
Преступления и 
наказания по 

Русской правде



Преступление 
определялось как "обида", 
т.е. причинение 
материального, 
физического или 
морального вреда какому-
либо лицу или группе лиц. 
За эту обиду виновный 
должен был выплатить 
определённую 
компенсацию.



Субъектами преступления по «Русской 
Правде» являлись феодалы, городские люди 
и феодально зависимые крестьяне. Холопы 
не являлись субъектами права, и за свои 
преступления и поступки они подлежали 
наказанию иногда более жестокому, нежели 
остальные члены общества. 



Древнему праву известны два вида 
ответственности по договорам: 

личная и имущественная.

 

⚫ Убийство                           Охрана имущества феодалов 
⚫ Причинение телесных                                       

повреждений   



В практике применялись 
следующие виды наказаний

⚫ кровная месть (ее лишь условно можно 
отнести к наказаниям), 

⚫ "поток и разграбление", 
⚫ смертная казнь, 
⚫ уголовные штрафы, 
⚫ заключение в темнице, 
⚫ членовредительные кары.



⚫ Постепенно ограничиваемая месть все 
более и более вытесняется системой 
выкупов. 
Выкуп — это денежное вознаграждение, 
уплачиваемое правонарушителем и его 
родственниками потерпевшему и его 
ближним при условии отказа их от 
мести. 
Упрочившись выкупы слагаются в 
довольно сложную систему правил. 
Вмешательство государства повлекло за 
собой установление штрафов и в пользу 
власти, и в пользу пострадавших.



⚫  Так возникают: 
• вира — штраф за убийство, поступающий в 
пользу князя; 
• головничество — плата за голову, поступающая в 
пользу родственников убитого; 
• продажа — штраф за другие правонарушения 
кроме убийства и увечья (за увечье взималось 
полувирье), также взимаемый в пользу князя. 



В пользу потерпевших от других 
преступлений помимо убийств, 

уплачивались
⚫  урок, 
⚫ протор, 
⚫ пагуба



Вывод

Русская Правда не знала достаточно четкого 
определения понятия уголовно наказуемого деяния. 
Русская правда различает ответственность в 
зависимости от субъективной стороны 
преступления. В ней нет различия между умыслом 
и неосторожностью.


