
«Русская правда» 
как источник 

древнерусского права и 
информации об 
общественно-

политической жизни 
государства 



Задание №1. Терминология 
• Вира – денежный штраф;
• Урок – размер налога;
• Варяг - скандинав, норманн;
• Вервь – сельская община; 
• Видок – свидетель;
• Задница – наследство;
• Купа – заём в виде ценностей (земля, скот, деньги и тд), который необходимо 
отработать;

• Закуп – человек, отрабатывающий купу;  
• Бояре – люди в древнерусском государстве, обладающие юридическими 
привилегиями 

• Извод - судебное доказательство, показания свидетелей;
• Мытник – сборщик торговой пошлины (мыта);
• Покон - начало, обычай, правило;
• Ряд – договор;
• Свод - доказательство невиновности;
• Смерд – общинник, юридически и экономически независимый, уплачивает 
налог и выполняет повинности только в  пользу государства;

• Тать – вор; 
• Челядин – домашняя прислуга;
• Холоп – фактический бесправный человек, являющийся собственностью 
господина;

• Поток – ссылка, изгнание, заточение;
• Ордалия – система доказательств (через поле – судебный поединок и тд)



Задание №2. Происхождение, 
составные части и редакции 

«Русской правды»

Источники: 

•Обычное право восточных славян 
(устное);

•Княжеская судебная практика;

•Договоры Руси с Византией



Составные части:
Краткая редакция = Правда Ярослава (ст. 1-18) 
+ Правда Ярославичей (ст.19-41) + Покон вирный 
(ст. 42) + Урок мостников (ст. 43)

Возникла не позднее 1054 года.  

Пространная редакция = Суд Ярослава (ст. 
1-52) + Устав Владимира Мономаха (ст. 53-121) 

Возникла не ранее 1113 года

 Сокращенная редакция возникла в середине 
XV века из переработанной Пространной 
редакции. 



Задание №3. Группы населения 
по «Русской правде»



Задание №4. Правовое 
положение различных слоев 

населения 
1) Привилегированные группы населения: 

• князья(правители) 

• бояре(приближенные к князю, обладающие 
высоким имущественным положением) 

• княжьи мужи(лица, исполняющие важнейшие 
поручения князя, близкие к нему дружинники)

• княжеские тиуны(должностное лицо по 
управлению городом или какой-либо местностью)

• огнищане (человек, отвечающий за хозяйство, 
дом князя)



2) Свободные люди:

•Посадские (городское население)

•Смерды-общинники (сельское население)  

Эта группа населения лично свободная, 
обладала имуществом, которое можно было 
завещать детям. Были обязаны платить налоги 
и выполнять повинности в пользу государства



3) Зависимые:

•Закуп (человека, отрабатывающий купу)

•Рядович (человек, работающий по договору) 

Права: охрана личности и имущества по закону 
(запрет господину наказывать и отнимать 
имущество); ограничение процентов на долг
Обязанности: выполнение условий купы или 
ряда, в случае не выполнения или совершения 
правонарушения может стать холопом 



4) Бесправные: 

•Холоп 

Не имели никаких прав.

Обязанности: беспрекословное подчинение 
господину. 

Фишка: За преступление, совершенное холопом, 
ответственность имуществом лежит на 
господине (платит штраф) 



Задание №5 - 9. 

Все понятно ☺



Задание №10. Формы и виды сделок. 
Ответственность за неисполнение 

обязательств
Виды:
1) Договор займа (обычный-бытовой)

• Заем между купцами 

• Заем с самозакладом (закупничество)

2) Договор купли-продажи (в основном холопы и имущество)

3) Договор хранения (поклажи – дружеской услуги, 
безвозмездной, не требующей формальности при 
заключении)   

4) Договор найма (упоминаются тиуны) 

Ответственность: 
✔ Выкуп (по соглашению сторон) 

✔ Убийство 



Задание №11. Наследственное 
право. Виды наследования, круг 

наследования 
• Наследование осуществлялось по закону (или по 
обычаю) и по завещанию;

• Завещание составлялось в устной форме. Правом 
делать за вещание обладали по Русской Правде отец 
и мать по отношению к детям, и муж по отношению к 
жене (выдел части имущества);

• Право наследования имели исключительно члены 
семьи. Лицам, не принадлежавшим семье, завещать 
имущество было нельзя;

• Матери располагали большей свободой распоряже 
ния своим имуществом, чем отцы; 



• Мать могла отдать добро тому сыну первого или второго мужа  
(если он был), который был к ней «добр». Если же все сыновья 
оказыва лись «недобрыми», то можно было от давать имущество 
дочерям.

• В наследовании по закону участвовали дети умершего, вдова и цер 
ковь. От наследования исключались незаконнорожденные дети 
(вне церковного брака) и дети от рабынь — наложниц, которые по 
смерти отца получали вместе с матерью лишь свободу. 

• Жена могла пользо ваться имуществом или его частью только до 
своей смерти, после чего оно переходило к детям. 

• После матери наследовали те дети, у которых она проживала. К 
наследованию без завещания призывались все сы новья. 

• Как правило, имуще ство делилось между всеми сыновьями 
поровну. Однако младший сын пользовался привилегией, в его 
долю всегда входил дом с двором. 

• При наличии сыновей дочери не призывались к наследству. Но 
братья были обязаны их содержать до замужества и обеспечивать 
приданым при вступлении в брак. Дочери смердов не могли 
наследовать и в отсут ствие сыновей. Имущество таких семей 
считалось выморочным и по ступало в княжескую казну. 

• Только имущество бояр, не имевших сыновей, пере ходило по 
наследству к дочерям (ст. 91 Пространной Правды).



Виды наследования: 

• По завещанию
• По закону 

Круг наследников:

• Члены семьи
• Церковь
• Князь 



Задание №12. Уголовное право. 
Понятие и состав преступления. 
Группы и виды преступлений. 

•«Русская правда» – кодекс частного права, т.е 
все субъекты – физические лица;

•«Русская правда» имеет казуальный характер 
(на все случаи  жизни); 

•Понятие «преступление» не существовало, 
данный термин обозначался как «обида» - 
причинение морального или материального 
ущерба лицу или группе лиц;



Группы и виды преступлений и 
наказаний за них



Состав преступления 
1) Объективная сторона: 
• Покушение на преступление;
• Оконченное преступление;
• Обстоятельства: смягчающие (алкогольное опьянение), 
отягчающие (корыстный умысел)

• Объекты– личность и имущество; 
2) Субъективная сторона:
• Субъекты – все физические лица, в том числе и рабы;
• Умысел или неосторожность; 
• Тяжелые преступления против личности (увечье)
• Оскорбление действием (удар мечом в ножнах, чашей на пиру). 
При этом данной преступление каралось строже;

• Имущественные преступления включали: разбой, татьба (кража), 
уничтожение чужого имущества, угон, конокрадство, 
повреждение межевых знаков и тп;

• Татьба раскрывалась более подробно;
• Убийство вора толковалось как необходимая оборона и не 
наказывалось. 



Задание №13. «Система 
наказаний в «Русской правде»»
Высшая мера наказания: «поток» (ссылка, изгнание, 
заточение),  «разграбление»(разоренье, конфискация);

Средняя мера наказания: «вира»( вира - денежная 
пеня в пользу князя за убийство свободного человека; 
дикая вира - вира, платимая общиною за убитого на ее 
территории человека); 

За основную массу преступлений – «продажа» 
(уголовный штраф)

За преступления, отнесенные к компетенции церкви – 
«епитимья» ( самое легкое – 500 поклонов в день)  



Задание №14. Процессуальное 
право

Процессуальные формы досудебной 
подготовки дела:

• Гонение следа (отыскивание преступника по 
его следам);

•Заклич – объявление на торговой площади о 
пропаже;

•Свод (процесс доказательства 
добросовестности приобретения имущества, 
ранее признанного утраченным); 



Система доказательств:

1) Показания свидетелей – видоков (очевидцев 
события) и послухов (лица, слышавшие о 
событии); 

2) Ордалии – «поле»(судебный поединок), 
испытание железом и водой;

3) «Рота» – присяга (при незначительных делах);

4) Внешние признаки вещественного 
доказательства (кровоподтеки, синяки)



Значение «Русской правды»

�Уникальный памятник древнерусского 
права;

�Первый писаный свод законов;

�Источник информации об устройстве 
общества: социальные слои, быт, нравы, 
моральные и правовые нормы и тд;

�Действовала до издания Судебника Ивана 
III Васильевича в 1497 году


