
Тема 1 

Древнерусское 
государство и право 

XI-XII (вв.)



План :

1. Проблемы образования государственности у 
восточных славян. 

1. Форма древнерусского государства. 

1. Формирование древнерусского права. 
«Русская правда» 





          
«Повесть временных лет» 
(составлена Нестором в XII веке)
Преамбула летописи звучит так: "Все повести 

минувших лет, откуда пошла русская земля, 
кто в Киеве стал первым княжить и как 
возникла русская земля"

Фрагмент I: " В год 6367 (859). Варяги из 
заморья взимали дань с чуди, и со славян, и 
с мери, и со всех кривичей. А хазары брали 
с полян, и с северян, и с вятичей по 
серебряной монете и по белке от дыма"



Фрагмент II: "В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, 
и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и 
не было среди них правды, и встал род на род, и 
была у них усобица, и стали воевать друг с другом. 
И сказали себе: " Поищем себе князя, который бы 
владел нами и судил по праву". И пошли за море к 
варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как 
другие называются шведы, а иные норманны и 
англы,  а еще иные готландцы - вот так и эти 
прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи 
и весь:    " Земля наша велика и обильна, а порядка 
в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И 
избрались трое братьев со своими родами, и взяли с 
собой всю русь, пришли и сел старший Рюрик в 
Новгороде, а другой, Синеус, - на Белоозере, а 
третий, Трувор - в Изборске. И от тех варягов 
прозвалась русская земля".



Ломоносов М. В.



                           

Механизм Древнерусского государства
Великий князь 

↓
Феодальные 

съезды (снемы)
Совет при князе Вече- 

народное 
собрание

↓
Десятичные (численные) органы: 

тысяцкие, сотские, десятские
          ↓

Дворцово-вотчинные органы: дворской, 
конюший, ловчий, чашник, стольник, 
гридины, мечники, тиуны, старосты

         ↓
Местные органы власти и управления: 
местные князья, наместники в городах, 

волостели  в сельской местности



Форма государства – 
способ организации высших органов 
государственной власти, территориальное 
устройство государства и методы 
осуществления государственной власти. 
Форма государства складывается из трёх 
элементов: формы правления, формы 
государственного устройства и 
политического режима.

Коротко: форма государства – это 
внешняя организация власти в 
государстве.



Форма правления – 
структура и правовое 
положение высших органов 
государственной власти, а 
также установленный порядок 
взаимоотношений между ними



Механизм государства 
– это целостная система 
органов, осуществляющих 
государственную власть, 
задачи и функции государства.



Государственное устройство 
– (в узком смысле) – территориальная 
организация данного государства, 
внутреннее деление его территории на 
те или иные составные части, 
правовое положение этих частей.



Вервь — древняя общинная организация на Руси. 
Упоминается в Русской Правде. Первоначально В. являлась 
организацией кровнородственного характера. Однако в 
дальнейшем под влиянием различных социально-
экономических условий эволюция В. у русских и у юго-
западных славян происходит неодинаково. Русская правда 
повествует о В. как о сельской общине, освобожденной от 
кровнородственных связей. 
Волостель  —  должностное лицо в России XI—XVI вв., 
управляющее волостью от имени великого князя или 
удельного князя и ведавшее административными и 
судебными делами. Не получая жалования от правительства, 
В. "кормился" за счет тяглого населения волости, т. е. 
населения, платившего налоги. 



ДРЕВНЕРУССКИЕ КНЯЗЬЯ:
Князь Рюрик Новгородский

(862 – 879 гг.)



Князь Олег
(879 – 912 гг.)



Князь Игорь
(912 – 945 гг.)



Князь Святослав
(945 – 972 гг.)



Точки зрения об источниках 
древнерусского права
■ Норманисты: иноземная, скандинавская 

первооснова (в XIX в. – историк Ф. А. 
Морошкин).

■ В основу Краткой редакции «Русской правды» 
было положено византийское законодательство 
(Н. М. Максименко, Пайпс, Дэвидсон).

■ Значительное влияние оказало монгольское 
законодательство (ряд историков XIX – начало 
ХХ вв.).

■ Антинорманисты: исконно славянская основа 
(М. В. Ломоносов). 





«РУССКАЯ ПРАВДА»-ПАМЯТНИК ПРАВА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
ИСТОЧНИКИ «РУССКОЙ 

ПРАВДЫ»

Обычное право 
восточных славян

Княжеская судебная 
практика

Договоры Руси с Византией Византийское каноническое 
право

РУССКАЯ ПРАВДА
Основные редакции

Краткая Правда 
(~1054г.)

Пространная 
Правда
(~1113г.)

Сокращенная Правда
(сер. XV  век)
(Возникла в результате сокращения ПП)

Правда Ярослава
(ст.1-18)

Правда Ярославичей
(ст.19-41)

Покон вирный(ст.42)

Урок мостникам(ст.43)

Суд Ярослава (ст.1-52)

Устав Владимира Мономаха(ст.53-121)



Князь Ярослав Мудрый
(1019 – 1054 гг.)



Социальные группы населения в 
Киевской Руси.



■ Высший (привилегированный) слой: 
великий князь, удельные князья, 
огнищание, бояре, тиуны, гридины, 
мечники, вирники, ябетники, мытники.

■ Свободные люди: людины, купцы, 
изгои.

■ Зависимое население: смерды, закупы, 
рядовичи, ремесленники. 

■ Бесправное население: холопы.



Гражданское право – 
отрасль права, регулирующая 
имущественные и связанные с 
ними личные 
неимущественные отношения.



Формирующиеся виды 
собственности

■ Индивидуально-семейная 
собственность.

■ Общественная собственность 
(собственность верви).

■ Государственная собственность.
■ Княжеский домен и боярские вотчины 

(феодальная собственность).



Обязательственное право – 
раздел (подотрасль) 
гражданского права, 
совокупность гражданско-
правовых норм, регулирующих 
обязательства. 



Наследственное право – 

раздел (институт) гражданского 
права, совокупность правовых норм, 
определяющих порядок 
наследования.



Уголовное право – 
отрасль права,  совокупность 
юридических норм, 
определяющих преступность 
и наказуемость деяний, 
опасных для данной системы 
общественных отношений.



Потрава 
посевов

Оскорбление
действием

Побои

«Русская правда» о преступлениях и наказаниях

Система преступлений и наказаний

ПРЕСТУПЛЕНИЕ -
 «обида» (нанесение физического, 

морального, материального ущерба)

НАКАЗАНИЕ –
возмещение причинённого ущерба

Против 
личности

Против 
имущества Поток и разграбление

Конокрадство

Поджог

Кража (татьба)

Разбой (грабёж)Телесные
повреждения

Вира –
штраф за
убийство

Продажа – 
уголовный 

штраф
 за 

преступления 
(кроме 

убийства)

Урок – 
возмещение

 ущерба 
потерпевшему

Головничество 
–

возмещение
ущерба семье

Убийство



   Головничество — денежное взыскание в 
размере виры, взимаемое в пользу семьи 
убитого по Русской Правде. 

Доски - род письменных юридических актов, 
существовавший в Древней Руси. Название 
происходит от "досок", на которых уже в XII—XIII 
вв. делались записи, устанавливавшие долговые 
обязательства. Доски делились на простые и 
закладные. Употреблялись вплоть до XVII в. 
Урок — определенное денежное возмещение в 
пользу потерпевшего за причиненный ему ущерб.



Судебные органы древнерусского 
государства:

Великий князь

Боярский 
суд

Церковный суд

Городские посадники

Сельские волостели

Вервь



СУДОПРОИЗВОДСТВО В 
ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Свидетельские показания 
«видоков»,  послухов

Вещественные доказательства 
–

 «поличное»«Ордалии» - испытание огнем, 
железом, водой

Присяга – «рота»

Судебный поединок – «поле»

«Заклич» - 
объявление о преступлении

«Свод» - очная ставка

«Гонение следа» - поиск
 доказательств и преступника

Система доказательств:Стадии:

Состязательный (обвинительный процесс)



■ Гонение следа — третья стадия 
судебного процесса по Русской правде, 
состояла в поиске доказательств и 
преступника. Так как в Древней Руси 
еще не появились специальные 
розыскные органы и лица, гонение 
следа осуществляли потерпевшие, их 
близкие, члены общины и добровольцы.


