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ФГБВОУ ВО 

«АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ»

Номер и тема занятия:

2.1. «ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО (IX–XII вв.)».

Учебные вопросы:

1. Образование Древнерусского государства.

2. Общественный и государственный строй «Киевской Руси».

3. Право Древнерусского государства.
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ВЕТВИ СЛАВЯН:

• южные славяне – болгары, сербы, 
хорваты, словенцы, македонцы;

• западные славяне – поля ки, чехи, 
словаки;

• восточные славяне – русские, 
украин цы, белорусы.



I-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

ОБРАЗОВАНИЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.



ЛЕТОПИСЬ –
это историческое сочинение,

изложение в котором ведётся по годам.

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
(автор: монах Нестор, дата создания: 1112–1113 гг.)



ВЕХИ СКЛАДЫВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

«ДОКИЕВСКИЙ» ПЕРИОД (VI–VIII вв.)

↓
родоплеменные отношения:

►вождь + его личная дружина;

► совет старейшин;

► вече;

► народное ополчение.

 



ВЕХИ СКЛАДЫВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

«ПЛЕМЕННЫЕ КНЯЖЕНИЯ»,
СОЮЗЫ ПЛЕМЁН (VIII–IX ВВ.), «СОЮЗЫ СОЮЗОВ»

 – объединения по территориальному  (а не родовому) признаку.

•ПОЛЯНЕ
•ДРЕВЛЯНЕ
•ИЛЬМЕНСКИЕ СЛОВЕНЕ
•ДРЕГОВИЧИ
•ВЯТИЧИ
•КРИВИЧИ
•ПОЛОЧАНЕ
•СЕВЕРЯНЕ
•РАДИМИЧИ
•ВОЛЫНЯНЕ
•БУЖАНЕ
•ДУЛЕБЫ
•УЛИЧИ
•ТИВЕРЦЫ
•БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ

 



ВЕХИ СКЛАДЫВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

«ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ» (VIII – ПЕР. ПОЛ. IX В.):
►участие всех членов (мужчин) племенного союза в 
решении важнейших общественных проблем;

►особая роль народного собрания как высшего органа 
власти;

►всеобщее вооружение населения (народное ополчение);

►равенство всех членов общества.

ВАЖНЫЙ ПРИЗНАК –  РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ: 

Новгород, Ладога на Волхове, Псков, Киев, Полоцк. 
Ростов Великий, Муром, Рязань и др.

 



ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

● СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:

→ улучшение условий и расширение ведения 
хозяйства; 

→ семья перестаёт нуждаться в помощи сородичей;

→ распад кровнородственной и складывание 
соседской общины;

→ появляется возможность для отдельных сильных 
семей освоить большие участки земли;

→ получение большего количества продуктов;

→ появление избыточного продукта;

→ накопление;

→ усиление имущественного неравенства;

→ рост социального неравенства, усиление позиций 
знати, старейшин, князей.



ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

● ПОЛИТИЧЕСКИЕ:

→ укрепление экономического положения князей;

→ стремление князей закрепить власть за собой;

→ князья создают свои (лично преданные) дружины;

→ укрепление власти князя.



ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

● ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ:

→ влияние развитых соседей (Византия и др.);

→ внешняя опасность и защита торговых путей 
требовали сплочения → укрепление власти князя 
как военачальника.

● СУЩЕСТВОВОВАНИЕ «ЗАРОДЫШЕЙ» 
ГОСУДАРСТВА

(племенные союзы).

● КУЛЬТУРНЫЕ
(язык, мировоззрение, образ жизни, обычаи и т.д.).



ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

● ДУХОВНЫЕ
(ЯЗЫЧЕСТВО – политеизм (многобожие).



ОСНОВОПОЛОЖНИКИ НОРМАННСКОЙ ТЕОРИИ

ГОТЛИБ (ТЕОФИЛ) ЗИГФРИД   БАЙЕР
            (1694–1738 гг.)
                                                  ГЕРАРД ФРИДРИХ МИЛЛЕР
                                                              (1705–1783 гг.)

                                                                                              АВГУСТ ЛЮДВИГ ШЛЁЦЕР
                                                                                                                  (1735–1809 гг.)
                           



НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ:

► основатели Древнерусского государства – 
норманны, которых славяне призвали в свои 
земли для управления ими;

► славяне были неспособны к созданию 
своей государственности;

► название «Русь» скандинавского 
происхождения.



ОСНОВОПОЛОЖНИК АНТИНОРМАННСКОЙ ТЕОРИИ

         МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ (1711–1765 гг.)



АНТИНОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ:

► у восточных славян процесс разложения 
родового строя и развития феодализма, 
складывания государственности шёл до 
прихода варягов;

► влияние скандинавов на образование 
государства незначительно;

► название «Русь» имеет славянское 
происхождение.



О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА

Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государства.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

■ IX – середина X века – время первых киевских князей:
Рюрик (862–879 гг.);
Олег (879–912 гг.; 882 г. – объединение Новгорода и Киева);
Игорь (912–945 гг.), Ольга (945–957 гг.);
Святослав (957–972 гг.).

■ Вторая половина X – первая половина XI века – эпоха 
расцвета:
Владимир (980–1015 гг.);
Ярослав Мудрый (1019–1054 гг.). 

■ Вторая половина XI – начало XII века – переход к 
удельным порядкам, раздробленности.



II-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ «КИЕВСКОЙ 
РУСИ».



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
(ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ)



ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ  КИЕВСКОЙ РУСИ

РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ:

► сохранение вече;

► сохранение народного ополчения;

► нет законодательного закрепления механизма перехода 
(наследования) власти по старшинству – от отца к 
старшему сыну;

►  отсутствует юридическая ответственность правителя;

► не сформированы институты власти;

► органы власти не имеют постоянных полномочий.
 



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КИЕВСКОЙ РУСИ



СТРУКТУРА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА



988 г. – КРЕЩЕНИЕ РУСИ

         Художник В.М. Васнецов.                                                   Художник В.М. Васнецов.
«Крещение князя Владимира». 1890 г.                                    «Крещение Руси». 1895–1896 гг.

                                                                                                                                                                                             



ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА

● Укрепление единства страны и центральной 
власти (единая вера – единое государство (народ) – 
один государь).

● Рост международного положения Руси.

● Развитие культуры, гуманистических ценностей.

● Развитие феодальных отношений.



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
РАСПАДА РУСИ НА УДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА

● КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ, СЕПАРАТИЗМ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО ПРАВА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ.

●  РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ НАСЛЕДНИКАМИ.

●  УСИЛЕНИЕ МЕСТНОГО АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ.

●  РОСТ КРУПНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ.

●  НАТУРАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ХОЗЯЙСТВА.

●  РОСТ И ОБОСОБЛЕНИЕ ГОРОДОВ.

● УПАДОК КИЕВА.



III-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

ПРАВО ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА:

● правовые обычаи (кровная месть, принцип талиона и 
др.);

●  договоры с Византией (Договор Олега с греками     912 
г., Договор Игоря с греками 945 г. и др.);

●  княжеское законодательство (уставы Владимира 
Святославича, Ярослава Владимировича; «Русская 
Правда»; Изборник Святослава Ярославича 1076 г. и 
др.);

● Кормчие книги – византийские сборники церковно-
гражданских постановлений, большей частью 
относящиеся к области семейно-брачного права.



«РУССКАЯ ПРАВДА»

■ БОЛЕЕ 100 СПИСКОВ.

■ 3 РЕДАКЦИИ
↓                                           ↓                                            ↓

Краткая Правда (X–XI вв.)   Пространная Правда (XII–XV)   Сокращённая 
Правда (XV в.)



ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:

→ чёткое разделение права собственности и обязательственного права;

→ в праве собственности закреплена незыблемость феодальной 
земельной собственности;

→ обязательственное право состоит из обязательства из договоров и 
обязательства из причинения вреда (обиды, преступления);

→ обращение взыскания не только на имущество, но и на личность 
должника (и даже на его жену и детей);

→  основные виды договора – договор мены, купли-продажи, займа, 
поклажи, личного найма;

→ наиболее полно регламентирован договор займа (обычный (бытовой) 
заём; заём, совершаемый между купцами; заём с самозакладом  
(закупничество).



ОСОБЕННОСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО ПРАВА:

→ устанавливаются связанные с христианством новые принципы 
семейного права – моногамия, затруднённость развода, бесправие 
внебрачных детей, жестокие наказания за внебрачные связи;

→ брачный возраст составляет 14-15 лет для мужчины и 12-13 лет для 
женщины;

→ свободное волеизъявление брачующихся;

→ браку предшество вало обручение, считавшееся нерасторжимым;

→ расторжение брака строго при наличии поводов, перечисленных в 
Церковном уставе;

→ допускаются имущественные споры между супругами;

→ дети находятся в полной зависимости от родителей, особенно от отца.



ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА:

→ сохранение многих черт патриархальных 
отношений;

→ при наследовании без завещания преимущества 
имели сыновья умершего;

→ право отца распоряжаться имуществом при 
составлении завещания не ограничивалось (но он 
не мог завещать имущество дочери).



ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА:

→ уголовное право было феодальным (направленным на защиту 
феодалов);
→ не различались преступление и гражданско-правовое 
нарушение;
→ не было возрастных ограничений уголовной ответственности, 
понятия невменяемости;
→ не было известно понятие соучастия;
→ не было различия между умыслом и неосторожностью, но 
различались два вида умысла – прямой и косвенный;
→ состояние аффекта исключало ответственность;
→ редко было наказуемо преступное бездействие;
→ различались два родовых объекта преступления – личность 
человека и его имущество;
→ наибольшее внимание уделялось краже (татьбе);
→ отсутствовали указания на государственные и должностные 
преступления. 



ОСОБЕННОСТИ СУДА И СУДОПРОИЗВОДСТВА:

→ суд не был отделён от администрации;
→ великий князь – высшая судебная инстанция;
→ не было разграничения между уголовным и гражданским 

процессом;
→ применялся состязательный (обвинительный) процесс, 

при котором стороны (истцы) были равноправны;
→ были разработаны две процессуальные формы 

досудебной подготовки дела – гонение следа (розыск по 
следам) и свод (указание новым владельцем вещи лица, у 
которого было приобретена  вещь);

→ основными элементами системы доказательств были 
свидетельские показания (видоки и послухи), ордалии, 
судебный поединок («поле»), присяга («рота»); 

→ существовали формы обеспечения исполнения 
судебного решения;

→ за основную массу преступлений наказанием был 
уголовный штраф («продажа»).



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

МЧС РОССИИ

ЛЕКЦИЯ ЗАКОНЧЕНА.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


