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1005 лет назад создан один из важнейших документов русской истории, 
первый свод законов Древней Руси – «Русская Правда».

      Выдающимся достижением эпохи правления Ярослава      
Мудрого (1019-1054) было составление свода письменных законов, 
который получил название «Русская Правда».

«Русская Правда» включала статьи законов как гражданских, 
так и уголовных. Она устанавливала судопроизводство, определяла 
наказания за те или иные проступки или преступления. Из нее 
можно почерпнуть сведения о социальном устройстве, нравах, 
обычаях русского общества того времени.

По гражданским делам «Русская Правда» устанавливала суд 
двенадцати выборных. В отличии от сводов законов других стран 
того времени «Русская Правда»  не знала применения пыток и 
телесных наказаний, хотя казнь за наиболее тяжкие преступления 
существовала. В основном приговаривали к денежным штрафам, 
размеры которых зависели от тяжести проступка и от того, кем был 
пострадавший. Ограничена была кровная месть. По меткой оценке 
Н. М. Карамзина, «Правда Ярослава» утверждала личную 
безопасность и права на собственность каждого из подданных князя.



         Татищев Василий Никитич
                      (1686-1750) 
историк, географ, экономист и 
государственный деятель; автор 
первого капитального труда по 
русской истории — «Истории 
Российской»

Русская Правда – памятник древнейшего русского 
права был открыт В. Н. Татищевым в Новгородской 
летописи письма исхода XV в. Татищев оценил ее важность, 
выписал из летописи, перевел, снабдил примечаниями и 
представил в 1738 году в Академию наук. Там Русская 
Правда оставалась без движения почти в течение 30 лет, и 
только Шлёцер (Шлёцер Август Людвиг  (1735 -1809) — 
немецкий историк, публицист и статистик, в 1761—1767 годах 
состоявший на русской службе в Санкт-Петербурге) отдал ей 
должное и впервые напечатал в 1767 году. С этого времени 
она сделалась предметом изучения.



Эверс И. Г.  Древнейшее русское право в историческом его 
раскрытии / Эверс Иоганн Филипп Густав; пер. с нем. И. 
Платонов. - Санкт-Петербург : Типография Штаба отдельного 
корпуса внутренней стражи, 1835. -  423 с.

Иоганн Филипп Густав фон Эверс (1781-1830) – немецкий и 
российский историк-юрист, профессор и ректор Императорского 
Дерптского университета, и почётный член Петербургской академии 
наук.

     Cочинение И. Г. Эверса «Древнейшее русское право» вышло 
на немецком языке в 1826 году. 

Автор, касаясь происхождения Краткой Правды, считает ее 
памятником, составленным из двух частей – Правды Ярослава и 
Правды Ярославичей. Следуя Софийскому временнику, Эверс время 
происхождения Правды Ярослава относит к 1020 г. Правду 
Ярославичей он называет «другим собранием законов», 
составленным между 1054-1068 гг., в котором было распространено 
Ярославичами уложение их отца. Правда Ярослава, хотя она была 
дана непосредственно Новгороду, но получила силу закона и в 
остальных частях Киевского государства.



Куницын А. П. Историческое изображение древнего судопроизводства в России / А. П. 
Куницын. - Санкт-Петербург : типография 2 Отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1843. -  
151 с. Куницын Александр Петрович (1783-1840). Происходил из духовного 

звания Тверской губернии, учился в духовном училище в Кашине, затем в 
тверской семинарии и в Педагогическом институте, в 1808—1811 г. закончил 
свое образование в Гейдельберге и Геттингене. Куницын преподавал в 
Царскосельском лицее юридические науки. 

Успех, каким он пользовался среди слушателей лицея, 
засвидетельствован А. С. Пушкиным в «Лицейской годовщине 19 октября 
1825 г.»:         Куницыну дань сердца и вина!
                    Он создал нас, он воспитал наш пламень,
                    Поставлен им краеугольный камень,
                    Им чистая лампада возжена…

Посмертное издание «Историческое изображение древнего 
судопроизводства в России» отличалось исключительной новизной. Куницын 
кропотливо собрал и систематизировал в нём исторические и юридические 
источники (в том числе и Русскую Правду). Также он впервые провёл параллели 
между древнерусскими и германскими законами. Основная тема 
представленной книги - судопроизводство в Господине Великом Новгороде. 



Калачов Н. В. Предварительные юридические сведения для 
полного объяснения Русской правды / Н. В. Калачов. - Москва : 
типография Августа Семена, 1846. - 158 с. 

 Калачов  Николай Васильевич (1819-1885) – русский юрист, 
писатель, профессор истории русского права в своем сочинении 
разрешил вопрос о выявлении списков Русской Правды и их 
классификации. 

Труд Н. В. Калачова делится на четыре отделения. 
В первом отделении своего труда он дает разбор изданий и 

сочинений о Русской Правде до 1846 г. 
Во втором отделении дает деление списков Русской Правды 

на «фамилии».
В третьем отделении своего труда Н. В. Калачов разбил текст 

Русской Правды на статьи, группируя их по юридическим 
признакам.

В четвертом отделении напечатал известные ему памятники, 
в той или иной мере сходные с отдельными текстами Правды.



Мстиславский В. В. Огнищанин и княжь муж, или следы 
быта древних славянских князей в Русской правде : историко-
критический очерк / В. В. Мстиславский. - Москва : 
Университетская типография, 1861. - [2], 39 с. - Из "Чтений 
в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те" 1860 г. 

«Предлагаемый очерк имеет предметом своим указать 
следы быта древних славянских князей, сохранившихся в 

Русской Правде под именем княжихъ мужей, огнищанъ. Цель 
нашего исследования будет достигнута, если мы докажем, что 
под этими именами скрывается в Русской Правде особый быт 

каких-то княжилыхъ или княжившихъ мужей, но по всей 
вероятности, потомков древних Славянских князей, а отнюдь 

не чиновников или каких-либо мужей-бояр княжеских, что 
даже и не мыслимо по Русской Правде, хотя это мнение до сих 
пор остается господствующим в литературе этого памятника».                                                                         

В. В. Мстиславский



Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России: Опыты 
по истории русского гражданского права. – Санкт-Петербург: 
Юридический центр Пресс, 2004. – 396 с.

Дювернуа Николай Львович (1836-1906) - русский историк права 
и юрист, заслуженный ординарный профессор, доктор гражданского 
права.

Труд Н. Л. Дювернуа, изданный в Москве в 1896 году, 
представляет собой магистерскую диссертацию ученого. 

Первая глава книги посвящена сведениям о праве в эпоху до 
Русской Правды, а во второй главе автор дает время Русской Правды, 
фамилии списков и редакции Правды. Третья глава повествует о суде в 
данную эпоху. 



Барац Г. М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с 
Византией : восстановление текста, перевод, комментарий и 
сравнение с другими правовыми памятниками, в частности - с 
Русскою Правдою / Г. М. Барац. - Киев : Типография 1 Киевской 
артели печатного дела, 1910. - XII, 266 с. 

Барац Герман Маркович (1835–1922), юрист, историк, писатель 
первую главу своей книги посвятил восстановлению текста и 
объяснению летописного рассказа о походе Олега на Царьград в 907 
г. и о заключенном между Русью и Византией мирном договоре. Во 
второй главе автор поместил дошедшие до нас тексты Договоров 
Олега 912 г., Игоря 945 г. и Святослава 971 г. Глава третья посвящена 
сравнительному анализу договорных статей. Разбирая каждую 
статью Барац Г. М. приводит почти все, предложенные до 
настоящего времени комментаторами, толкования ее.
Параллельные  статьи Русской Правды выделены в особую, 
четвертую главу. В главе пятой представлены тексты договорных 
грамот с подробными пояснительными примечаниями. 
В конце книги приложены указатели личных и местных имен, а 
также объясненных и обсужденных слов и выражений.



Сергеевич В. И. Русская Правда / В. И. Сергеевич  // Лекции и 
исследования по древней истории русского права / под ред. В. А. 
Томсинова. – Москва: Зерцало, 2004.  - С. 32-74.  

Сергее́вич Василий Иванович (1832-1910) - русский историк 
права, профессор, ректор Санкт-Петербургского университета. 

«Лекции и исследования по древней истории русского права», 
вышедший в 1910 году, по признанию специалистов, это лучший 
учебник по истории русского права из всех, когда-либо 
создававшихся в России. 

В первой главе «Источники права» Сергеевич посвящает 
раздел Русской Правде. Дает классификацию списков Русской 
Правды, делит ее на статьи, говорит о ее содержании, источниках. 
Рассматривает вопрос кем она была составлена.



Максимейко Н. А. Опыт критического исследования Русской 
правды. Вып. 1 : Краткая редакция / Н. А. Максимейко. - Харьков 
: Типография и литография М. Зильберберг и сыновья, 1914. - 217 
с. 

Максимейко Николай Алексеевич (1860-1941) – украинский и 
советский учёный, профессор, доктор юридических наук, посвятил 
специальное монографическое исследование Краткой редакции 
Правды Русской.

Автор различает в Краткой Правде две части: первую часть он 
считает памятником новгородского права, вторую же относит к 
числу памятников, действовавших в Киевской Руси. Но обе части 
Максимейко Н. А. считает составлены одновременно одним и тем 
же лицом. В доказательство этого он ссылается на одинаковость 
системы изложения и на однородность стиля всей Краткой Правды. 
Составитель является новгородцем, поскольку Новгородская Правда 
положена в основу сборника и стоит на первом месте, тогда как 
Киевская Правда следует за ней в качестве дополнительной части. 

Другим оригинальным положением Максимейко является 
указание на прямое влияние римского «Юстиниановского» 
законодательства на Краткую Правду. В доказательство этого автор 
в 4 главе сопоставляет тексты из Corpus juris civilis и Краткой 
Правды.



Правда русская. Т. 1 : Тексты / Ин-т истории АН СССР ; подгот. к 
печати В. П. Любимов ; под ред. Б. Д. Грекова. - Москва ; Ленинград : АН 
СССР, 1940. - 505 с. 

Правда русская. Т. 2 : Комментарии / Ин-т истории АН СССР ; 
сост. Б. В. Александров ; под ред. Б. Д. Грекова. - Москва ; Ленинград : 
АН СССР, 1947. - 862 с.

Сотрудники Института истории Академии 
наук СССР по инициативе и под редакцией Б. Д. 
Грекова в 1 томе издали все известные списки 
Русской Правды, в количестве 88. Все списки 
разделены на две основные редакции: Краткую и 
Пространную. Достижением издания является 
классификация списков Пространной Русской 
Правды, составленная В. П. Любимовым.

Во 2 томе издания помещен Сводный 
комментарий к Краткой и Пространной Правде. 
Комментарий к статьям Русской Правды построен 
в виде перечисления мнений отдельных авторов.



Правда русская : учеб. пособие / АН СССР, Ин-т истории ; 
отв. ред. Б. Д. Греков. - Москва ; Ленинград : АН СССР, 1940. - 112 
с.

    Гре́ков Бори́с Дми́триевич (1882-1953) – советский историк, 
академик, директор Института истории в Ленинграде. 

Настоящее издание предназначено для исторических, 
педагогических и юридических факультетов университетов как 
пособие для изучения важнейшего памятника социально-
экономической жизни и права древней Руси.

В Предисловии даются общие сведения о текстах памятника, 
в первой главе приводится текст памятника, который напечатан 
лишь по двум спискам с приведением разночтений из других 
списков, затем идут постатейные комментарии, имеющих целью 
разъяснить содержание Правды. В конце работы включены 
«Указатели терминов и речений» и «Таблицы нумераций 
постатейного деления текста Правды в настоящем издании и 
предшествующих изданиях Калачова и Сергеевича».



Юшков С. В. Русская Правда : происхождение, источники, 
ее значение / С. В.  Юшков. - Москва : Госюриздат, 1950. - 378 с.

Юшко́в Серафим Владимирович (1888-1952) - 
советский историк государства и права, доктор юридических 
наук, профессор.

Исследование С. В. Юшкова по Русской Правде, изложенное в 
одноимённой монографии, впервые изданное в 1950 году, явилось, 
по единодушному мнению учёных, бесспорным достижением 
советской исторической и правовой науки в области изучения 
Русской Правды, не утратившее своего значения и актуальности по 
настоящее время.

Автор ставил перед собой цель установить первоначальный 
текст Русской Правды, затем выяснить его происхождение и его 
источники. Вторя часть исследования должна носить историко-
юридический характер.



Тихомиров  М. Н. Пособие для изучения Русской Правды / М. 
Н. Тихомиров. – Москва: Издательство Московского 
университета, 1953. – 192 с.

Тихоми́ров Михаи́л Николáевич (1893-1965) – советский 
историк-славист, источниковед, специалист в области истории и 
культуры  X—XIX веков. 

  Пособие его разделено на четыре части. В первой дается 
представление о списках Русской правды, ее историографии и 
происхождении. 

Вторую часть книги составляют тексты и комментарии. Тексты 
Краткой правды по Академическому и Пространной Правды по 
Троицкому спискам. Кроме того, напечатаны тексты Краткой, 
Пространной и Сокращенной Правды. В комментариях наибольшее 
место отведено высказываниям советских историков.

В третьей части приводятся памятники, близкие по содержанию 
к Русской Правде.

В четвертой части дается объяснительный словарь, а также 
указатели: предметно-терминологический, личный и 
географический.



Свердлов М. Б. От закона русского к Русской Правде / М. Б. 
Свердлов. – Москва: Юридическая литература, 1988. – 176 с.

Свердло́в Михаи́л Бори́сович (род. 1939) – советский и 
российский историк, доктор исторических наук, профессор.

Свердлов М. Б. в своей книге рассматривает основные факты 
и этапы генезиса текста Русской Правды – основного источника 
светского писаного права на Руси в неразрывной связи с историей 
общественных отношений в XI – первой трети XIIв., а также в 
связи с развитием юридической мысли и закономерностями 
внутреннего развития писаного права.

Автор в своей работе дает системный сравнительно-
исторический анализ норм Русской Правды и предшествующих 
древнерусских источников права с юридическими памятниками 
синхростадиальных европейских раннефеодальных обществ.



Зимин А. А. Правда Русская / А. А. Зимин; отв. ред., авт. 
вступ. ст. В. Л. Янин. - Москва : Древлехранилище, 1999. - 421 с.

 Зими́н Александр Александрович (1920-1980) – советский историк, 
доктор исторических наук, исследователь русского средневековья, 
археограф.  

Более сорока лет автор изучал Правду Русскую. Интерес к этому 
памятнику возник у него под влиянием занятий в семинаре на первом 
курсе истфака МГУ в 1938/39 г. под руководством С.В. Бахрушина и Б. 
Д. Грекова.

В первой части книги автор исследует непосредственно текст 
Краткой Правды и правовых памятников, являвшихся ее источниками.

   Во второй  части книги «Пространная Правда» кроме 
исследования содержания Пространной Правды, А. А. Зимин 
обращается и к анализу правовых сборников, в которые она входит, и 
памятников, ее сопровождающих.

   В третьей части «Правда Русская в правовой традиции XII- XVII 
вв.» делается попытка показать влияние Русской Правды на правовой 
строй древнерусских земель и единого Русского государства. Основное 
внимание при этом А. А. Зимин уделяет реальным следам норм Русской 
Правды в памятниках права Новгорода, Смоленска, Пскова, а также 
Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. и Сокращенной Правде.



Рубаник В. Е. Правосудие в Киевской Руси в период Русской 
Правды / В. Е. Рубаник // Государство, право и суд в Киевской Руси: 
историко-юридический очерк / В. Е. Рубаник. – Москва: 
Юрлитинформ, 2013. - 352 с.

Рубаник Владимир Евдокимович – доктор юридических наук, 
доцент Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

Данная монография посвящена истории развития 
государственности, права, суда и правосудия в Киевской Руси (IX в.- 
первая треть XIIв.)

Автор в одной из глав исследует правосудие в Киевской Руси в 
период Русской Правды.  Анализирует характер судебного процесса, 
рассматривает стадии судебного процесса такие как  возбуждение 
дела, досудебное следствие,  судебный спор,  виды доказательств и 
исполнение судебного решения.



Памятники российского права: в 35 т. Т. 1. Памятники 
права Древней Руси: учеб.-науч. пособие / под общ. ред. Р. Л. 
Хачатурова. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – 528 с. 

Первый том Памятников российского права содержит 
обширную историографию процесса становления древнерусского 
права. На основе комплексного анализа источников права Древней 
Руси дана углубленная характеристика источников и толкование 
норм права, отраженных в Русской Правде, договорах Руси с 
Византией, заключенных в X в.

Публикация каждого источника права сопровождается его 
комплексной научной характеристикой, историографическим 
обзором и постатейным комментарием.

Отдельные главы посвящены Гражданскому праву по Русской 
Правде, ответственности за правонарушения, а также Уголовному и 
Гражданскому процессу.


