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В статье рассмотрены источники русского права на рубеже X–XI вв. Одним из первых источников является правовой 
обычай, характерный для всех народов в период распада родо-племенной организации общества и перехода к формированию 
первых государств. Обычаи формировались на протяжении длительного времени и впоследствии входили в первые письмен-
ные нормативные акты. Древнерусское право не является исключением. В первых нормативных актах данные обычаи фикси-
руются и принимают форму закона. Нормы, созданные на основе обычаев, встречаются в договорах Руси с Византией, Рус-
ской Правде. Надо отметить, что, исходя из общей концепции перехода обычаев в нормативные акты, переходят наиболее 
эффективные правила поведения в соответствующий период. Обычаи, которые не соответствуют современным реалиям 
определенного периода, уходят в прошлое. Анализируются церковные уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава 
Владимировича (X–XI вв.). С принятием христианства данные уставы, основанные на законодательстве византийского пра-
ва, формируют понятия брака как одного из основных институтов общества, определяют понятия преступлений против 
веры, церкви, нравственности, что положительно сказывается на формировании общественного сознания и развития обще-
ства. Многолетний опыт, накопленный в византийском праве, а до этого в римском праве, получил распространение в Древ-
ней Руси. Договоры Руси с Византией закрепляют нормы международного, уголовного, торгового, наследственного права. Рус-
ское государство, согласно данным договорам, выступает равноправным суверенным государством по отношению к византий-
ской империи, которая в тот исторический период является одним из могущественных государств, считая себя продолже-
нием римской империи. В содержание договоров входят нормы византийского права и правовых обычаев Русского государства, 
обязательные для обеих сторон. Одним из основных источников русского законодательства является Русская Правда (Крат-
кая, Пространная и Сокращенная). Краткая Русская Правда носит ярко выраженный уголовно-правовой характер. В данном 
законе отражены преступления против личности (убийство, причинение вреда здоровью), преступления против собственно-
сти (кража) и наказание за их совершение. Данные деяния были подведомственны княжескому суду. В статье исследуются 
источники русского права и влияния их на развитие общества и государства. 
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The article examines the sources of Russian law at the turn of the X–XI centuries. One of the first sources is legal custom, character-
istic of all peoples during the period of the collapse of the tribal organization of society and the transition to the formation of the first 
states. Customs were formed for a long time and subsequently became a part of the first written regulations. Old Russian law is no ex-
ception. In the first normative acts, those customs were fixed and took the form of a law. Norms created on the basis of customs are 
found in treaties between Rus' and Byzantium and Russian Pravda. It should be noted that, based on the general concept of the transi-
tion of customs into normative acts, the most effective rules of behavior are transferred in the corresponding period. Customs that did 
not correspond to the modern realities of a certain period became a thing of the past. The church charters of princes Vladimir 
Svyatoslavovich and Yaroslav Vladimirovich (X–XI centuries) are analyzed. With the adoption of Christianity, these statutes, based on 
the legislation of Byzantine law, formed the concepts of marriage as one of the main institutions of society, defined the concepts of crimes 
against faith, church, morality, which had a positive effect on the formation of public consciousness and the development of society. The 
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long-term experience gained in Byzantine law, and before that in Roman law, became widespread in Ancient Russia. Treaties between 
Rus' and Byzantium establish the norms of international, criminal, commercial, and inheritance law. The Russian state, according to 
these treaties, acts as an equal sovereign state in relation to the Byzantine Empire, which at that historical period was one of the power-
ful states, considering itself a continuation of the Roman Empire. The content of the agreements included the norms of Byzantine law 
and legal customs of the Russian state, binding on both parties. One of the main sources of Russian legislation was the Russian Pravda 
(Brief, Long and Abbreviated). The Brief Russian Pravda had a pronounced criminal legal character. This law reflects crimes against the 
person (murder, personal injury), crimes against property (theft) and punishment for their commission. These acts were within the ju-
risdiction of the princely court. The article examines the sources of Russian law and their influence on the development of society and 
the state. 
 

Keywords: Russian Pravda; sources of law; eclogue; criminal law; Byzantine law; ecclesiastical jurisdiction; customs; 
statute; marriage; blood feud; customary law; contract. 

 

Рассматривая источники древнерусского пра-
ва, мы подразумеваем все виды источников, кото-
рые формировали право и оказали влияние на его 
дальнейшее формирование. К источникам отно-
сятся: 

1. Обычное право. 
2. Договоры Руси с Византией (911, 944 и 971 гг.). 
3. Судебная практика. 
4. Церковные уставы князей Владимира Свято-

славовича и Ярослава Владимировича (X–XI вв.). 
5. Русская Правда, которую можно представить 

в трех основных редакциях — Краткая, Про-
странная и Сокращенная (обозначаемые в литера-
туре как КП, ПП и СП). 

6. Псковская судная грамота. 
7. Судебник 1497-го года. 
8. Судебник 1550-го года. 
Одним из первых источников является право-

вой обычай. Данный источник характерен для 
всех народов в период распада родоплеменной 
организации общества и перехода к формирова-
нию первых государств. Обычаи формировались 
на протяжении длительного времени и впослед-
ствии входили в первые письменные норматив-
ные акты. Древнерусское право не является ис-
ключением. В первых нормативных актах данные 
обычаи фиксируются и принимают форму зако-
на. Нормы, созданные на основе обычаев, встре-
чаются в договорах Руси с Византией, Русской 
Правде. Надо отметить, что исходя из общей кон-
цепции перехода обычаев в нормативные акты, 
переходят наиболее эффективные правила пове-
дения на соответствующий период. Обычаи, ко-
торые не соответствуют современным реалиям 
определенного периода, уходят в прошлое. 

Обычаи русского права зафиксированы в 
письменных нормативных актах X–XI вв., прежде 
всего в договоре Руси с Византией 911 г., где прямо 
упоминается русский обычай [1]. В Русской Прав-
де упоминается кровная месть за убийство род-
ственника. Это означает, что кровная месть суще-
ствовала задолго до появления письменного ис-
точника [2]. Согласно Русской Правде, указывает-
ся на дикую виру, что подразумевает выплату 
всей вервью (общиной). 

Анализируя договор Руси с Византией 911 г. 
(который является первым письменным источни-
ком древнерусского права), отмечаем, что в ре-
зультате заключения данного договора нормы 
византийского права в различных сферах обще-
ственной жизни распространяются на террито-
рию Русского государства. 

Ярко выражены нормы уголовного права. С 
одной стороны, присутствуют нормы обычного 
прав, а также нормы византийского права. В абза-
це, где говорится об убийстве русским христиа-
нина или христианином русского, применяется 
один вид наказания — причинение смерти на ме-
сте совершения преступления. Суровость наказа-
ния характерна для византийского права. Соглас-
но Эклоге (византийский законодательный свод 
VIII в.), умышленное убийство карается мечом, 
независимо от возраста (ст. 45). Обычное право 
Древней Руси подразумевало кровную месть, если 
были родственники. В более позднем варианте, 
согласно Русской Правде, вводился штраф, если 
родственники отказывались мстить или отсут-
ствовали. Поэтому само понятие убийства как 
преступления фиксируется именно в этом дого-
воре. Данное деяние, согласно византийскому 
праву, говоря современным языком, является осо-
бо тяжким преступлением, что впоследствии пе-
реходит и в русское законодательство. Текст дого-
вора гласит: 

«Если русин убьет христианина, то есть грека, 
или христианин — русина, то преступника можно 
убить на месте; если же преступник убежит и оста-
вит свой дом и имущество, то оно отдается род-
ственникам убитого, за исключением той части, ко-
торая по закону следует жене убийцы; если же пре-
ступник убежит, не оставив имения, то считается 
под судом до тех пор, пока не будет пойман и казнен 
смертью» [3]. 

В то же время, в тексте есть прямые указания на 
правовые обычаи русского права: «Если (кто) уда-
рит мечом или побьет (кого) каким-либо орудием, то 
за тот удар или избиение пусть даст 5 литров серебра 
по обычаю русскому. Если же совершивший это ока-
жется неимущим, то пусть даст сколько может, 
вплоть до того, что даже снимет с себя те самые 
одежды, в которых ходит, а (что касается) недостаю-
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щего, то пусть присягнет согласно своей вере, что ни-
кто не может помочь ему, и пусть судебное преследова-
ние с целью взыскания (с него) штрафа на этом конча-
ется», что говорит о формирование правовых ин-
ститутов в Древней Руси. Два государства были 
заинтересованы в торговле друг с другом. Договор 
законодательно закрепляет осуществление торгов-
ли между ними. При этом гарантируются защита и 
помощь торговым судам согласно договору. 

Договор Руси с Византией 944 г. — это продол-
жение договора 911 г. В нем также говорится об 
ответственности за совершение преступлений 
(убийство, кража). Согласно договору, если рус-
ский украдет у грека или грек у русского, то сле-
дует вернуть все украденное и заплатить цену 
украденной вещи. Если вещь была продана, то 
возвратить в двойном размере. Указывались защи-
та и помощь торговым судам, выкуп невольников. 
Договор заключается от великого князя Игоря. 

Договор Руси с Византией 971 г. — это прежде 
всего договор о мире между государствами после 
военного противостояния, а также о военной по-
мощи в случае войны с третьими странами. Дан-
ные нормативные акты с Византией говорят об 
участи Русского государства в международном 
праве на равных условиях. 

Прежде всего, важным моментом для русского 
права являются вопросы судопроизводства. В 
Уставе Владимира, основанном на номоканоне, 
говорится о пожаловании Церкви «десятины» 
(одной десятой части всех княжеских доходов) [4]. 
Устав определил церковную подсудность дел над 
теми, кто принял христианство, по определенным 
делам: преступления против веры и церкви (пре-
ступления против нравственности, покушение на 
женскую честь, оскорбление словом, браки бли-
жайших родственников), заведомо ложное обви-
нение в преступлении (отравлении, колдовстве), 
умышленное причинение вреда здоровью своих 
родителей. Определялись лица, подсудные только 
церковному суду [5]. Основываясь на тексте уста-
ва, мы можем говорить о возникновение процес-
суального права. Современной кодификации на 
уголовный процесс, гражданский, администра-
тивный и арбитражный не существовало, но воз-
никает судопроизводство по конкретным делам, в 
том числе уголовным, семейным, гражданским. 
Здесь мы говорим о правопреемстве и использо-
вании норм византийского права при осуществ-
лении судопроизводства по различным отраслям 
права. Вырабатывается и закрепляется сам меха-
низм церковной юрисдикции в Древней Руси. 
Элементы обычного права, такие как многожен-
ство, похищение невесты, кровная месть уходят в 
прошлое. Ярко выражены нормы семейного зако-
нодательства которые из византийского права пе-
реходят в древнерусское право. Одним из осново-

полагающих нормативно-правовых актов является 
Эклога, законодательный свод, составленный на 
основе кодекса Юстиниана. Данный правовой акт 
достаточно детально регулирует брачно-
семейные отношения. Заключение брака, соглас-
но Эклоге, осуществляется в письменной или уст-
ной форме между мужчиной и женщиной, до-
стигшими возраста 13-15 лет. Согласие сторон и 
родителей обязательно. Можно отметить наличие 
брачного договора (письменное заключение бра-
ка), который регулирует имущественные отноше-
ния. Обязательное право представлено различ-
ными договорами, в том числе договоры дарения 
и займа. В то же время, детализируется граждан-
ский и уголовный процесс. Законодатель предъ-
являет повышенные требования к свидетелям. Это 
должны быть уважаемые граждане, имеющие зва-
ние, должность или занятие. Если свидетель будет 
малоизвестен, то к нему применяются плети для 
установления истины. 

 Детализируются нормы наследственного пра-
ва. Многие нормы перешли в русское законода-
тельство. Это касается и уголовного права (пре-
ступления и наказания). Большое значение при-
давалось нравственной составляющей. Согласно 
ст. 27, запрещалось вступать в связь с замужней 
женщиной. Данный проступок карался отрезани-
ем носа. Объяснялось это тем, что после этого 
происходит развод и разорение детей [6]. Если 
мужчина вступил в связь с девушкой с ее согласия, 
но без согласия родителей, то обязан вступить с 
ней в брак или заплатить литр золота, а если бе-
ден, то будет высечен, острижен и выслан. Закон 
запрещал браки между родственниками под стра-
хом наказания. Многие нормы данного документа 
мы можем увидеть в Церковных уставах князей 
Владимира Святославовича и Ярослава Владими-
ровича (X–XI вв.). 

Одним из основных источников русского зако-
нодательства является Русская Правда (Краткая, 
Пространная и Сокращенная). Краткая Русская 
Правда носит ярко выраженный уголовно- право-
вой характер. В данном законе отражены преступ-
ления против личности (убийство, причинение вре-
да здоровью),преступления против собственности ( 
кража) и наказание за их совершение. Данные дея-
ния были подведомственны княжескому суду. 

В ст. 1 Русской Правды (КП) зафиксировано 
убийство, что является преступлением, и наказа-
ние за него. Прежде всего законодательно закреп-
лялась кровная месть родственников убитого. Как 
мы знаем, этот правовой обычай существовал на 
протяжении длительного времени. Если род-
ственники отказывались мстить или их не было, 
то платился штраф князю, 40 гривен за гридина, 
купца, русина, ябедника. Закон носил ярко выра-
женный сословный характер. За княжеского тиуна 
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— 80 гривен, за холопа или смерда — 5 гривен. 
Важно отметить, что смертная казнь как наказа-
ние отсутствует, за исключением кровной мести и 
убийства чужого холопа за обиду. Огромные де-
нежные штрафы за совершение преступлений 
являлись сдерживающим фактором. Также про-
писано наказание за побои: «Если кто ударит кого 
палкой, или жердью, или кулаком, или чашей, или ро-
гом, или обухом, то платить 12 гривен; если этого 
виновного не настигнут для немедленного отмщения, 
то ему платить, а тому делу конец». Указаны пре-
ступления против чести и достоинства, а также 
преступления против собственности (кража). 

 В Русской Правде (ПП) добавляются нормы 
обязательственного права. Ст. 49 «О товаре, данном 
на хранение. Если кто кладет товар на хранение у ко-
го-либо, то здесь свидетель не нужен, но если <поло-
живший товар на хранение> станет необоснованно 
требовать большего, то идти на судебную клятву 
тому, у кого товар лежал, <и пусть скажет>: “Ты у 
меня положил именно столько, <но не более>”, ведь он 
его благодетель и хранил товар его» [7] регулирует 
договор хранения. Ст. 50 «О проценте. Если кто 
дает деньги под проценты, или мед с возвратом в уве-
личенном количестве, или зерно с возвратом с надбав-
кой, то следует ему представить свидетелей: как до-
говаривались, так ему и получить» [8] регулирует 
договор займа. Ряд норм регулируют судопроиз-
водство (уголовный, гражданский процесс). При-
сутствует институт доказывания и доказательств. 
Имеют место ордалии (испытание железом) [9]. 

В Русской Правде (ПП) достаточно широко 
представлены нормы наследственного права. По-
сле смерти смерда, если у него есть незамужние 
дочери, то часть наследства выделяется им, 
остальное переходит князю. В случае смерти дру-
жинника или боярина наследование проходило 
по мужской линии (сыновьям), если были только 
дочери, то им. Важными институтами наслед-
ственного права являлись завещание и наследова-
ние по закону. В статьях закона указывается: в 
случае отсутствия завещания наследство делится 
на всех детей. Под защитой наследственного пра-
ва были все члены семьи, в том числе сестры, ма-
лолетние дети, вдовы. Окончательно закрепляется 
институт личной зависимости одного человека от 
другого. Ст. 110 «О холопстве. Полное холопство 
трех видов: если кто купит хотя бы до полгривны, 
представит свидетелей и ногату даст перед самим 
холопом; второй вид холопства: женитьба на робе без 
договора, если с договором, то как договорились, так на 
том и стоять; а это третий вид холопства: служба 
тиуном без договора или если <кто> привяжет себе 
ключ без договора, если же с договором, то как догово-
рятся, на том и стоять» [10]. 

Анализируя Русскую Правду (ПП), приходим к 
выводу, что на данном историческом этапе это 
вполне современное законодательство, характер-

ное для феодального государства. Здесь мы видим 
ярко выраженный сословный характер, но, в то же 
время, все представители различных сословий 
имеют определенную правовую защиту. В данном 
документе представлены нормы уголовного пра-
ва, уголовного процесса, где присутствуют инсти-
туты доказывания и доказательств (свидетели, ве-
щественные доказательства, ордалии). По объекту 
посягательств преступления делятся следующим 
образом: 

1. Против жизни и здоровья. 
2. Преступления против свободы, чести и до-
стоинства личности. 
3. Преступления против собственности. 
Нормы обязательного права регулируют раз-

личные виды договоров (купли-продажи, займа, 
хранения и др.). 

Нормы Псковской судной грамоты представляют 
собой систему, где отражены нормы процессуально-
го права, гражданского и уголовного. Судебная си-
стема определяет подсудность дел. Согласно норма-
тивно-правовому акту, различаются суды: 

1. Князя и посадника. Определяется, какие 
преступления в компетенции данного суда. Ст. 1 
гласит: «Если обкрадут кладовую из-под замка, или 
сани, крытые войлоком, или воз, увязанный веревками, 
или ладью, заделанную лубом, или если украдут хлеб из 
ямы, или скот ( из запертого хлева), или сено из непо-
чатого стога, а также разбой, нападение, грабеж» [11]. 
Здесь мы видим преступления с квалифицирую-
щими признаками (проникновение в помещение) 
и преступления особо тяжкие (разбой, грабеж). 
Ст. 4 регламентирует, где должно проводится су-
дебное заседание. Определен запрет на получение 
взятки с участников судопроизводства. 

2. Владыки. Ст. 2 разделяет подведомствен-
ность дела между светскими и духовными делами. 
Ст. 109 гласит, что священнослужители подсудны 
церковному суду: «Если возникает дело против попа 
или дьяка, или монахини, причем обе стороны будут 
не миряне, а люди, подведомственные церкви, то та-
кие дела не должны разбираться ни князем, ни посад-
ским, ни светскими судьями, так как они подсудны 
архиепископу» [12]. Дела, где сторонами являются 
люди, подведомственные церкви, с одной сторо-
ны, и светские люди, с другой, рассматриваются 
наместником и архиепископом совместно. 

3. Вече. Вече являлось высшим органом госу-
дарственной власти, где принимались наиболее 
важные для государства решения. Ему принадле-
жало право заключения международных догово-
ров, решение вопросов войны и мира, вече утвер-
ждало князей и выбирало высших должностных 
лиц, имело право принимать законы. Ст. 108 гла-
сит: «Если в сборнике псковского обычного права обна-
ружится пробел, то посадские должны доложить об 
этом на вече Псковского государства и затем внести 
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эту норму на рассмотрение. Если какая-либо статья 
закона покажется нежелательной вечу, то она может 
быть исключена из сборника» [13]. 

В то же время, вече могло выполнять и судеб-
ные функции. Вече рассматривало лишь наиболее 
важные дела, например, о преступлениях высших 
должностных лиц, о поджоге и т. д. Надо отме-
тить, что Псковское государство являлось фео-
дальной республикой, что не могло не сказаться 
на законодательстве. 

4. Братчины. Ст. 113 гласит: «Общество пирую-
щих вкладчиков имеет право суда» [14]. Считается, 
что данный суд рассматривал преступления, свя-
занные с личными обидами. 

  В связи с тем, что население в большей своей 
части занималось торговлей, ремеслами, иной 
предпринимательской деятельностью, Псковская 
судная грамота большое внимания уделяет граж-
данскому праву, в том числе видам обязательств. 
Связанно это с тем, что население в большей своей 
части занималось торговлей, ремеслами. 

Договор хранения отражен в ст. 16–17: «Если кто 
(уезжая в чужую землю, или во время пожара, или если 
на него подымется народ, отдаст на хранение свое 
имущество, а потом потребует его назад, а взявший 
начнет отрицать (факт поклажи), в таком случае ис-
тец должен заявить свой иск не позже одной недели по 
приезду из чужой земли, по пожаре или разграблении 
народом его дома; если ответчик будет отказываться, 
то дело решается по его желанию: хочет сам примет 
присягу, или выйдет на судебный поединок с истцом, 
или же положит у креста истцу». В данной норме 
мы также встречаем институт судебного поединка, 
который достаточно распространен в Псковской 
судной грамоте и получит дальнейшее развитие в 
последующих законах (Судебник 1497 г.). 

Договор займа. Разрешается давать в долг 
деньги без заклада или расписки в сумме до рубля 
включительно. Денежные займы на большую 
сумму без заклада или записи не допускались. Ес-
ли кто-либо предъявит иск в суде свыше рубля по 
(простой) доске, не обеспеченной закладом, то 
такой иск не принимается к взысканию, а ответ-
чик выигрывает дело. Данная норма говорит нам 
о письменной и устной форме сделки, что в слу-
чае несоблюдения письменной формы иск не 
принимается судом. Эти правило имеет место и в 
современном российском законодательстве. 

Договор найма. Если дворовый наемный ра-
ботник отойдет от хозяина, не дожив до срока, то 
он получает наемную плату по расчету зажитого 
времени, а предъявить иск о следуемых ему зажи-
тых денег (в случае неуплаты хозяином) он имеет 
право в течение года со дня ухода. По истечении 
года с момента ухода наемные работники теряют 
право иска к хозяину. Здесь мы видим институт 

исковой давности, перешедший в последующие 
нормативные акты. 

Договор купли-продажи. Если кто купил вещь 
на рынке у незнакомого продавца, и покупка бу-
дет известна добрым людям, и если на эту вещь 
будет  заявлено притязание другим лицом, чело-
века четыре или пять скажут истинно, как перед 
богом: «он совершил покупку в нашем присут-
ствии на рынке», то ответчик считается оправдан-
ным и освобождается от присяги. Если у него не 
найдется свидетелей, то в таком случае привести к 
присяге, по принесении которой истец теряет иск. 
В данном случае ярко выражен институт свиде-
тельских показаний. 

В Псковской судной грамоте отражены нормы, 
регулирующие наследственное право. В норме 
закреплено понятие недвижимого, а, значит, и 
движимого имущества. Если у кого умрет жена, не 
оставив духовного завещания, а после нее останет-
ся ее родовое недвижимое имущество, то ее мужу 
владеть этим имуществом пожизненно, при усло-
вии, если он не женится во второй раз. В этом слу-
чае лишается права на пользование им. Если у 
кого умрет муж, не оставив духовного завещания, 
а после него останется недвижимое родовое иму-
щество, то жене пользоваться этим имуществом 
пожизненно, при условии, если она не выйдет за-
муж во второй раз, а в случае вторичного замуже-
ства лишается права на пользование им. Здесь мы 
видим нормы, определяющие понятие завещания. 
Супруги являются наследниками первой очереди 
при переходе наследства по закону. 

Псковская судная грамота является ценней-
шим памятником законотворчества Русского гос-
ударства. Грамота создается в условиях республи-
канской формы правления, и ее нормы переходят 
в законодательства централизованного государ-
ства, оставляя права всем субъектам права. Псков-
ская судная грамота вбирает нормы предыдущего 
законодательства и является источником для бу-
дущих законов. В данном документе отражен 
принцип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Законодательная 
власть принадлежит вече, наряду с другими 
функциями, указанными выше. В том числе и 
рассматривать в судебном порядке наиболее важ-
ные дела. Судебная власть представлена различ-
ными судами, в том числе судом владыки, тради-
ционно рассматривавшим дела, касающиеся 
брачно-семейных отношений, в том числе разво-
ды, преступления против веры и нравственности. 
Данная подсудность определяется еще церковны-
ми уставами (X–XI вв.). Суд князя и посадника 
рассматривал уголовные дела (кражи, грабежи, 
разбои). Суд братчины берет свои истоки еще в 
обычном праве. Исполнительной властью наде-
ляются высшие должностные лица. Право всех 
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жителей Пскова на судебную защиту, что отраже-
но в Русской Правде и переходит в дальнейшее 
законодательство, демократические принципы, 
несмотря на централизацию власти и переход к 
абсолютной монархии, проявляются в последую-
щих актах. 

Судебник 1497 г. принимается в эпоху центра-
лизации Русского государства. Постепенное ис-
чезновение суверенных княжеств требовало выра-
ботки единого законодательства на всей террито-
рии государства. Судебник основывается на Рус-
ской Правде, судебных, уставных грамотах. Боль-
шое внимание уделяется деятельности судов. 
Надо отметить, что судопроизводство носит состя-
зательный характер, но уже выражены признаки 
инквизиционного (розыскного) процесса. Соглас-
но ст. 14 судебника, если, вор оговорит человека и 
оговор подтвердится доказательствами, то челове-
ка пытать для выяснения обстоятельств преступ-
ления [15]. 

Определяется единая система судов. Существо-
вали государственные, духовные, вотчинные и 
помещичьи суды. Возникают низшие и высшие 
судебные инстанции. Ст. 16 Судебника указывает: 
«Подъячный получает 2 деньги за написание решения 
вышестоящего суда» [16]. Для справедливого реше-
ния законодательно запрещается взяточничество. 

Достаточно большое внимание уделяется пре-
ступлениям имущественного характера. Если об-
виняемый в воровстве, разбое признавался пре-
ступником, то, согласно ст. 8, карался смертной 
казнью. Совершивший убийство господина, кра-
молу, кражу из церкви, святотатство, кражу, со-
провождавшуюся убийством, карался смертной 
казнью (ст. 9). Мы видим явное ужесточение зако-
нодательства за совершенные преступления. Это 
объясняется тем, что прежде всего лицо, обладав-
шее имуществом, это представители экономиче-
ски господствующего класса. Судебник защищал 
права и интересы привилегированного класса, что 
характерно для законодательства XV в. В то же 
время, государство гарантирует судебную защиту 
всем подданным. Судья обязан принять всех об-
ратившихся к нему и разобрать дело. Споры, вы-
текающие из договоров займа или связанные с 
оскорблением, решаются судебным поединком. 

В данном законе появляются элементы кре-
постного права. Ст. 57 гласит: «О переходе крестьян. 
Крестьянам разрешается переходить из волости в 
волость, из села в село лишь в течение одного срока в 
году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в 
течение недели после осеннего Юрьева дня. За пользо-
вание двором крестьяне платят в степной полосе 
рубль, а в лесной — полтину. Если крестьянин прожи-
вет у господина год, то при уходе он платит чет-
верть стоимости двора, если два года — половину 

стоимости двора, три года — три четверти, а за че-
тыре года он уплачивает стоимость всего двора» [17]. 

Судебник 1497 г. является важнейшим норма-
тивно-правовым актом данного исторического 
периода. Он закрепляет изменения, происходив-
шие в обществе, что является показателем совре-
менного государства в данный исторический пе-
риод. 

Судебник 1550 г. является закономерным про-
должением Судебника 1497 г. Данный закон при-
нимается в годы правления Ивана IV и связан с 
определенными социально-экономическими и 
социально-политическими изменениями в госу-
дарстве, а также с реформами, проводимыми 
Иваном Васильевичем. Судебник 1550 г. гораздо 
совершеннее своего предшественника и детали-
зирует ряд общественных отношений. Это, в 
частности, регламентация деятельности старост и 
целовальников в суде наместников. Ст. 68 гласит: 
«Если наместник получил в кормление город с воло-
стями или волости, а в них до этого времени не было 
старост и целовальников, ему необходимо выбрать во 
всех волостях старост и целовальников. Если кому-то 
придется из этих волостей выступать истцом или 
ответчиком перед наместником, волостелем и их ти-
унами, судиться им у наместников, волостелей, ти-
унов этих волостей в присутствии старост и цело-
вальников, а судные дела оформлять земскому дьяку 
этой же волости. Без старост и целовальников 
наместникам и волостелям, имеющим кормление с 
боярским судом и без него, суд не производить, взятки 
не получать» [18]. Судебник 1550 г. усиливает роль 
центральных судебных органов. Ограничивается 
власть наместников. Ликвидируются судебные 
привилегии удельных князей. Уделяется внима-
ние судебным поединкам. Если судебным по-
единком решался вопрос о поджоге, убийстве, 
разбое, воровстве, то с побежденного берется тре-
буемая другой стороной сумма иска и пошлины. 
Побежденный берется на поруки и еще будет 
наказан государем. Если его не возьмут на поруки, 
то посадят в тюрьму, пока не найдутся поручите-
ли. Надо отметить, что закрепляется законода-
тельно вид наказания — посадить в тюрьму. Ста-
тья указывает на значительное усиление государ-
ства в соответствующий период в контексте всех 
реформ, которые были проведены Иваном IV. В 
том числе: 

1. Проведение Стоглавого собора, который 
ужесточил правила в духовной среде (где был 
принят Судебник 1550 г.). 

2. Создание приказов — органов отраслевого и 
территориального управления. Данные структу-
ры фиксируются в законодательстве. 

3. Создание стрелецкого войска и ограничение 
местничества. 
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4. Отмена кормления, завершение губной ре-
формы, земской реформы и др. 

Центральный аппарат государства значитель-
но расширил свое влияние. Законодательная база 
закрепила все процессы и является важнейшим 
регулятором общественных отношений. 

Исследуя источники древнерусского права, мы 
видим положительные тенденции к формирова-
нию национальной системы права. Прежде всего, 
огромное влияние византийского права, основан-
ного на римском праве и имеющего тысячелет-
нюю историю своего формирования. Русское за-
конодательство перенимает данный опыт, что по-
ложительно сказывается на формировании обще-
ственных институтов и государственного устрой-
ства. Правовые обычаи (наиболее эффективные 
из них) трансформируются в законы. Вместе с по-
литическими, экономическими, социальными, 
общественными изменениями в обществе право 
эволюционирует вместе с обществом и закрепляет 
законодательно все происходящие процессы. На 
примере нормативно-правовых актов мы видим 
становление Древнерусского государства, его об-
щественный и государственный строй, форму 
правления, становление раннефеодальной мо-
нархии, объединение земель, создание централи-
зованного государства. Право, принятое от Визан-
тийской империи и дополненное обычным пра-
вом, укрепляло общественный и государственный 
строй Руси на различных исторических этапах. 
Правом охватываются наиболее важные аспекты 
жизнедеятельности общества. Уголовные и уго-
ловно-процессуальные нормы права фиксируют-
ся в договорах Руси с Византией и впоследствии 
переходят, с дополнениями и изменениями, в сле-
дующие нормативно-правовые акты. Уголовное 
право защищает наиболее значимые ценности 
общества (личность, общественный порядок, гос-

ударственный строй). Обязательственное право — 
это неотъемлемое права современного общества 
на любом историческом этапе. Нормы граждан-
ского права регулировали важнейшие институты, 
необходимые для развития общества (земледелие, 
торговля, ремесла). Нормы семейного права 
сформировали институт брачно-семейных отно-
шений. Институт брака высоко ценился в обще-
стве и защищался государством и церковной 
юрисдикцией. В прошлое уходили языческие 
обычаи (многоженство). Надо отметить, что, со-
гласно русскому законодательству в исследуемый 
период, каждый член семьи имел определенные 
права как имущественного, так и личного — не-
имущественного характера. 

Характерные особенности русского права — 
это преемственность нормативно-правовых актов. 
Нормы, наиболее успешно регулирующие обще-
ственные отношения, учитываются и переходят в 
последующее законодательство. С изменением 
государственного устройства у жителей остаются 
основные права в различных сферах жизнедея-
тельности. Как уже отмечалось выше, в наслед-
ственном праве все имели права на часть наслед-
ства, в большей или меньшей степени. Право на 
обращение в суд закреплялось за большинством 
населения Древней Руси. Право на судебный по-
единок, нормы гражданского права неукосни-
тельно должны были соблюдаться при заключе-
ние различных договоров (займа, аренды, купли-
продажи, хранения и др.). Государство защищало 
от преступных посягательств все население стра-
ны (кража, разбой и др.). Классовая сущность 
имела место в Русском государстве, но законы га-
рантировали определенный объем прав всем со-
словиям. 
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