
Электронное наглядное пособие по 
истории отечественного государства и 

права
 на тему: «Древнерусское 

государство и право (IX- XII вв.). »



Цели:
-познание исторического процесса формирования и развития отечественного 

государства и права в древний период;

- выяснение сущности и особенностей развития отечественного государства и 
права,  изучение основных памятников права;

-осмысление роли и места отечественного государства в мире;

- формирование навыков самостоятельного творческого анализа основных 
памятников и источников права, а также событий, связанных с 
эволюцией государственно-правовых институтов в Древней Руси;

- формирование знания об истории Древней Руси, факторов воздействующих 
на его становление и развитие;

- выработку научного представления об изучаемой эпохе развития 
древнерусского государства и права;

- воспитывать уважительное отношение к первоисточникам, как к 
нормативно-правовым актам, применяемым в древнерусском 
государстве. 



Задачи:
Подготовка в соответствии с новыми электронными 

технологиями. 

С этой целью в электронном пособии на основе новейшего 
материала: видеофильмов, альбомов схем, хрестоматий, 
основной и дополнительной литературы,  с учетом последних 
изменений, а также результатов научных исследований в 
популярной форме в соответствии с учебной программой курса 
объясняются основные термины и понятия, встречающиеся в 
процессе преподавания и изучения курса «История 
отечественного государства и права», в целях раскрытия и 
закрепления  вопросов, предусмотренных  темой  №2 
«Древнерусское государство и право (IX- XII вв.). ».



Учебные вопросы:

1. Образование древнерусского государства. 
Общественный и государственный строй Древней 
Руси.

2. Зарождение права восточных славян. «Русская 
Правда» как основной источник права Древней 
Руси.

3. Суд и судопроизводство в древнерусском 
государстве.



Вопрос 1. 
Образование древнерусского государства. 
Общественный и государственный строй 

Древней Руси.



Крупными восточно-славянскими 
племенными группами были:

1. Поляне
2. Древляне
3. Ильменские славяне (ильмени)
4. Дреговичи
5. Кривичи
6. Северяне
7. Радимичи
8. Вятичи
9. Бужане, волыняне 

10. Уличи и тиверцы и др.



Расселение славянских племен:
● Поляне жили на правобережье Днепра с центром в Киеве;
● Древляне – к северу от полян в междуречье Роси и Припяти с 

центром в Искоростене (совр. – Коростень, Украина);
● Ильмени – на севере, вокруг озера Ильмень, по берегам реки 

Волхов;
● Дреговичи – севернее древлян и полян на левобережье Припяти;
● Кривичи – на северо-западе русско-славянской территории;
● Северяне – на левом берегу Днепра, в бассейне рек Сулы, Сейма, 

Десны до Северного Донца;
● Радимичи – в междуречье верхнего Днепра и Десны по течению 

Сожа и его притоков;
● Вятичи – в бассейне верхней и средней Оки;
● Бужане и волыняне – в бассейне течения Западного Буга;
● Уличи и тиверцы – западнее бужан и волынян в бассейне 

Днестра;
● Хорваты (белые хорваты) – в Закарпатье.





Предпосылки образования 
древнерусского государства:

1. развитие производительных сил у восточных 
племен;

2. формирование соседской общины;
3. рост имущественного неравенства;
4. наличие союзов славянских племен;
5. появление системы правления;
6. возникновение городов;
7. выделение племенной знати;
8. высокий уровень военной организации;
9. угроза нападения внешних врагов;

10. складывание древнерусской народности.
См. подробнее: учебное пособие  для ФНО, стр. 21-24.



Особенности образования древнерусского 
государства:

1. Наличие патриархальной формы рабства.
2. Преобладание свободного труда над 

рабским.
3. Общая языческая культура, схожие обычаи, 

обряды, общественная психология.
4. Особенности славянской ментальности; 

особенности географического и природно-
климатического характера.



Большинство славянских племен миновали 
рабовладельческую формацию. Патриархальное рабство, 
имевшее место у восточных славян, не переросло в 
рабовладельческую формацию.

1. Рабовладельческий труд был не выгоден; суровые 
климатические условия требовали больших затрат для 
содержания раба.

2. Развитие рабовладения задерживала сельская община.
3. Отсутствовал источник рабов - пленников, обширные 

соседние территории были мало заселены.
4. Уровень развития производительных сил требовал, чтобы 

работник был заинтересован в результатах труда.



Военную силу союза племен составляли наиболее 
боеспособные мужчины. Впоследствии часть из них, храбрых 
и сильных, группировалась вокруг предводителя в качестве его 
дружины. Дружина с предводителем (князем) занимала 
главенствующее положение, постепенно вытесняя такие 
демократические организации, как народное собрание и совет 
старейшин.

Росту общественного положения князя и его дружины 
способствовало возрастающая необходимость защиты союза 
племен от все возрастающей угрозы нападения внешних 
врагов

Поддержка дружины позволяла предводителю нарушать 
обычаи и традиции, вводить свои порядки. Военная 
демократия постепенно перерастала в военно-иерархическое 
правление - княжеское. Таким образом развивался процесс 
преобразования органов самоуправления в государственные 
органы.



Союзы племен отличались более высоким 
уровнем управления, органы общественного 
самоуправления превращались в 
государственный аппарат князя. 
Формировался государственный строй, 
важным признаком которого было 
появление особой, отделенной от народа 
публичной власти, со специальным 
аппаратом управления и 
распространяющейся на определенную 
территорию.



Дореволюционные 
историки считали 
датой образования 
Древнерусского 
государства 862 год, 
когда Новгородские 
князья якобы 
пригласили Рюрика 
(862-879) на княжение 
в Новгород. 
(Существует версия, 
что Рюрик захватил 
Новгород  войной или 
подкупом князей).

Рюрик (Миниатюра из «Царского 
титулярника», XVII век)



Князь Олег (882-912) в 
882 году предположительно 
захватил Киев (или 
завладел подкупом князей) 
и сделал его столицей 
славянских союзов. 
Княжение Олега можно 
считать началом 
существования 
древнерусского 
государства. В 883 году 
Олег овладел древлянами, в 
884 г. - северянами, в 885 г. 
- радимичами. 
Восточнославянские 
племена перестали платить 
дань хазарам.



Преемники Олега - Игорь, регентша Ольга и Святослав 
укрепили Древнерусское государство. Князь Игорь (912-945 гг.) 
присоединил племена уличей и тиверцев, вернул отделившихся от 
Киева после смерти Олега древлян. Ольга (945-964), Святослав 
(965-972 гг.) и Владимир (978-1015 гг.) совершают походы на 
землю вятичей.

Игорь Ольга Святослав Владимир



Теории возникновения государства у 
восточных славян.

«Норманнская теория» 
сформулирована во 
второй четверти XVIII в. 
немецкими историками 
Г.З.Байером, Г.Ф.
Миллером и др., 
работавшими в России в 
тот период.  

  Основой для этой теории 
послужила легенда, 
рассказанная в 

«Повести временных лет»



Суть ее состоит в следующем:  северные 
племена платили дань варягам, об этом в 859 
г. упоминает древний летописец. Затем 
варягов изгнали за море в 862 г. , а славянские 
племена начали сами собой управлять. Не 
было среди них  правды и мира.

Желая найти справедливого судью, словене, 
кривичи, меря и чудь в 862 г. отправили 
постов  к варягам со словами: «Земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. Да 
придите княжить и владеть нами».



Поддерживали «норманнскую теорию» 
такие известные историки, как:

Карамзин Н. М. 
Соловьёв С. М. В.О. Ключевский

С.Ф. Платонов



Противниками теории были:

Они склонялись к мысли о том, что древнерусское 
государство возникло, прежде всего, на основе внутреннего 
развития восточнославянского мира как результат определенных 
и закономерных социальных, хозяйственных и военно-
политических сдвигов в ходе генезиса классового общества.

 Татищев В. Н.
Ломоносов М. В. Иловайский Д.И. 





Вопрос 2.
Зарождение права восточных славян. 

«Русская Правда» как основной 
источник права Древней Руси.















Возраст вступавших в брак:
Мужчины – 15 лет;   Женщины – 13 лет.

Для действительности брака требовалось согласие 
брачующихся и их родителей.

 Согласно византийскому праву мог быть расторгнут только при:
1. Безвестное отсутствие супруга 5 лет;
2. Вступление обоих супругов в монашество;
3. Если жена, узнает о чьем-то злоумышлении на убийство, не 

скажет об этом мужу;
4. Если жена изменяет мужчине;
5. Если посещает без разрешения мужа конские скачки и театры;
6. Если муж торгует честью жены; 
7. Если муж заводит в доме любовницу.

Мужья имели право наказывать своих жен. Отец имел большие 
права и в отношении детей.

Брачно-семейное право.



Вопрос 3.
Суд и судопроизводство в 

древнерусском государстве.



Высшей судебной инстанцией был великий князь.

Посадники и другие должностные лица, осуществлявшие 
правосудие, получали определенную часть вир и 

продаж, взимаемых при рассмотрении дел. 

Древнерусское право еще не знало разграничения 
между уголовным и гражданским процессом, хотя 
некоторые процессуальные действия могли применяться 
только по уголовным делам (гонение следа, свод). Во 
всяком случае и по уголовным, и по гражданским делам 
применялся состязательный (обвинительный) процесс, 
при котором стороны были равноправны. Обе стороны в 
процессе назывались истцами. (Исследователи полагают, 
что в церковном суде применялся и инквизиционный, 
розыскной процесс со всеми его атрибутами, включая 
пытку).



Русская Правда знает две специфические процессуальные 
формы досудебной подготовки дела: 

1. Гонение следа - это 
отыскание преступника 
по его следам. Если след 
привел к дому конкретного 
человека – значит, он и 
есть преступник; если в 
село - ответственность 
несет община, если 
потерялся на большой 
дороге – поиск 
преступника прекращался.

2. Свод – это  обнаружение 
утраченного имущества у какого-
нибудь человека. Если человек не 
признается, что украл, а будет 
уверять, что купил, обменял и т.
п., тогда начинается процесс 
свода. Владелец имущества 
должен доказать 
добросовестность приобретения 
данной вещи: указать лицо, у 
которого он ее купил, приобрел и 
т.д. Требуются показания двух 
свидетелей или мытника — 
сборщика торговых пошлин. 



Если ни утраченная вещь, ни похититель не найдены, 
потерпевшему не остается ничего другого, как прибегнуть к 
закличу, т.е. объявить на торговой площади о пропаже в надежде, 
что кто-нибудь опознает украденное или потерянное имущество у 
другого лица. Человек, у которого обнаружится утраченное 
имущество, может, однако, заявить, что он приобрел его 
правомерным способом, например купил. Тогда начинается процесс 
свода. 

Закон предусматривает определенную систему доказательств, в 
том числе свидетельские показания. Различаются две категории 
свидетелей - видоки и послухи. Первые - свидетели в современном 
смысле слова, очевидцы происшествия. Послухи - более сложная 
категория. Это лица, которые слышали о случившемся от кого-либо, 
имеющие сведения из вторых рук. Иногда под послухами понимали и 
свидетелей доброй славы сторон. Они должны были показать, что 
ответчик или истец - добропорядочные люди, заслуживающие 
доверия. По некоторым гражданским и уголовным делам требовалось 
определенное число свидетелей (например, два свидетеля при 
заключении договора купли-продажи, два видока при оскорблении 
действием). Иначе говоря, в использовании свидетельских показаний 
присутствует элемент формализма.
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