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                    Основные вопросы темы

1. Возникновение Древнерусского 
государства.

2. Формирование  раннефеодальной 
монархии.

3. Общественный строй Древней Руси.
4. Правовая система Древнерусского 

государства.



                        Варяжский вопрос

• Под «варяжским вопросом» принято 
понимать совокупность проблем: 
• этническая принадлежность варягов в целом 

и народа русь как одного из варяжских 
племён;
• роль варягов в развитии восточнославянской 

государственности;
• значение варягов для формирования 

древнерусского этноса;
• этимология этнонима «русь».



Нормандская теория происхождения государства

•   Основанием для норманнской теории послужила древнерусская 
летопись XII века Повесть временных лет, где говорилось о 
призвании на княжение на Русскую землю варяжских князей 
Рюрика, Синеуса и Трувора.

•    На основании фрагмента из «Повести временных лет », в 
котором сообщалось, что в 862 г. для прекращения междоусобиц 
славяне обратились к варягам ("руси") с предложением занять 
княжеский престол. "Земля наша велика и обильна, а наряда в 
ней нет. Да поидете княжить и володети нами". 

•     Варяги откликнулись на призыв "и избрашася з братья с роды 
своими": В результате Рюрик, начал править  в Новгороде, 
Синеус - на Белоозере и Трувор - в Изборске.



Обоснование Нормандской теории

•  Из речи Миллера в 1749 г. на торжественном 
заседании Академии наук в связи с годовщиной 
вступления Елизаветы Петровны на престол, в 
которой сформулировал основные положения 
"нормандской теории" возникновения русского 
государства. 

• Основные тезисы его доклада: 
• 1) приход славян с Дуная на Днепр можно 

датировать не ранее правления Юстиниана; 
• 2) варяги есть ни кто иные, как скандинавы;
• 3) понятия "варяги" и "русь" - тождественны. 



      Представлена работами Б.Д. Грекова, А.С. Лихачева, В.В. 
Мавродина, Б.А. Рыбакова, М.Н. Тихомирова, и др. Они 
доказали необъективность норманнской теории. Ключевые 
доводы в опровержение этой теории:

• 1) Основа теории – ненаучные данные, она основана на 
рассказе Нестора, данный же рассказ нельзя признать 
летописным, так как он был написан на несколько веков 
позднее, нежели произошло образование государства.

• 2) К IХ веку  уровень развития восточных славян был 
значительно выше, нежели у варягов.

• 3)  У самих варягов к IX веку не наблюдается 
государственности.

Антинорманисты



• 4) Процесс образования государства – 
объективный и закономерный процесс, который 
предполагает определенный, достаточно высокий 
уровень развития общества. 

•  5) Слово "Русь« – не норманнского 
происхождения. 

      Российскими исследователями доказано, что 
племя "рось" существовало в Приднепровье за 5 
столетий до   появления варягов. 
     Название впоследствии распространилось на 
территорию вокруг Киева. Затем на славянские 
племена, вошедшие в состав Киевского княжества.



1. Объединение славянских племен для противостояния 
более могущественным соседям:

2. Разрушение родового строя и родовых связей.
3. Общественное расслоение: образовался слой родовой 

знати и дружинников, выделился  слой ремесленников.
4. Развитие городов: 

В первой половине IX века  возникло два ранних 
древнерусских государств:

• на севере – Новгородский союз племён;
• на юге – объединение с центром в Киеве.

 

Причины образования Древнерусского государства 



       
 

   1.     IX в. — середина X в. — образование 
раннефеодального государства, утверждение на 
престоле династии Рюриковичей и правление в 
Киеве первых киевских князей: Олега, Игоря (912 
— 945), Ольги (945 — 964), Святослава (964 — 
972).

 2.    Вторая половина X — первая половина XI вв. — 
расцвет Киевской Руси (время Владимира I (980 — 
1015) и Ярослава Мудрого (1036 — 1054).

 3.    Вторая половина XI — начала XII вв. — 
постепенный переход  к феодальной 
раздробленности.

Основные этапы развития Древнерусского 
государства 



 Причины принятия христианства.
 1. Необходимость укрепления власти Киевского князя и 

потребность государственного объединения на новой 
духовной основе.

  2. Оправдание социального неравенства. 
  3. Необходимость приобщения Руси к общеевропейским 

политическим реалиям, духовным и культурным 
ценностям.

     Чем был обусловлен выбор:
1. Близкое Руси социально-политическое устройство 

Византии.
2. Распространение христианства на Руси до Владимира.

Принятие христианства на Руси



 
• Произошел расцвет  материальной 

культуры: иконопись, фреска, мозаика, 
приемы кладки кирпичных стен, возведения 
куполов, камнерезное дело.  

• Появилась письменность на славянском 
языке, созданная болгарскими 
просветителями Кириллом и Мефодием. 
Стали создаваться рукописные книги. При 
монастырях возникали школы. 
Распространилась грамотность.

• Христианство повлияло на нравы и мораль. 
Церковь запрещала жертвоприношения, 
боролась с работорговлей, стремилась 
ограничить рабство.  

Значение принятия христианства на Руси



• Христианство укрепило княжескую власть. 
Церковь внушала подданным 
необходимость беспрекословного 
повиновения, а князьям - сознание своей 
высокой ответственности.

• Принятие христианства способствовало 
сплочению восточнославянских племен в 
единую древнерусскую народность. На 
смену сознанию племенной общности 
пришло осознание общности всех русских 
вообще.



Признаки раннефеодальной монархии:

1. Отсутствовала прочная, сильная власть 
монарха.  Она ограничивалась боярами.  Все 
важные решения князь мог принимать, 
согласовывая их с крупными боярами.

2. Феодалы подчинялись Великому князю по 
принципу вассалитета.   

        Во владениях феодалов власть полностью 
принадлежала им.  

Древнерусское государство как раннефеодальная 
монархия



1. Великий князь возглавлял войско,  
выполнял судебные функции, принимал 
законодательные акты. 

2. Наиболее важные акты князь мог 
принимать только по согласованию с 
крупными боярами.

3. Действовало вече - народное собрание 
горожан. Вече считалось высшим органом 
государственной власти.  

4. На местах назначали посадников и 
волостей. Местный аппарат выполнял все 
функции и обеспечивал себя по принципу 
кормления.



             Княжеская дружина

       Дружина состояла из двух частей:
       Старшая, бояре, были ближними 
советниками князя, назначались на 
придворные и административные должности. 
Постепенно бояре выделились в слой крупных 
феодалов с обширными земельными 
владениями-вотчинами, где они были 
полновластными господами, имели своих 
вассалов и дружину, обладали иммунитетом и 
правом отъезда к другому князю. 



       Младшая часть дружины, отроки (гридь, 
детские), мало чем отличались от слуг, а 
позднее стала основой многочисленного слоя 
дворянства. 
      Княжеская дружина существовала на 
средства князя, на добровольные 
пожертвования и за счет военной добычи. 
Позднее за службу и при условии службы 
дружинники стали получать от князя 
земельные пожалования в условное владение 
– «кормление».  



                  Система управления

       В основу управления вначале была 
положена военная организация – деление на 
тысячи, сотни и десятки.       
- Тысяцкие – высшие должностные лица, 

ведали городским ополчением (тысячей), 
торговым и ремесленным населением.  

- Тиуны – княжеские или боярские слуги, 
управлявшие феодальным хозяйством.

-  Огнищане – хозяева подсеки (огнища, двора, 
очага), «княжеских мужей 



    
Вече — всенародное собрание, обладавшее 
силой высшего органа власти и 
полномочиями по разрешению важнейших 
государственных вопросов. 
    Вече было чрезвычайным органом, 
формировавшимся из всех свободных 
вооруженных граждан Киевской Руси.
   Оно решало вопросы мира и войны, 
избирало Великого князя. Вече обладало 
высшими судебными полномочиями
   

Вече в управлении государством



• Призвание князя оформлялось 
договором между вечем и князем. 

•    Решения на вече принимались 
единогласно. 

•    Просуществовало вече до монголо-
татарского нашествия.
   Вече считалось высшим органом 
государственной власти. 



• Феодалы - представители великокняжеского 
дома с великим князем во главе, князья племен 
и земель, бояре, а также старшие дружинники 
В раннефеодальном обществе Киевской Руси 
выделялись два основных класса — 
крестьяне (смерды) и феодалы 

•  Смерды делились на свободных 
общинников и зависимых. 

• Свободные смерды имели натуральное 
хозяйство, платили дань князьям и боярам

     

Общественный строй Киевской Руси



       Зависимое население - закупы, 
рядовичи, изгои, пущенники и холопы.

     Закупы – крестьяне, попавшие  в 
зависимость, взяв купу (долг).

     Рядовичи -  попавшие в зависимость 
после заключения ряда (договора). 

     Изгои -  обедневшие выходцы из общин.
     Пущенники — вольноотпущенные рабы. 
     Холопы - полностью бесправное 

население  находившееся фактически на 
положении рабов

.



         Община  - мир, вервь (от слова "веревка", 
которой измеряли землю при разделах).

         Замкнутая социальная система, призванная 
организовать все виды деятельности человека — 
трудовую, культурную обрядовую. Свободные 
общинники имели натуральное хозяйство, платили 
дань князьям и боярам и одновременно являлись 
для феодалов источником пополнения категории 
зависимых людей.

Община в Древнерусском государстве



           К моменту образования государства у 
восточных славян на смену родовой общине 
пришла территориальная, или соседская, 
община. Общинников объединяло прежде 
всего не родство, а общность территории и 
хозяйственной жизни. 

          Все владения общины делились на 
общественные и личные. Дом, приусадебная 
земля, скот, инвентарь составляли личную 
собственность каждого общинника. В общем 
пользовании находились земля, луга, леса, 
водоемы, промысло вые угодья и т. п. 
Пахотная земля и покосы подлежали 
разделу между семьями.

 



              Судебная власть

       Постоянных судебных органов не было. 

    -      Высшая инстанция - великий князь.  
    -      Суды в центре и на местах -  
представители администрации – местные 
князья, посадники, волостели, а также 
крупные бояре-вотчинники в своих владениях. 
    -      Вечевые и общинные суды. 
    -      Церковные суды. 



1.    Первыми источниками древнерусского права 
были правовой обычай и договор.  

2. Нормативно-правовые акты в Древнерусском 
государстве возникли на основе обычного права. 

3. Первые писанные памятники права - уставы 
русских князей Владимира Святославовича, 
Ярослава Мудрого и др. 

4. Важным источником права являлся договор  
(первый известный источник права письменный - 
это договор Олега с Византией 911 года.).  

5. Действовали источники церковного права 
(Кормчие книги)

Источники права Древней Руси 



• Русская Правда была обнаружена во множестве 
списках и редакций.  

• Русскую Правду представляют две её редакции - 
Краткая Правда и Пространная Правда.

• Краткая Правда состоит из 42-43 статей и создана в 
XI веке. В неё входит две части: первая часть 
Правда Ярослава (первая половина XI века), вторая 
часть - Правда Ярославичей - принята во второй 
половине XI века.

• Пространная Правда -  относится к XII веку. В ней 
121 статья.

•  

Русская Правда



 
1. Отсутствие  государственных преступлений.   
2.  Основное внимание уделялось имущественным 

преступлениям (таким, как кража) и преступлениям против 
личности. 

3. Отсутствие  смертной казни как меры наказания.  
4. Наказания были главным образом имущественного 

характера.  
5. За наиболее тяжкие преступления (убийство в разбое, 

конокрадство, поджог имущества) предусматривался так 
называемый «поток и разграбление». 

6. Под потоком и разграблением большинство учёных 
понимают конфискацию имущества и обращение в 
холопство преступника и членов его семьи.

Характерные черты уголовного права по Русской Правде: 



1. Характеризовалось социальным подходом 
законодателя. Так, у бояр и дружинников 
наследовать могли и дочери, у смердов же при 
отсутствии сыновей имущество считалось 
выморочным и поступало в пользу князя. 

2. При наследовании по закону, т.е. без завещания, 
преимущества имели сыновья умершего. При их 
наличии дочери не получали ничего. На 
наследников возлагалась  обязанность выдать сестер 
замуж. 

3. Наследственная масса делилась поровну но 
младший сын имел преимущество - он получал двор 
отца. 

Основные особенности наследственного права



     Обязательственные отношения могли возникать 
из причинения вреда или из договоров. За 
невыполнение обязательств должник отвечал 
имуществом, а иногда и своей свободой. 
       Форма заключения договоров была устной, они 
заключались при свидетелях, на торгу или в 
присутствии мытника.
      

Обязательственное право по Русской Правде



 В Русской Правде упоминаются договоры:

• - купли-продажи (людей, вещей, копей, 
самопродажи);

• - займа (денег, вещей);
• - кредитования (под проценты или без);
• - личного найма (в услужение, для выполнения 

определенной работы);
• - хранения;
• - поручения (выполнять определенные действия) и 

пр.



      Высшая мера наказания -  поток и разграбление.
        Вира: назначалась только за убийство. Если за 

преступника расплачивалась вервь (община), то это 
называлось дикой вирой. 

        Кровная месть: применялась в качестве наказания за 
убийство до второй половины ХI века. Отменена  
сыновьями Ярослава Мудрого. 

        Эпитимьи: церковные наказания за преступления, 
отнесенные к компетенции церковного суда. Так 
византийский закон предусматривал, например, за блуд с 
сестрой - 15 лет "поститъся и плакати"; легкой эпитимьей 
считались 500 поклонов в день.  

Система наказаний по Русской Правде


