить, что вероятнее всего за 
посягательство на их жизнь полагалась смертная казнь. 
Господствующий класс древнерусского общества носил 
название "бояре". 

⚫ Наряду с этим, наиболее распространенным 
наименованием, в источниках встречаются и другие: 
лучшие люди, нарочитые мужи, княжьи мужи, 
огнищане. 



⚫ Было два пути формирования класса бояр. 
⚫ Во-первых, боярами становилась родоплеменная знать, 

выделявшаяся в процессе разложения родового строя. Это и были 
нарочитые мужи, градские старцы, земские бояре, выступавшие от 
имени своего племени. Вместе с князем они участвовали в 
военных походах, обогащаясь за счет захваченных трофеев. 

⚫ Вторую категорию составляли бояре княжеские - бояре-
огнищане, княжьи мужи. Княжеские бояре, входившие во вторую 
категорию бояр, были в прошлом дружинниками князя, а во время 
военных походов становились ядром русского войска. Постоянно 
находясь при князе, дружинники выполняли различные его 
задания по управлению государством, были советниками князя по 
вопросам внутренней и внешней политики. За эту службу князю 
дружинники наделялись землей и становились боярами.

⚫ В дальнейшем слой земских бояр полностью сливается с боярами 
княжескими, различия между ними исчезают.



⚫ Духовенство. Его правовое положение как привилегированной 
социальной группы оформилось с принятием христианства, 
которое стало важным фактором укрепления отечественной 
государственности на начальном этапе ее развития. Христианское 
вероисповедание, сменившее язычество, принесло с собой учение 
о божественном происхождении верховной государственной 
власти, смиренном к ней отношении. 

⚫ После принятия христианства в 988 г. князья стали широко 
практиковать раздачу земли высшим представителям церковной 
иерархии и монастырям. В руках у митрополитов и епископов 
было сосредоточено большое количество сел и городов, у них 
имелись свои слуги, холопы и даже войско. 

⚫ Церковь получила право взимать десятину на свое содержание. Со 
временем она была изъята из княжеской юрисдикции и стала сама 
судить своих иерархов, а также вершить суд над всеми, кто 
проживал на ее землях.



⚫ Городское население. Киевская Русь была страной не только 
деревень, но и городов, которых насчитывалось до трехсот. Города 
были военными опорными пунктами, очагами борьбы против 
иноземного вторжения, центрами ремесла и торговли. Здесь 
существовала организация, подобная гильдиям и цехам 
западноевропейских городов. Все городское население платило 
налоги. 

⚫ Древнерусские города не имели своих органов самоуправления, 
находились под княжеской юрисдикцией. Поэтому городского 
("магдебургского права") на Руси не возникло.

⚫ Свободные городские жители пользовались правовой защитой 
Русской Правды, на них распространялись все ее статьи о защите 
чести, достоинства и жизни.

⚫  Особую роль в жизни городов играло купечество, которое рано 
начало объединяться в корпорации (гильдии), называвшиеся 
сотнями. Обычно "купеческое сто" действовало при какой-либо 
церкви. "Ивановское сто" в Новгороде было одной из первых 
купеческих организаций в Европе. 



⚫ Крестьянство. Основную массу населения составляли смерды. 
Некоторые исследователи полагают, что смердами именовались 
все сельские жители. Другие считают, что смерды - это лишь часть 
крестьянства, уже закабаленная феодалами.

⚫  Русская Правда нигде конкретно не указывает на ограничение 
правоспособности смердов, есть указания на то, что они 
выплачивают штрафы, характерные для свободных граждан. Но в 
свидетельствах о смердах проскальзывает их неравноправное 
положение постоянная зависимость от князей, которые "жалуют" 
села со смердами.

⚫ Смерды жили общинами-вервями. Община в Древнерусского 
государстве носила уже не кровнородственный, а 
территориальный, соседский характер. В ней действовал принцип 
круговой поруки, взаимопомощи.

⚫  Обязанности крестьянского населения по отношению к 
государству выражались в уплате налогов (в форме дани) и 
оброков, участии в вооруженной защите в случае военных 
действий.



⚫ В основе формирования категорий зависимого крестьянства 
лежало "закупничество" - договор с господином, обеспеченный 
личностью самого должника. Закуп - обедневший или 
разорившийся крестьянин, попавший в зависимое положение; он 
брал у господина инвентарь, лошадь, другое имущество и 
отрабатывал проценты с долга. Закуп сохранял частичную 
правоспособность: мог выступать свидетелем по некоторым видам 
тяжб, его жизнь охранялась вирой в 40 гривен (как и жизнь 
свободного человека).

⚫  Oн имел право уходить от хозяина на заработки, его нельзя было 
бить без "вины" закон охранял его имущество. Однако за побег от 
господина закуп превращался в холопа. При князе Владимире 
Мономахе положение закупов было облегчено (ограничение 
процентов с суммы долга, пресечение необоснованной продажа 
закупа в холопы и т.п.).



⚫ 2.4 Правовая система



Источники  права Киевской Руси
⚫ Правовые обычаи
⚫ «Закон русский»
⚫ Международно-правовые договоры
⚫  Княжеские уставы (законодательство)
⚫ Судебная практика (прецедент) 
⚫ Церковные уставы



Правовой обычай
⚫ Древнейшим источником права является обычай. 

Когда обычай санкционируется государственной 
властью (а не просто мнением, традицией), он 
становится нормой обычного права. Эти нормы 
могут существовать как в устной, так и в 
письменной форме.

⚫ кровная месть 
⚫ принцип талиона -"равным за равное"



«Закон русский»

⚫ Совокупность норм обычного права летописи и 
иные древнейшие документы называют «Законом 
русским» - древнейший свод русского права, текст 
которого до нас не дошел.

⚫ Некоторые нормы «Закона русского» содержатся в 
договорах Руси и Византии



Международно-правовые договоры
⚫ договоры Руси и Византии (911, 944, 971):

нормы византийского и русского права, 
относящиеся к международному, торговому, 
процессуальному и уголовному праву. 

⚫ Из этих договоров мы узнаем об основном 
содержании древнерусского обычного права. 



Княжеские уставы
⚫ Княжеское законодательство как источник права 

появляется на Руси в Х в. Особое значение имеют 
уставы Владимира Святославича, Ярослава, 
которые внесли изменения в действующее 
финансовое, семейное и уголовное право.



судебная практика
⚫ Нормы, выработанные княжеской судебной 

практикой, многочисленны в Русской Правде и 
связываются иногда с именами князей, 
принимавших нормы (Ярослава, сыновей 
Ярослава, Владимира Мономаха).

⚫ Для княжеской судебной практики наиболее 
значительными субъектами являются такие, 
которые всего ближе стоят к княжескому двору. На 
приближенных лиц и распространяются правовые 
привилегии.



Церковные уставы
⚫ К числу древнейших источников права относятся 

также церковные уставы князей Владимира 
Святославича и Ярослава Владимировича (X― XI 
вв.), содержащие нормы о брачно-семейных 
отношениях против церкви, нравственности и 
семьи. В уставах определялась юрисдикция 
церковных органов и судов.

⚫ Церковь осуществляла собственную юрисдикцию 
на основании сводов канонического церковного 
права, составленных из различных норм 
византийского права (Кормчая книга - 
византийский сборник церковно-гражданских 
постановлений, большей частью относящиеся к 
области семейно-брачного права)



Русская Правда  
древнейший памятник 

славянского права.



   На протяжении нескольких веков Русская 
Правда служила                                                                

основным руководством при судебных 
разбирательствах. 

    В том или ином виде она вошла в состав или 
послужила одним из источников позднейших 

судных грамот: 
•Псковской судной грамоты

• Двинской уставной грамоты
• Судебника Казимира 1468 г.
• Судебников 1497 и 1550 гг.



 основные редакции: 
⚫ Краткая, Пространная и Сокращенная (обозначаемые в 

литературе как КП, ПП и СП). 
⚫ Древнейшей редакцией (подготовлена не позднее 1054 г.) 

является Краткая Правда, состоящая из Правды Ярослава 
(ст.1—18), Правды Ярославичей (ст. 19—41), Покона вирного (ст. 
42), Урока мостников (ст. 43).

⚫ Пространная редакция возникла не ранее 1113 г. и связывается с 
именем Владимира Мономаха. Она разделяется на Суд Ярослава 
(ст. 1—52) и Устав Владимира Мономаха (ст. 53—121).

⚫ Сокращенная редакция появляется в середине ХУ в. из 
переработанной Пространной редакции.

⚫  Русская Правда является одним из основных                                        
источников истории государства и права России. 

 Русская Правда не единственный текст, их более 100. 
Впервые ее текст был обнаружен В.Н.Татищевым в 1738 г. 
⚫                    





Особенности  Русской правды
⚫ строилась по казуальной системе, законодатель 

стремится предусмотреть все возможные 
жизненные ситуации: из реальной жизни брался 
конкретный казус (случай), для которого Русская 
правда определяла решение.

⚫ Сословный характер, для разных социальных групп 
устанавливаются разные права

⚫ Архаизмы (кровная месть)
⚫ Светский характер
⚫ Нет системности и деления на отрасли



Русская Правда 
регулировала главным 

образом вопросы 
уголовного права, но она 

касалась и вопросов 
семейно-брачного, 

наследственного права и 
вопросов правового 

положения населения.



Гражданское право
⚫ основные части гражданского права: 

- право собственности 
- обязательственное право
- наследственное право



право собственности
⚫ Нормы Русской Правды защищают частную 

собственность (движимую и недвижимую), 
регламентируют порядок ее передачи по наследству, по 
обязательствам и договорам.

⚫ Право собственности возникает с утверждением 
феодализма и феодальной собственности на землю. 
Феодальная собственность оформляется в виде 
княжеского домена (земельного владения, 
принадлежащего данному княжескому роду), боярской 
или монастырской вотчины. 

⚫ В Краткой редакции Русской Правды закреплена 
незыблемость феодальной земельной собственности. 
Кроме собственности на землю, она говорит и о праве 
собственности на другие вещи - коней, тягловый скот, 
холопов и пр.



Обязательственное право
⚫ Обязательственные отношения могли возникать : 
⚫ из причинения вреда, (сливаются с понятием 

уголовного преступления и называются обидой).
⚫ из договоров. 

⚫ За невыполнение обязательств должник отвечал 
имуществом, а иногда и своей свободой, семья 
тоже могла пострадать. 

⚫ Форма заключения договоров была устной, они 
заключались при свидетелях, на торгу или в 
присутствии мытника.



Виды договоров:
⚫ купли-продажи (людей, вещей, копей, 

самопродажи), 
⚫ займа (денег, вещей),
⚫ кредитования (под проценты или без),
⚫ личного найма (в услужение, для выполнения 

определенной работы),
⚫ хранения,
⚫ поручения (выполнять определенные действия) и 

пр.



По Русской Правде 
выделялось наследование

•по закону
•по завещанию.



наследственное право

⚫ При наследовании по закону, т.е. без завещания, 
преимущества имели сыновья умершего. При их 
наличии дочери не получали ничего (на наследников 
возлагалась лишь обязанность выдать сестер замуж). 

⚫ Наследственная масса делилась, очевидно, поровну, но 
младший сын имел преимущество - он получал двор 
отца - минорат. 

⚫ Незаконные дети наследственных прав не имели, но 
если их матерью была роба-наложница, то они вместе с 
ней получали свободу. 

⚫ Право отца распоряжаться имуществом при 
составлении завещания не ограничивалось. 
Исключение из этого правила состояло в том, что он не 
мог завещать имущество дочери.



Уголовное право
⚫ Преступление по Русской Правде определялось не 

как нарушение закона или княжеской воли, а как 
"обида", т.е., причинение морального или 
материального ущерба лицу или группе лиц. 

⚫ Частный характер древнего права (все его 
субъекты – физические лица, отсутствует понятие 
«юр. лица», в т.ч. – «государство»)

⚫ нет преступлений против государства. Личность 
самого князя, как объект преступного 
посягательства, рассматривалась в качестве 
физического лица, отличавшегося от других только 
более высоким положением и привилегиями.



Состав преступления 
⚫ Объектами преступления были личность и 

имущество. Объективная сторона преступления 
распадалась на две стадии:
⚫  покушение на преступление (например, 

наказывался человек, обнаживший меч, но не 
ударивший)

⚫ оконченное преступление.
⚫ Закон намечал понятие соучастия (упомянут 

случай разбойного нападения "скопом"), но еще не 
разделял ролей соучастников (подстрекатель, 
исполнитель, укрыватель и т.д.)



 
⚫ норма о превышении пределов необходимой 

обороны (если вора убьют после его задержания).
⚫ К смягчающим обстоятельствам закон относил 

состояние опьянения преступника, к 
отягчающим — корыстный умысел. 

⚫ Законодатель знал понятие рецидива, повторности 
преступления (в случае конокрадства).

⚫ Субъектами преступления были не все 
физические лица (рабы нет) 

⚫ Отсутствовал  возрастной ценз
 



                               
Русская Правда отличает убийство неумышленное, «в 
сваде», то есть во время ссоры, от умышленного - «в 
обиду» и от убийства «в разбое».
 Различались причинение тяжкого или легкого 
ущерба, а также действия, наиболее оскорбительные 
для пострадавшего, например, отсечение усов или 
бороды, каравшиеся высоким штрафом. 
При этом Русская Правда содержит следы 
характерного для традиционных обществ принципа 
ответственности — кровной мести, по ст. 1 Краткой 
Правды: "Убьеть муж мужа, то мьстить брату брата, 
или сынови отца, любо отцю сына, или брату чаду, 
любо сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 
гривенъ за голову".



Система наказаний 
⚫ поток и разграбление;
⚫ вира;
⚫ продажа;
⚫ урок;
⚫ Головничество

главной целью наказания является 
возмещение ущерба (материального и 
морального)



Смертная казнь 
⚫ Смертная казнь не упоминается в кодексе, хотя на 

практике она, несомненно, имела место. 
⚫ Умолчание может объясняться двумя 

обстоятельствами: законодатель понимает 
смертную казнь, как продолжение кровной мести, 
которую он стремиться устранить. 

⚫ Другим обстоятельством является влияние 
христианской церкви, выступавшей против 
смертной казни в принципе.



поток и разграбление
⚫ Высшей мерой наказания по Русской Правде 

“поток и разграбление“, назначаемое только в трех 
случаях:
⚫ за убийство в разбое (ст.7 ПП),
⚫ поджог (ст.83 ПП)
⚫ конокрадство (ст.35 ПП). 



Первоначально это была высылка преступника и 
конфискация имущества, позднее — преступник 
обращался в рабство, а имущество его подвергалось 
разграблению.

«  Будеть ли сталъ на разбои безъ всякоя свады, то за 
разбоиника люди не платять, но выдадять и всего съ женою и с 
дѣтми на потокъ и на разграбление" (ст. 7 Пространной 
Правды).
  « аще будеть коневыи тать, выдати князю на потокъ" (ст. 35 
Пространной Правды)
  "Аже зажьжеть гумно, то на потокъ и на грабежь домъ его, 
переди пагубу исплатившю, а въ процѣ князю поточити и. Тако 
же аже кто дворъ зажьжеть" (ст. 83 Пространной Правды).



Вира (штраф) 
⚫ Вира – штраф, назначался только за убийство. Вира 

могла быть: 
⚫ одинарная (за убийство простого свободного человека) 
⚫ или двойная (80 гривен, за убийство 

привилегированного человека — ст. 19, 22 КП, ст.3 ПП). 
⚫ Вира поступала в княжескую казну. 
⚫ Существовал особый вид виры — "дикая" или 

"повальная" вира. Она налагалась на всю общину. 
⚫ За нанесение увечий, тяжких телесных повреждений и 

убийство женщины назначалось "полувирье" (20 
гривен — ст.ст.27, 88 ПП).



⚫ Родственникам потерпевшего уплачивалось 
"головничество", равное вире.

⚫ Все остальные преступления (как против 
личности, так и имущественные) наказывались 
штрафом — "продажей", размер которой 
дифференцировался в зависимости от тяжести 
преступления (1, 3, 12 гривен). Продажа поступала в 
казну, потерпевший получал “урок” — денежное 
возмещение за причиненный ему ущерб. 



Суд
⚫ В Древнерусском государстве суд не был отделен от 

администрации. 
⚫ Высшей судебной инстанцией был великий 

князь.
⚫ Посадники и другие должностные лица, 

осуществлявшие правосудие, получали 
определенную часть вир и продаж, взимаемых при 
рассмотрении дел. 

⚫ Кроме того, они вознаграждались и сторонами - 
участниками процесса. 



Судебный процесс
⚫ состязательный характер:
⚫ начинался только по инициативе истца 
⚫ стороны (истец и ответчик) обладали равными 

правами
⚫  судопроизводство   было   гласным  и   устным
⚫ значительную   роль   в   системе доказательств 

играли "ордалии" ("суд божий"), присяга и жребий.



три этапа (стадии)
 судебного процесса

⚫ "Заклич" означал объявление о совершившемся 
преступлении (например, о пропаже имущества). Заклич 
производился в людном месте, "на торгу", объявлялось о 
пропаже вещи, обладавшей индивидуальными признаками, 
которую можно было опознать. 

⚫  “свод“ (ст. 35—39 ПП), - очная ставка. Лицо, у которого 
обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого 
эта вещь была приобретена. Свод продолжался до тех пор, 
пока не доходил до человека, не способного дать 
объяснения, где он приобрел эту вещь. Таковой и 
признавался татем (вором)

⚫ “Гонение следа“ —поиск доказательств и преступника 
(ст.77 ПП). При отсутствии в Древней Руси специальных 
розыскных органов и лиц, гонение следа осуществляли 
потерпевшие, их близкие, члены общины и все 
добровольцы.



Система доказательств 
⚫ Свидетельские показания:
⚫ "видоков" — очевидцев преступления 
⚫ "послухов" — свидетелей доброй славы, 

поручителей, косвенных свидетелей; 
⚫ Вещественные доказательства ("поличное"); 
⚫ "ордалии" (испытания огнем, водой, железом); 
⚫ Присяга  («рота»). 
⚫ На практике существовал также судебный поединок – 

«поле», не упоминавшийся в Русской Правде. 

⚫ В законе ничего не говорится собственном признании 
и письменных доказательствах.





                                            Судебные доказательства
      Вещественные доказательства, внешние признаки. Так, наличие 
синяков или крови на пострадавшем было достаточным доказательством 
того, что его избил тот, кого он обвинял.
Если вещественных доказательств не было, применялись свидетельские 
показания - свод. Различалось две категории свидетелей 
— видоки и послухи. Видоки — очевидцы факта. Послухи — лица, которые 
слышали о случившемся от кого-либо, имеющие сведения из вторых рук. 
Под послухами могли пониматься и свидетели доброй славы, которые 
должны были показать, что ответчик или истец — люди, заслуживающие 
доверия.
    Если не было и свидетелей, для решения тяжбы обращались к Богу. Истец 
или ответчик подтверждали свои показания особым образом: шли на роту, 
подвергались испытанию водой или железом. В частном праве эти виды 
доказательств зависели от суммы иска. При наименьшей сумме иска - рота, 
если сумма больше - испытание водой, при самой высокой сумме - 
испытание железом. "Идти на роту" означало принести присягу, то есть 
совершить целование креста (крестоцелование) или иконы и произнести 
свои показания. Считалось, что, совершив такую присягу, человек не может 
лгать, иначе будет обречен на вечные муки в загробной жизни. Если человек 
выносил испытание водой или железом, считалось, что он делает это с 
божьей помощью и его показания верны.


