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Правовой обычай
• Одним из источников древнерусского права являются обычаи 

славян, которые регулировали общественную жизнь в 
догосударственный период в VI-IX веках. Обычное право 
представляло собой совокупность неписаных правил поведения 
(т.е. обычаев), сложившихся в обществе в результате их 
неоднократного традиционного применения. При этом 
соблюдение обычая обеспечивалось мерами общественного 
воздействия на нарушителя (казнь, изгнание из рода, лишение 
воды и огня и др.), либо одобрением мер, применявшихся к 
обидчику обиженным, его родными и членами рода (кровная 
месть). Обычное право в процессе становления государства 
«вросло» в его правовую систему и явилось одним из 
источников ее формирования.



• Обычное право весьма консервативно, оно часто долго 
соседствует с правом публичным в условиях, когда уже 
складывается государство и все институты права. На Руси долго 
считали, что поступать по старине зна чит поступать по праву. 
«Что старее, то правее», – говорит пословица. В то же время 
обычное право, не будучи закреплено в законе, способно из 
меняться вместе с жизнью. К древнейшим нормам обычного 
права вос точных славян относились кровная месть, круговая 
порука, умыкание не весты, многожёнство, особая словесная 
форма заключения договора, насле дование в кругу семьи и др. 
Часть их мы обнаруживаем в древнерусском законодательстве 
уже в качестве норм публичного права, часть их 
видоизменяется, некоторые утрачиваются. Кровная месть, к 
примеру, запреща ется в XI в. и заменяется денежным штрафом.



Договоры Руси с Византией
• ≪Право договоров≫ значительно раньше обычного начинает 

фиксироваться в письменном виде. Его нормы содержались в 
договорах Руси с Византией (X в.), междукняжеских договорах, 
договорах с вольным Новгородом (XIII в.).

• Наиболее ранние письменные памятники русского права — это 
тексты договоров Руси с Византией (907, 911, 945 и 971). Эти 
договоры – международно-правовые акты, в которых нашли 
отражение нормы византийского и древнерусского права.

• Договоры Руси с Византией составлялись, как правило, в двух 
экземплярах: один, написанный на древнерусском языке, 
передавался на хранение в Византию; другой, написанный на 
греческом языке, отсылался в Русь. В некоторых положениях 
рассматриваемых документов исследователи находят зачатки 
международного частного права (например, вопросы охраны 
имущественных прав иноземцев, порядок наследования 
имущества, оставшегося после руса в Византии, и др.).



• Первые договоры Руси с Византией некоторые 
исследователи (М. Владимирский-Буданов) оценивают 
как опыт заимствования {рецепции) иноземного права и 
форму перехода от обычного права к 
законодательству. Договоры содержали нормы 
торгового, уголовного и гражданского права. В них 
определялось юридическое положение русских купцов и 
воинов в Византии, торговые льготы и 
пошлины, положения о взаимном выкупе рабов и 
пленников (ст. 9, 11 договора 911 г.), о выдаче 
преступников (ст. 14 договора 911 г.), о праве русов 
поступать на службу к византийскому императору (ст. 10 
договора 911 г.).



• В договорах упоминалась смертная казнь (о чем не говорится в Русской 
Правде), штрафные санкции, регламентировались право найма 
на службу, меры по поимке беглых рабов, регистрации отдельных 
товаров (≪наволок≫). При этом в договорах предусматривалась 
реализация права кровной мести и других норм обычного права.

• Нормы уголовного права (о смертной казни по греческому праву, 
о кровной мести по закону русов) содержатся в договорах 911 и 945 г. О 
наказаниях за причинение телесных повреждений говорят ст. 5 
договора 911 г. и ст. 14 договора 945 г., об имущественных 
преступлениях (краже, грабеже и разбое) — ст. 6, 7 договора 911 г. и 5, 6 
договора 945 г. К области гражданского права относились нормы о 
наследовании по завещанию, по закону (для нисходящих и боковых 
родственников)(ст. 13 договора 911 г.), о рабовладении и взаимном 
обязательстве воз- вращать беглых рабов (ст. 12 договора 911 г., ст. 3, 4 
договора 945 г.).



Закон Русский
• Обычай лежал в основе еще одного предшественника Русской Правды – 

Закона русского, о происхождении и сути которого до сих пор идут 
споры. Его история восходит к древней племенной эпохе восточных 
славян и связывается с варягами, обычаи которых также стали частью 
повседневной жизни в Древнерусском государстве. В частности, есть 
примеры соблюдения обычая в чисто юридической сфере. К таким 
относится принесение клятвы богам при составлении договоров о 
соблюдении мира с Константинополем. В Законе русском нашли свое 
отражение и бытовые традиции, которые вошли потом в Русскую 
Правду.

• В Х веке Закон русский еще применяли в судебной практике князей и в 
торговых отношениях, в частности, с Византией. В дальнейшем нормы 
уголовного права, закрепленные Законом русским, использовали при 
составлении Русской Правды (Краткой и Пространной редакций). В 
основном это были нормы уголовного права (убийство, телесные 
повреждения, различные виды кражи, поджог и т. д.).



• Большинство исследователей 
(И. А. Исаев, О. И. Чистяков и др.) считают, что 
Закон Русский был устным источником права: так 
как им не были известны упоминания о каком-
либо конкретном письменном законе до X века, а 
первые княжеские законы — «уставы» и 
«уроки» — использовались по 
памяти. Н. М. Карамзин считал существование 
письменного закона в Древней Руси вполне 
возможным.

• Альтернативную точку зрения 
представляет В. О. Ключевский, считавший Закон 
Русский правом городовой Руси, сложившимся в 
IX—XI веках в славяно-варяжской среде торговых 
городов.

• Сходной позиции придерживается и И. В. Петров, 
особое внимание уделявший в своих последних 
монографиях древнерусскому торговому праву.



Княжеское законодательство
• Среди источников древнерусского права видное место занимает княже 

законодательство (договоры князей между собой, договоры князей с 
народом, княжеские уставы, грамоты и уроки). Договоры князей между 
собой содержали обязательства, связанные с совместным обороной от 
внешнего врага, воздержание от действий против сторон, заключивших 
соглашение. Договоры (“ряды”) князей с народом заключались, как 
правило, на вече, чтобы контролировать деятельность князя, и 
опирались на традиции и обычаи старины. Тексты договоров не 
сохранились, но о них упоминается в летописях. Княжеские грамоты 
также мало сохранились, старейшая из них - грамота Мстислава I (1130 
г.).

• Уставы - это распоряжение князя, что действовали длительное время и 
касались вопросов гражданского, семейного, наследственного, 
опекунского, уголовного права. Уроки представляли собой конкретные 
постановления о пошлины и другие налоги в пользу князя. Они, как 
правило, действовали временно. Характерно, что грамоты, уставы и 
уроки воспроизводят процессы дифференциации общества, 
взаимоотношений государства и церкви, регуляции земельной 
собственности.



Русская 
Правда

• Русская Правда — основной памятник древнерусского 
права. Его источниками являлись обычное право, 
законодательство князей и судебная практика. 

• Русская Правда содержит в себе прежде всего нормы 
уголовного, наследственного, торгового и 
процессуального законодательства; является главным 
источником правовых, социальных и экономических 
отношений восточных славян.

• Существует несколько десятков отличающихся друг от 
друга списков (изводов) Русской правды. Все эти списки 
группируются по трем редакциям Русской правды: 
Краткой, Пространной (больше всего списков) и 
Сокращенной. 



• Краткая редакция Русской правды состоит из Правды Ярослава 
(Древнейшей правды) и Правды Ярославичей. Особняком стоят 
статьи "Покон вирный" и "Устав мостникам". Правда Ярослава 
была создана в правление кн. Ярослава Мудрого, во второй 
четверти XIв. Текст Краткой правды чаще всего встречается в 
древнерусских летописях. Прежде всего, Краткая редакция 
ограничила кровную месть (ст.1). Помимо этого, в Древнейшей 
правде содержатся нормы об убийстве, побоях, о нарушении 
права собственности и способах его восстановления, о порче 
чужих вещей. В Правде Ярославичей, в частности, содержатся 
нормы о судебных пошлинах и расходах. 



• Пространная редакция Русской правды состоит из Суда (устава) Ярослава и Устава Владимира 
Мономаха. Видимо, основной текст Пространной редакции Русской правды был принят на совещании 
князей и бояр в Берестово в 1113. Эта редакция Русской правды действовала в русских землях до 
XIV-XVвв. 

• Пространная редакция Русской правды развивает положения Краткой редакции Русской правды, 
выстраивая их в более стройную систему, и добавляет к ним нормы, установленные законодательством 
кн. Владимира Мономаха.

• Разделение Пространной редакции Русской правды на Суд Ярослава и Устав Владимира довольно 
условное: с именами этих князей связаны только первые статьи разделов, остальные статьи кодекса 
заимствованы из разных эпох и источников, ведь в задачу Пространной редакции Русской правды 
входило собрать и включить в свой состав разные нормы, которые кодификатор считал необходимым 
закрепить.



• Сокращенная редакция Русской правды 
представляет собой выдержки из Пространной 
редакции Русской правды, включающие ее 
статьи, наиболее актуальные для XVв., т.е. 
времени, когда была создана данная редакция.



Византийское право
• Как источник права использовались также византийские 

номоканоны (в переводе с греческого: закон и церковное правило), 
которые с принятием христианства попали в Движении через 
Болгарию. В киевском государстве номоканоны получили 
распространение в переводе на старославянский под названием 
“Кормчая книга”, которая состояла из “Эклоги” и “Прохирона”. 
Эклога содержала выдержки из институтов, дигест, кодекса и 
новелл Юстиниана и некоторые приложения, сделанные под 
влиянием обычного права народов, завоеванных Византией. 
“Прохирон” очищал византийские законы от обычая, приближал их 
к нормам римского права. Указанные источники содержали в 
основном нормы гражданского права (о браке, дарение, наследство 
и опекунство, о обязательства и др.). Приводятся и некоторые 
нормы уголовного права, а также порядок распределения военных 
трофеев. Кроме “Эклоги” и “Прохирона” “Кормчая книга” 
включала также сборник права под названием “Закона судного 
людям”, положения которого граничили со статьями Русской 
Правды. Следует отметить, что все византийские сборники при 
переводах испытывали значительные изменения. Тексты 
дополнялись с учетом местных обычаев и условий 
судопроизводства, что приближало данные источника к 
древнерусскому праву.
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