
Развитие права в 
России (IX – XVIIвв.)



 Древнерусское право
     Право у славян обозначалось общими 
терминами: «правда», «норов», «пошлина» 
«обычай», «преданье». 
    Так же как и у народов Европы древнейшим 
источником права у восточных славян был 
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.



Особенности 
отечественного права

1
Длительное сохранение традиций и 
обычаев в качестве основных 
социальных регуляторов

2
Писаное право и закон ценились 
меньше, чем религиозные нормы

Евразийский характер отечественного 
права – эклектичность, смешение 
западноевропейских и восточных норм
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Русское право в IX – 
XVII вв.

IX – X вв. – древнее русское право. База – 
восточнославянские, финноугорские и 
скандинавские обычаи

XI – XII вв. – под влиянием Византии 
ускорился переход к средневековому 
праву

XII – XVII вв. – средневековое русское 
право

А
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    Наиболее ранними письменными 
памятниками русского права 
являются тексты договоров Руси с 
Византией (911, 944 и 971 гг.).     
      Тексты содержат нормы 
византийского и русского права, 
относящиеся к международному, 
торговому, процессуальному и 
уголовному праву. В них имеются 
ссылки на "закон русский", 
являвшийся, по-видимому, сводом 
устных норм обычного права. Русско-византийский 

договор 911г. 
(Радзивиловская 

летопись)

Памятники русского 
законодательства X – XVII 

вв.



Источники древнерусского права:

• Договоры князей русских земель с царями Византии.
• Договоры русских земель с Ригой, Германией и Швецией.
• Кормчие книги - источники русского права, заимствованные в 
других странах и приспособленные к особенностям Руси .
 Заимствования осуществлялась  из источников римского права:

✔ Эклога ( законодательный свод) 739-741 гг.
✔ Прохирон 870-878 гг. – один из источников православного 

церковного права (нормы гражданского, уголовного, судебного, 
церковного права)

✔ Судебник царя Константина: телесные наказания заменя-ются 
на материальные (денежные)

✔ Номоканон патриарха Фотия – сборник церковных кано-нов и 
гражданских законов, касающихся быта и семейного права 
Византийской империи.



Памятники русского 
законодательства X – 

XVII вв.А Древнерусские литературные 
памятники

«Слово о законе и благодати митрополита Иллариона»



«Повесть временных лет» (1113 г.)



«Поучение» Владимира Мономаха (XII в.)



«Слово о полку Игореве» (1185 г.)

В. Васнецов. После побоища Игоря 
Святославича с половцами. 1880 г.



«Моление Даниила Заточника» (XII – XIII 
вв.) 



     В нормах древнерусского права 
закреплялись: 

• привилегированное положение князя и лиц, 
находящихся у власти

•  юридические факты – акты юридических сделок и 
судебные акты (жалованная грамота князя 
Мстислава 1130 г.

• обычаи, например, «посадить князя на стол», т.е. 
законность приобретения власти

• религиозная идеология (русские клялись исполнять 
договор, постановленный князем Олегом как Божие 
задание по закону и по покону (исконный обычай, 
порядок)

•  заимствования из иностранных источников.



 Русская Правда как памятник 
древнерусского права 

    До наших дней дошло более ста списков 
Русской Правды.

Русская Правда

Краткая  
Правда (XIв)

Пространная 
Правда (XIIв.)

Сокращенная
Правда (XVв)

Правда 
Яросла

ва

Правда 
Яросла-
вичей

Суд 
Ярос-
лава

Устав 
Влади-
мира 

Мономах
а

Переработан-
ная 

Пространная 
редакция



Б XI – XII вв. - Русская Правда

• XI в. – Краткая правда (Правда Ярослава Мудрого и Ярославичей)
• XII в. – Пространная правда (+ Устав Владимира Мономаха) – 

уголовные и процессуальные нормы, наследственное, опекунское 
и обязательственное право. Регламентировала положение 
зависимых слове населения.

• XV в. – Сокращенная правда (из Пространной правды оставили 
только те статьи, которые сохранили актуальность)



   Создание документа связывают с 
именем Ярослава Мудрого – князь собрал 
все существовавшие на Руси правовые 
документы и указы и выпустил новый 
документ примерно в 1016-1054 гг. 
   
Сегодня не сохранилось ни одной копии 
оригинала Русской Правды, только более 
поздние переписи, так что точно говорить 
об авторе и дате создания Правды трудно. 
Переписывалась Правда несколько раз 
другими князьями, которые вносили в 
нее доработки согласно реалиям времени.

Происхождение Русской Правды –
дискуссионный вопрос.



     В целом, нормы уголовного права, описанные в 
Русской Правде, соответствуют нормам, принятым 
во многих раннегосударственных обществах того 
периода:

• сохраняется смертная казнь, но существенно 
расширяется типология преступлений – убийство 
делится на умышленное и неумышленное

• обозначаются разные степени причинения ущерба, 
от намеренного до неумышленного

• штрафы взимаются не по единой ставке, а в 
зависимости от тяжести проступка. 

      Стоит отметить, что Русская Правда описывает 
штрафы сразу в нескольких валютах для удобства 
процесса судопроизводства на разных территориях.



     Документ содержал немало сведений о 
процессе судопроизводства. 
    Русская Правда определяла основные 
принципы и нормы процессуального 
законодательства: 

• где и как необходимо проводить судебные 
заседания

• как необходимо содержать преступников во 
время и до суда

• как их судить 
• как исполнять 
  приговор. 



       В этом судебном процессе сохраняется сословный 
принцип, который подразумевает, что более знатные 
граждане могли рассчитывать на более мягкое 
наказание и более комфортные условия содержания. 



    Система доказательств вины по Русской Правде 
состояла из: 

• свидетельских показаний ("видоков" - очевидцев 
преступления и "послухов" - свидетелей доброй 
славы, поручителей)

• вещественных доказательств ("поличное")
• "ордалий" (испытания огнем, водой, железом)
• присяги. 
     На практике существовал также судебный 
поединок, не упоминавшийся в Русской Правде.    
     В законе ничего не говорится также о 
собственном признании и письменных 
доказательствах.



    Русская Правда является одним из 
важнейших источников сведений о жизни 
Древней Руси на самом раннем периоде ее 
развития.     
      Представленные законодательные 
нормы позволяют составить достаточно 
полное представление о традициях и укладе 
жизни всех слоев населения русской земли. 
Кроме того, Русская Правда стала одним из 
самых первых нормативно-правовых 
документов, который использовался в 
качестве основного общегосударственного 
судебника.



В XII – XIV  вв. – местные 
княжеские грамоты

1

Жалованные 
грамоты

(давали милости и 
привилегии)

2

Уставные грамоты

(определяли 
порядок местного 

управления)



Г Церковные уставы

• Уставы князей 
• Кормчие книги - сборники 

церковных и светских законов, 
являвшихся руководством при 
управлении церковью и в 
церковном суде  

Определяли:
-  правовое положение церкви и духовенства
-  круг дел, подсудных церковному суду (семейно-брачные 
отношения; преступления против веры и церкви; нарушение 
религиозных и моральных запретов)



Д Судебники

1497 г. – Судебник Ивана III1

1550 г. – Судебник Ивана IV2

1551 г. - Стоглав33

1649 г. – Соборное уложение Алексея 
Михайловича
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Значение Соборного 
уложения

Нормы Соборного уложения 
регулировали все стороны 
общественной, экономической, 
политической жизни российского 
общества



Соборное уложение

Царь Алексей 
Михайлович

На с. 33 учебника найдите и выпишите основные 
разделы Соборного Уложения.

Используя дополнительные материалы, ответьте 
на вопросы:

1) Каковы были источники С.У.?
2) Какие деяния определялись в С.У. как 

преступления?
3) Охарактеризуйте систему наказания по С.У.
4) Кто мог быть субъектом гражданского права?
5) Основные принципы семейного права.
6) Судопроизводство по С.У



Утверждение 
абсолютизма в XVIII в. 

• Объявление 
России империей

• Учреждение 
сената, Синода, 
коллегий

• Принятие Табели о 
рангах (1722)



Кодификация(упорядочение) законов

Сперанский М.М.
(глава II отделения)

Соборное Уложение 
1649 г. единственный 
свод законов

Устарел

Затруднено
рассмотрение
уголовных и 
гражданских дел.

1. Выявил в архиве все
    законы;
2. Расположил в
   хронологической
   последовательности
   после 1649 г.;
3. Расположил по
    отраслям права;
4. Выявил устаревшие
    законы.
 

В 1830 г. опубликовано «Полное собрание 
законов

Российской империи» в 45 томах, куда вошло 
законодательство с 1649 по 1825 гг.



НО

Надо выявить устаревшие законы

В 1832 г. издается 
«Свод законов Российской империи»

в 15 томах, куда вошли только действующее 
законы.

надо отредактировать все имеющиеся законы,
т.е. устранить противоречия между ними.
( если законов не хватало, то Сперанский 
«дописывал» их на основе норм зарубежного права).

+



ст.1: Император Всероссийский
         есть монарх самодержавный
         и неограниченный…. 

Значение кодификации законов:
- устранила противоречия в
  законодательстве;

- создала стройную систему законов;
- уменьшила хаос в управлении 
  и произвол чиновников.

19.01 
1833 г. 
Свод 

законов 
был

одобрен 
Государ
ственн

ым
Совето

м

Николай I



Домашнее задание

«Свобода состоит в том, чтобы 
зависеть только от законов» 
(Вольтер).


