
ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОЙ РУСИ.



ЭКОНОМИКА.

�  в экономической жизни основным занятием у 
восточных славян преобладало земледелие. 
Развивалось как подсечное (в лесных районах), так и 
пашенное (паровое) земледелие.

� В X-XII вв. наблюдается значительный рост городов 
с ремесленным и торговым населением. В XII веке 
на Руси уже около 200 городов.

� В древнерусском государстве получило развитие 
княжеское, боярское, церковное и монастырское 
землевладение, значительная часть общинников 
попадает в зависимость к собственнику земли. 
Постепенно формируются феодальные отношения.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

� Феодальный общественный строй на Руси утвердился 
в IX веке.

�  феодалы (князья великие и удельные, бояре, церковь и 
монастыри);

�  свободные общинники (сельские и городские "люди" и 
"людины");

�  смерды (крестьяне-общинники);
� закупы (человек, попавший в долговую кабалу и 
отрабатывающий "купу");

� изгои (человек, вышедший из общины или 
освободившийся от холопства выкупом);

� челядь и холопы (придворные рабы);
  городское население (городская аристократия и городские 
низы);



� Господствующий класс феодалов сформировался в 
IX веке. К ним относились великие князья, местные 
князья, бояре. 

� Наряду с великокняжеским доменом существовало и 
боярско-дружинное земледелие

� Формой княжеского земледелия была вотчина, т.е. 
такая форма владения, при котором земля 
переходила по наследству.



ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

� Предположительно группа феодалов-бояр 
сформировалась от более богатых дружинников князя и 
из родо-племенной знати. Формой их землевладения 
были:

� 1. вотчина;
� 2. держание (поместье).
� Вотчины приобретались путем захвата общинных земель 
или путем пожалования и передавались по наследству. 

� Держание бояре получали только путём пожалования (на 
время службы боярина или до его смерти). Всякое 
земельное владение бояр было связано со службой 
князю, которая считалась добровольной. 



� К феодалам следует отнести и церковь, и монастыри, 
которые после принятия христианства на Руси 
постепенно стали крупными землевладельцами.

� Свободные общинники составляли основную массу 
населения Киевской Руси. Под термином "люди" в 
Русской правде подразумеваются свободные 
преимущественно крестьяне-общинники и городское 
население. Судя по тому, что в Русской правде "людин" 
противопоставлялся "княжу-мужу", он сохранил личную 
свободу.

� Свободные общинники подвергались государственной 
эксплуатации, уплачивая дань, способом взимания 
которой было полюдье



СМЕРДЫ И ЗАКУПЫ.
� Смерды составляли основную массу населения 
Древнерусского государства. Это были крестьяне-
общинники. Смерд был лично свободен, его личная 
неприкосновенность защищалась княжеским словом (ст. 
78 пп.). Князь мог давать смерду землю, если он работал 
на него. Смерды имели орудия производства, лошадей, 
имущество, землю, вели общественное хозяйство, жили 
общинами

� Часть крестьян-общинников разорялись, превращались в 
"худых смердов", обращались к феодалам и богачам за 
займом. Такая категория называлась "закупами«

� Таким образом, "закупы" - крестьяне (иногда и 
представители городского населения), временно 
потерявшие свободу за пользование ссудой, "купой", 
взятой у феодала.



ИЗГОИ, ХОЛОПЫ, ЧЕЛЯДЬ.

"Изгои" бывали свободные и зависимые. Это были:
�  бывшие закупы;
�  выкупившиеся на волю холопы;
�  выходцы из свободных слоев общества.
Они не были свободными до тех пор, пока не 
поступали на службу к хозяину.

  На низшей ступени общественной лестницы были 
холопы и челядь. Они не являлись субъектами права, 
а за них отвечал хозяин. Таким образом, они были 
собственниками феодала.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

� Формирование древнерусского государства шло 
вплоть до первой трети XII века. 

� По форме правления древнерусское государство являлось 
раннефеодальной монархией с достаточно сильной 
монархической властью.

� Основными характеристиками древнерусской 
раннефеодальной монархии можно считать:

�  экономическое и политическое влияние боярства на 
центральную и местную власть;

� большая роль совета при князе, господство в нем 
крупных феодалов;

�  наличие дворцово-вотчинной системы управления в 
центре;

� наличие системы кормления на местах.



ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В РУСИ.

� Высшими органами власти в Древнерусском 
государстве были великий князь, совет при князе, 
феодальные съезды, вече.

� При Олеге, Игоре и Ольге полномочия князя были 
ограниченными. Все изменяется в середине Xв. 
Полномочия князя расширяются.

� Вначале киевские князья управляли только киевской 
землей. В ходе завоевания новых земель, киевский 
князь в племенных центрах оставлял тысячу во главе 
с тысяцким, сотню во главе с сотским, меньшие 
гарнизоны во главе с десятским, которые выполняли 
роль администрации города.



ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РУСИ.
� Княжескую власть осуществляли на местах посадник, 
волостели и тиуны. Князь изданием законов закреплял 
новые формы феодальной эксплуатации, устанавливал 
правовые нормы.

� Совет при князе не имел отдельных от князя 
функций. Он состоял из городской верхушки ("старцев 
градских"), крупных бояр, влиятельных дворцовых слуг. 
С принятием христианства (988 г.) в Совет вошли 
представители высшего духовенства. Это был 
совещательный орган при князе для решения важнейших 
государственных вопросов: объявление войны, 
заключение мира, союзов, издание законов, финансовых 
вопросов, судебных дел. Центральными органами 
управления были должностные лица княжеского двора.



ФЕОДАЛЬНЫЕ СЪЕЗДЫ.

� Феодальные съезды (снемы) созывались великими 
князьями для решения важнейших вопросов 
внешней и внутренней политики. Они могли быть 
общегосударственными или нескольких княжеств. 
Состав участников в основном был тот же, что и 
Совет при князе, но на феодальные съезды 
созывались и удельные князья.

Функции съезда составляли:
� принятие новых законов;
�  распределение земель (ленов);
�  решение вопросов войны и мира;
� охрана границ и торговых путей.



ВЕЧЕ.

� Вече созывалось князем или феодальной 
верхушкой. В нем участвовали все взрослые жители 
города и не горожане. Решающую роль здесь играли 
бояре и городская верхушка "старцы городские". 
Холопы и подчиненные домовладыке люди на вече 
не допускались.

� Известно, что решение об убийстве за 
злоупотребление сбором дани князя Игоря древляне 
приняли на своем вече

На вече решались вопросы:
� - созыва и комплектования народного ополчения и 
выбор предводителя;

� - выражался протест против политик князя.



СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ И СУД.
� Местная администрация содержалась за счет части поборов с 

населения. Поэтому посадник и волостели назывались 
"кормленщиками", а система управления - системой "кормления".

� В Древнерусском государстве суд не был отделен от 
административной власти. Высшей судебной инстанцией был 
великий князь. Он судил дружинников и бояр, рассматривал 
жалобы на местных судей. Разбор сложных дел князь проводил на 
совете или вече. Отдельные дела могли быть порученным боярину 
или тиуну.

� На местах суд осуществляли посадник и волостели.
� Кроме того, существовали вотчинные суды - суды землевладельцев 

над зависимым населением, на основе иммунитета.
� В общинах существовал общинный суд, который с развитием 

феодализма заменялся судом администрации.
� Функции церковного суда осуществляли епископы, архиепископы, 

митрополиты.


