
Общественный строй и 
церковная организация на 

Руси



В конце X в. было закончено объединение всех 
восточных славян в общее государство — Русь. 

Формирование 
Древнерусской 

народности



Подчиняясь власти киевского князя, каждое племя 
должно было не только платить ему дань, но и 

участвовать в общегосударственных делах. 



Совершая военные походы, киевские князья 
собирали народные ополчения со всех 

восточнославянских земель. 

В таких походах 
воины были 
объединены 

общей целью, 
чувствовали своё 

родство друг с 
другом и с 
гордостью 
заявляли: 

«…Мы от рода 
рускаго…»



В мирной жизни 
население всех 

славянских земель также 
объединяли общие дела. 

В многочисленных 
посёлках звенели 

топоры, строились 
лодки для княжеского 

флота и купеческих 
караванов, затем они 

сплавлялись по воде к 
Киеву. На киевском торге 
сходились жители всех 

славянских земель

Формирование 
Древнерусской народности



В процессе общения сглаживались местные различия в языке, 
возникал и развивался единый ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК



С течением времени люди 
перестали отождествлять себя кто 
с полянами, кто с древлянами, кто 
с радимичами, они стали считать 

себя единым целым. 
Так постепенно складывалась 
древнерусская народность.

Формирование 
Древнерусской народности

Принятие христианства и вера в единого Бога ещё 
больше сплотили население, проживавшее на 

территории одного государства. 



Формирование 
Древнерусской народности

НАРОДНОСТЬ -  
исторически сложившаяся 
языковая, 
территориальная, 
экономическая и 
культурная общность 
людей.

«…Мы от рода 
рускаго…»



Формирование 
Древнерусской народности

✔ Завершение объединения всех восточных славян в 
единое государство;

✔ Совместное участие в военных походах и защите 
русских земель;

✔ Хозяйственные связи;
✔ Возник и развивался 
   единый древнерусский
   язык;
✔ Единая вера 
   (христианство).

ПРЕДПОСЫЛКИ:



Главным занятием населения Руси оставалось 
сельское хозяйство. 

Земельные отношения



Земельные отношения

Земля как совместная собственность общины, 
делится между всеми семьями, входившими в 

общину



Земельные отношения

В общем пользовании находились луга и леса. 
При этом земледельцы-общинники за пользование 

землёй должны были платить дань государству.



На таких землях 
возводились 

княжеские хоромы, 
хозяйственные 

постройки. 
Здесь же разбивали 

сады и огороды, 
заводили конюшни, 

рыбные ловли, 
охотничьи угодья.

Земельные отношения
Стали появляться и личные земельные владения. 

Князья объявляли своей собственностью 
свободные земли, «сажали» на них пленных и 

превращали их в своих работников. 



Князья стали жаловать земельные владения своим 
дружинникам и Церкви. 

Появляются первые 
ВОТЧИНЫ 

(отчины) — 
наследственные 

земельные 
держания 

(переходившие от 
отца к детям). 

Земельные отношения



Земельные отношения

А.М. Васнецов. Русь 
древняя

Право собственности на землю у государства 
в лице князя, как представителя всего народа

Князь мог 
пожаловать 
вотчину за 

верную службу, 
а мог и отобрать 
её за различные 
провинности и 

передать 
другому.



Земельные отношения
ВОТЧИНЫ 

– наследственные земельные 
держания



ДРЕВНЕРУССКОЕ ОБЩЕСТВОКнязья

Бояре
Верхи духовенства

Старшие дружинники
Младшие дружинники

Купцы 

Духовенство 
Ремесленники 

Свободные
земледельцы 

Смерды 

Рядовичи 

Закупы 

Холопы
(челядь) 



Крестьяне, несущие повинности 
в пользу князя

Крестьяне, вынужденные 
работать по «ряду» (договору).

Разорившиеся 
должники, которые не 
смогли расплатиться 
за «купу» (договор).

Рабы (челядь)
из пленных, не выполнивших 
своих обязательств рядовичей и 
закупов 



Церковная организация



Митрополичьей резиденцией являлся Киев.

Церковная организация



Большинство храмов 
строили городские и 

сельские жители, 
объединяясь в 

приходы, т. е. общины 
людей (обычно 

соседей), которые 
ходили на службы в 

свой храм. 
Обеспеченные люди 

строили церкви в 
своих домах и 

усадьбах для себя и 
своих семей. Такие 
церкви назывались 

домовыми

Церковная организация



Князь Владимир Святославич, учреждая церковную 
организацию, выделил в её пользу десятую часть 

всех своих доходов. 

Церковная организация

Первая большая 
княжеская церковь, 

построенная в Киеве 
на средства от этих 

сборов, получила 
название Десятинной 



В первые века истории 
Руси в Церкви велико 

было греческое влияние. 
Русь восприняла 

византийские традиции 
богослужения и 

церковного искусства. Как 
и в Византии, тексты на 

службах пели, особенным 
почитанием 

пользовались иконы. 
Однако всё богослужение 

и общение в Церкви 
проходило с самого 

начала на славянском 
языке. 

Церковная организация



Монастыри
Монастырь — это религиозная община монахов или 

монахинь, а также специальное место, где живут монахи, 
т. е. люди, отрешившиеся от обычной жизни, семьи и друзей 

и посвятившие себя служению Богу. 

Правила проживания монахов могут быть разными, часто они 
объединяются в общину под руководством наставника — игумена. 
У таких монахов общее имущество, они проводят время в 

молитвах, совместных богослужениях и трудах, 
в особенности чтении и писании церковных книг.



Одним из первых и самых известных 
монастырей на Руси стал Киево-Печерский. 



К началу XIII в. 
монастыри 

существовали 
практически во всех 

землях и крупных 
городах Руси. Наиболее 

известные — Юрьев, 
Антониев и Варлаамо-

Хутынский в Новгороде, 
Елецкий монастырь в 

Чернигове, Богородице-
Рождественский во 

Владимире-на-Клязьме. 
Многие из них 
пользовались 

покровительством 
князей.

Варлаамо-Хутынский монастырь

Монастыри



Монастыри были центрами культуры и письменности, 
там можно было получить образование.

Елецкий монастырь. Чернигов.

Монастыри



Духовные ценности. 
Древнерусские подвижники и святые

Христианские ценности 
разительно отличались от 

языческих. 
В деяниях, судьбе или 

посмертных чудесах некоторых 
людей современники видели 

проявление 
Божественной воли. 

Такие люди признавались 
святыми. Одними из первых 

святых на Руси были признаны 
князья Борис и Глеб.



Нормы поведения для 
мирян (людей, живущих в 

миру, т. е. обычной 
жизнью), которые 

руководствовались 
христианскими идеалами, 

определялись как 
благочестие. 

Благочестивый образ 
жизни подразумевал 

регулярное посещение 
церкви, уважение к 

духовенству, родителям и 
старшим, скромность, 

честность, помощь нищим 
и больным и т. д.

Духовные ценности. 
Древнерусские подвижники и святые


