
Древнерусское право

План лекции
1. Основные черты древнерусского права
2. Источники древнерусского права
3. Правовое положение основных категорий населения в Древней Руси
4. Вещное право в Древней Руси
5. Общие черты обязательственного права в Древней Руси
6. Брачное и семейное право в Древней Руси
7. Наследственное право
8. Уголовное право
9. Судебный процесс в Древней Руси



Основные черты древнерусского права 

Определяющие факторы:

развитие социальных  
(раннефеодальных) отношений принятие 

христианства

Основной принцип:

 правовое неравенство



Источники древнерусского права

Обычное право 
русских земель 
(Закон Русский) 

Договоры Руси с 
Византией 907, 
911, 945, 971 гг.
 

Указы 
князей

 

Уставы (Уставные грамоты): 
Устав князя Владимира,      
Устав князя Ярослава, 
Устав князя Всеволода и др.

  Русская Правда

Церковное 
(каноническое) 
право

Законодательство
византийских 
императоров:
- Номоканоны (Кормчие 

книги), 
- Прохирон, Эколога, 
- «Закон судный людем».
 

 Законодательство  князей:

Рецепция 
Византийского права



Правовое положение основных категорий населения в Древней Руси.
Феодалы.  Правовое положение: полноправные, привилегированные

Источники статуса Обязанности Особенные привилегии 
∙ Приобретение и захват земли 
∙ Наделение дружины землей
∙ Попадание местной знати в 

зависимость от князя

На основе договора с князем: 
∙ сбор дани  
∙ военная служба 
∙ участие в Совете князя или съезде

Привилегии в 
наследственном праве 
(дочери имели право 
наследовать)

Общие привилегии
∙  Освобождены от тягла (дани, податей и сборов)
∙  Имели право владеть землей и получать феодальную ренту
∙  Феодальный иммунитет 
∙  Усиленная защита жизни, здоровья  
∙  Защита личности (чести) 
∙  Усиленная защита переносилась на принадлежащих им лиц

Источники статуса Обязанности Особенные привилегии 
Добровольное 
поступление 

∙ Религиозная деятельность
∙ Хранение эталонов мер и весов.

Свободно от княжеской юрисдикции и 
подчинено юрисдикции церковной.  

  Бояре

 Духовенство



Свободное население (люди)
Правовое положение: полноправные, непривилегированные

  Не платили дани-полюдья, но платили 
другие налоги (погородие, почестье) и  
торговые пошлины  

Общие черты правового положения
∙  Правоспособные
∙  Полноправные 
∙  Высокая защита жизни, здоровья, 

имущества 
∙  Защита личности (чести) 
∙  Право на общинное самоуправление 

Особенные черты правового положения 

Горожане Сельское население 

 Выплата дани и пошлин зависела от 
активности представителей князя на 
местах.



Источники зависимости ∙ Захват,  «феодальная защита», наследование статуса

Выражение зависимости 
от феодала 

∙ выплата феодальной ренты,  
∙ юрисдикция феодала

Ограничения в правах ∙ ограниченная защита жизни, здоровья, личности 
(пониженные санкции)  

∙ запрет отдельных видов деятельности)
∙ ограничения в праве наследования
∙ ограничения в свободе передвижения 

Наличие прав ∙ семейные права 
∙ право на религиозную жизнь
∙ право на собственное имущество
∙ право участия в общинном самоуправлении 

Феодально-зависимое население (смерды)
Правовое положение: несвободные, ограниченно правоспособные.   



Экономически зависимое население (закупы, наймиты) 
Правовое  положение: несвободные, ограниченно правоспособные 

Источники ∙ долговое обязательство  (купа) на условии отработки долга (закупничество), 
∙ договор о выполнении работы и получение задатка (наймиты) 
∙ наследование статуса

Зависимость от  
кредитора / 
нанимателя

∙ отработка долга и процентов по долгу или отработка аванса 
∙ юрисдикция  господина
∙ закрепление за господином  на период отработки 

Ограничения в 
правах

∙ крайне ограниченная защита жизни, здоровья, личности (пониженные 
санкции за нанесенный им ущерб, непризнание права на защиту чести)

∙ усиленная ответственность за преступления и проступки
∙ ограничения в праве наследования
∙ ограничения в свободе передвижения 

Наличие прав ∙ семейные права 
∙ право на религиозную жизнь
∙ ограниченные права на собственное имущество
∙ крайне ограниченные права в суде (определены условия обращения в суд и 

привлечения в качестве свидетеля) 



Холопы.  Бесправные, несвободные

∙ семейные права 
∙ право на религиозную жизнь
∙ ограниченные права на личное имущество
∙ крайне ограниченные права в суде (определены условия 

обращения в суд и привлечения в качестве свидетеля) 

Источники холопства

•  плен  
∙ самопродажа,  продажа детей и жен  
∙ женитьба на рабе без заключения особого договора с ее господином;                
∙ рождение от рабыни 
∙ бегство закупа/наймита от господина или уличение его в краже;  
∙ злостная несостоятельность должника;
∙ уголовное наказание («поток и разграбление»)
∙ поступление в ключники (домашние слуги) без особого договора    

Выражение зависимости

•  работа на господина
∙ юрисдикция  господина
∙ закрепление за господином 
∙ полная подвластность господину  

Наличие прав



Вещное право в Древней Руси
Виды земельной собственности/владения

     Княжеская земли  

Боярские земли находились в 
наиболее полном и свободном обороте
Церковные земли не отчуждались

Основная форма реализации зависимости от выше стоящего собственника/владельца - 
выплата феодальной ренты

   Земли в субсобственности/владении 
общины:
∙ земли общего пользования
∙ земли во владении крестьянских дворов

 

• Защита прав собственника/владельца
• Признание государства (в лице князя) верховным собственником всех земель
• Ограничение прав собственника/владельца правами  государства/князя
• Поддержание феодальной иерархии («лестницы») поземельных отношений 

собственности/владения
• Неразделённость понятий собственности и владения
• Свобода оборота имуществ, в том числе земель

 
 

Земли феодалов
  Способы приобретения: 
пожалование, захват, покупка         

Типичные черты 



Общие черты обязательственного права в Древней Руси
- Обязательства имели договорный характер, обязательства из причинения вреда рассматривались 
как обида и  сливались с понятием преступления
- Под обязательством понималось право на обязанное лицо (т.е. личная ответственность по 
обязательствам).
- Ответственность по обязательствам  не была строго индивидуальной, обязательство падало и на 
лиц, принадлежавших к семье обязанного лица.
 

Форма договоров: 
- преобладала устная  
- письменная форма требовалась при 
сделках с землей
- большое значение имели 
символические действия (установлены 
общие и особенные правила по 
отдельным договорам) и наличие 
свидетелей

Общие правила договорного права  
- свобода сторон (отсутствие насилия и обмана)
- невозможность договоров по поводу чужих вещей

Наиболее полно регламентированы договоры: 
- займа (установлены способы заключения договора, размер процентов и условия их погашения, 
сроки,  условия признания действительности, способы исполнения обязательств)
- закупничества 
- личного найма 
- купли-продажи земли, холопа, коня



Брачное и семейное право в Древней Руси
Условия заключения брака (церковного)

 Отсутствие 
близкого родства 

(кровного и 
духовного)

Согласие 
родителей 

на брак

Согласие 
лиц, 

вступающих 
в брак

 Достижение брачного 
возраста 

(для  мужчин – 14-15 лет,  
для женщин   - 12-13 лет).

Этапы заключения брака

1. брачный сговор / обручение
• обручение было юридически 

значимым этапом создания семьи
• договор считался нерушимым

2. венчание 
торжественное церковное благословение 
на фактическое создание семьи

Семейные отношения в Древней Руси регулировались обычаями и церковным правом.
Общие черты: 

- Полная власть мужа/отца над женой и детьми (патриархальность)
- Признавались права жены и детей на собственное имущество



Наследственное право в Древней Руси  

•  супруги не наследовали друг за другом
∙ наследовали только дети, рожденные в браке (дети от рабы обычно 

получали свободу)  
∙ при наличии сыновей дочери права на наследство не имели,
∙ младший сын имел преимущество перед старшими (получал двор отца)
∙ при отсутствии сыновей: 
     а) у смердов: 
     - наследовали дети мужского пола;
     - если их не было, то имущество переходило к князю,       
     - незамужним дочерям выделялась некоторая часть (как приданое)
     б)  у бояр и горожан при отсутствии сыновей наследовали дочери.

Принятие наследства порождало обязанности:
•  отвечать по обязательствам наследодателя;  
∙ выделить часть имущества церкви на помин души умершего;  
∙ выдать замуж незамужних сестер и обеспечить их приданым  

Наследование 
 по завещанию

Наследование по закону

 свобода воли 
завещателя, 
ограничивалась 
обычаем и 
сословными 
правилами 



Уголовное право в Древней Руси
Понятие о преступлении

 Субъективная сторона преступления
∙ учитывались действие «в обиду» и опьянение (т.е. психическое и эмоциональное 

состояние) 
∙ различались случайное деяние (неосторожное, неумышленное) и умышленное 
∙ учитывалась необходимая оборона;
∙ учитывалась повторность совершения преступления;
∙ учитывался добровольный отказ от совершения преступления  

Под преступлением понималось нанесение 
вреда, ущерба какому-либо лицу.  
Понятие выражено в терминах «обида», «грех».

Наиболее защищенные объекты:   
личность и имущество феодала, в 
первую очередь – князя.

Объективная сторона преступления
Стадии совершения преступления различались: 
неоконченное (покушение) и оконченное преступление.  

 Субъект преступления
∙ всякое лицо, кроме холопа. 
∙ нет понятия о возрасте уголовной ответственности. 
∙ может быть совершено индивидуально или группой лиц  (виды соучастия 

определены, но без различения ответственности соучастников)



Наказание
Цели наказания:

- возмездие (отмщение)
- ограждение общества
- компенсация вреда

 Применялись, но не 
упомянуты в Русской Правде: 
- смертная казнь
- членовредительные 

наказания
- лишение свободы (заточение)

Указаны в Русской Правде
Кровная месть (послесудебная) (применялась до серед.11 в.)

Ограничения применения мести: 
∙  запрет досудебной мести 
∙  ограничение круга мстителей
∙  допускалась лишь за наиболее серьезные преступления
∙  ограничен срок мести
∙  право на убежище для преследуемого
∙  установлена возможность отказа 
родственников от мести
∙  установлено возмещение потерпевшей стороне при отказе 

от мести   

Поток и разграблениеДенежные взыскания:
     штраф  компенсация пострадавшему

за преступления 
против личности

вира головщина

за имущественные 
преступления

продажа урок



Судебный процесс в Древней Руси

Виды доказательств
∙ собственное признание обвиняемого  
∙ показания свидетелей-видаков (очевидцев)
∙ показания свидетелей-послухов (свидетелей репутации) 
∙ внешние признаки (поличное)
∙ суд Божий (судебный поединок, испытание водой и железом, присяга, жребий)    

Общие черты судебного процесса
- состязательный (обе стороны 

назывались истцами)
- открытый, гласный
- устный

Основания возбуждения дела
- по заявлению заинтересованной стороны 
- по усмотрению должностных лиц
- по установлению факта преступления

Стадии
1. Закличь – оповещение о преступлении, заявление о претензиях, вызов ответчика в суд. 
2. Гонение следа (в т.ч. свод)
3. Суд
4. Вершение (судебное решение) (устное)
5. Исполнение решения (возлагалось на заинтересованную сторону)



 Выводы:

В изложении норм права характерна казуальность, отсутствие абстрактных понятий

Субъектами права являются лишь физические лица (персонификация права) 

Особенностью формировавшегося права было единство юридической 
и религиозно-этической нормы  

Основным содержанием норм права являлось закрепление и оформление новых 
социальных отношений, основанных на поземельной (феодальной) зависимости 

    В Древней Руси на основе обычного права славянских племён начала 
складываться система норм, отражающая новые общественные потребности 


