
Государство и право Древней 
Руси (IX – XII вв.)



Государство и право Древней Руси (IX 
–XII вв.)

Предыстория государства – военная 
демократия (VII-VIII вв.)

К ее признакам относятся:
O участие всех членов племенного союза 

в решении важных вопросов;
O особая роль народного собрания как 

высшего органа власти;
O всеобщее вооружение населения ( 

народное ополчение).



Возникновение Древнерусского 
государства

       В науке существует два основных подхода к вопросу о 
происхождении государства:

a) государство создается искусственно, чьей-то 
волей и поэтому процесс его формирования не 
обусловлен материальными отношениями и 
факторами. В частности, государство может 
возникнуть в результате насилия, согласно воле 
завоевателей. В таком случае оно представляет 
силу, навязанную обществу извне.

b) государство возникает естественно, в ходе 
исторических процессов: социально-
экономическое развитие превращает 
общественную власть, которой располагали вожди и 
старейшины в первобытном обществе, в публичную, 
т.е. государственную власть. 



Норманская теория возникновения 
Древнерусского государства

    В XVIII в. В науке  сформировалась 
норманская теория происхождения 
государства у восточных славян. Ее 
авторами стали немецкие ученые, 
приглашенные в Российскую академию 
наук: Байер ( возглавлял кафедру истории), 
Миллер и Шлецер. 

В основу норманской теории был 
положен рассказ летописи «Повесть 
временных лет» о «призвании варягов и 
основании династии Рюриковичей».



Норманская теория возникновения 
Древнерусского государства

    Оценка норманской теории различна:

O одни исследователи считают известия летописи о призвании 
варягов достоверными;

O другие – полностью отрицают возможность видеть в этих 
известиях отражение реальных фактов
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Возникновение древнерусского 
государства

Три крупнейших 
политических

 центра

Куяба
(южная группа с 

центром в Киеве)

Славда
(северная группа с 

центром в
Новгороде)

Артания
(юго-восточная 

группа с центром в 
Рязани)



Киевская Русь – раннефеодальная 
монархия

    Раннефеодальная монархия — наиболее ранняя, 
исторически сложившаяся разновидность ограниченной 
монархии периода феодализма, при которой монарх 
осуществляем свою власть совместно с советом из 
наиболее богатых и знатных представителей 
формирующегося класса феодалов.



Киевская Русь – раннефеодальная 
монархия

Раннефеодальная монархия 
существовала на Руси с IX по XV вв. и 
характеризовалась следующими 
чертами:

a. сюзеренно-вассальные отношения 
между главой государстве и крупными 
феодалами;

b. деятельность главы государства (князя) 
направлялась особым органом — 
Советом при князе, куда входили 
наиболее крупные феодалы;

c. в центре сложилась дворцово - 
вотчинная система управления, на 
местах- система кормлений.



Особенности Древнерусского 
государства

1. Обширность территории вызывала 
необходимость установления более 
сильной власти Великого князя 
киевского и одновременно вела к 
большей самостоятельности общин;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Принятие православия вело к 
отсутствию борьбы за власть между 
верховной властью и церковью 
(сравните постоянные конфликты по 
этому поводу между Папой Римским и 
западноевропейскими монархами) и 
усилению власти князя за счет 
поддержки его церковью.



Высшие органы древнерусского 
государства

1. Князь, Великий князь киевский. 
Функции:высшие военные, 
административные, судебные, 
законодательные.

2. Совет при князе обладал теми же 
функциями, что и сам князь. Состав 
совета: военная знать, «старцы 
градские», высшее духовенство.

3. Вече – народное собрание, в составе 
которого взрослые мужчины. 
Созывается по мере надобности . 
Компетенция:вопросы войны и мира, 
смещение князя, выборы 
администрации.



Высшие органы древнерусского 
государства

4. Феодальный суд, созываемый для 
решения важных и спорных вопросов 
(вассалитет, разделение земель, 
вопросы войны и мира).

5. Местное управление осуществляется 
посадниками  (наместниками) в 
городах и волостелями в сельской 
местности. Опиралось на военные 
гарнизоны, руководимые тысяцкими, 
сотниками и десятскими.
Представители князя обладали 
следующими полномочиями: 
осуществляли сбор дани и пошлин, 
исполняли правосудие, 
устанавливали  и взимали штраф и 
др. Вместо жалованья за службу они 
имели право оставить часть 
собранного с населения



Судебные органы
Древнерусского государства

Судебные функции выполняли:
O органы власти и управления в центре 

и на местах ( князья, посадники , 
волостели и т.д. );

O церковь, которая судила: 
a. зависимое население своих земель (по 

всем категориям дел) ; 
b. духовенство (по всем категориям дел);
c. население (по некоторым категориям 

дел: преступление против религии, 
нравственности и т.д.).



Общественное устройство Киевской Руси

O Великие и удельные князья;
O Бояре (родоплеменная знать);
O «Градские люди» (горожане), делимые 

на «лучших» (зажиточных) и «черных» (т.
е. бедных);

O Смерды – сельское население, 
свободные люди, имевшие пашню и 
свое хозяйство;

O Закупы – феодально-зависимое 
население;

O Челядь – рабы – пленники;
O Холопы – люди, ставшие рабами по 

другим причинам (самопродажа, 
женитьба на рабыне и т.д.)



Сфера действия обычного права

Сфера действия норм обычного права:
a. семейно-брачные отношения (формы 

заключения  дохристианского брака, 
порядок наследования);

b. имущественные отношения (порядок 
заключения сделок, способы 
обеспечения выполнения 
обязательств);

c. уголовное право (кровная месть);
d. межобщинные отношения и 

внутриобщинные отношения;
e. государственно-правовые отношения. 



Источники нормативно-правового акта

Источниками нормативно-правового акта 
являются:

O обычное право;
O судебная практика;
O иностранное право ( прежде всего, 

византийское церковное право);
O первые нормативные акты – результат 

законодательной деятельности князей.



Нормативно-правовые акты

1. Русская правда – важнейший 
памятник древнерусского права;

2. Древнерусские княжеские уставы и 
уставные грамоты;

3. Договоры Руси с греками (907, 911, 
944, 971 гг.): регулирование торговых 
отношений, порядок разрешения 
гражданско-правовых споров, виды 
наказаний за уголовные 
преступления.

   



Нормативно-правовые акты

    Уставная грамота - документ, 
устанавливающий повинности 
феодально - зависимого населения, а 
применительно к церковным - документ, 
закрепляющий взаимоотношения 
светской и церковной властей в связи с 
конкретным случаем в определенном 
княжестве и на определенное время.

    Уставы - памятники более сложного 
состава, закрепляющие 
взаимоотношения государства и 
церковных властей на длительное 
время.



Русская Правда

    Русская правда – комплекс 
юридических документов XI-XII вв.

Составные части Русской правды:
O Древнейшая правда (около 1015 

г.);
O Правда Ярославичей (около 

1072 г.);
O Устав Мономаха (около 

1120-1130 гг.).



Русская правда

    Русская правда - памятник 
феодального права, дошедший до нас в 
виде 127 списках (копий).

    
    По близости содержания списки 

разделены на три группы:
O Краткая Русская правда (до 1054 г.);
O Пространная Русская Правда (1113 г.);
O Сокращенная Русская правда ( середина 

XV в.).



Краткая Русская правда (до 1054 г.)

O Правда Ярослава
Состоит из 18 статей. В ней были обобщены 

важные нормы обычного и судебного права. 
Она не давала преимущества феодалу, 
устанавливала кровную месть за убийство. 
Феодал, боярин и крестьянин пользовались 
правом кровной мести по отношению друг к 
другу.

O Правда Ярославичей
Была составлена после восстания в Киеве на 

съезде князей Ярославичей. Проводила 
основной принцип феодального права — 
права привилегий. Она отменяла кровную 
месть и устанавливала штраф за убийство. 
Размер штрафа зависел от социального 
положения потерпевшего. Защищала 
интересы феодалов.



Пространная Русская Правда (1113 г.)

O Суд Ярослава
Это сборник правовых норм, в который 

входили отдельные постановления князей и 
имеющаяся к тому времени судебная 
практика. Принцип феодального права был 
выражен со всей определенностью: кровная 
месть окончательно отменяется, зашита 
феодалов укрепляется.

O Устав Мономаха
Был учрежден на съезде феодалов после 

подавления Киевского восстания (1113 г.). 
Обновил прежнее законодательство, ввел 
новые нормы, которые были направлены на 
защиту интересов феодала. В то же время 
были сделаны уступки для простого народа. 
Выл снижен процент по долгам, облегчено 
положение закупов.



Сокращенная Русская правда 
(середина XV в.).

Отобранные и частично 
переработанные применительно к 
условиям Московского государства 
многие нормы пространной Русской 
Правды.



Объекты и субъекты преступлений 
(по Русской правде)

    Объекты преступлений – личность 
и имущество.
Объективная сторона преступления 
охватывала как покушение на 
преступление, так и преступление 
оконченное.

    Субъекты преступления – все 
физические лица, не исключая рабов.

Субъективная сторона преступления 
включала умысел или неосторожность, 
хотя четкого разграничения форм вины 
еще не существовало.



Виды преступлений по Русской Правде

Виды преступлений по Русской 
Правде:
O против телесной неприкосновенности 

(ранение, побои, отнятие руки, ноги, 
глаза);

O против чести: оскорбление действием 
(вырывание бороды, усов, выбивание 
зубов, толкание) и словом;

O против имущества: кража — «татьба», 
кража из закрытого помещения, 
конокрадство, порча межевых знаков, 
поджог жилого и нежилого помещений;

O против церкви: церковная кража; 
разграбление могил; посечение крестов; 
ввод в церковь животных и птиц; 
колдовство; моление в рощах, у воды и т.
д..



Система наказаний по Русской Правде

1. Смертная казнь в Русской Правде не 
упоминается, согласно летописи она 
все же имела место;

2. Поток и разграбление – высшая мера 
наказания, которая заключалась в 
конфискации имущества и обращение 
преступника и членов его семьи в 
рабство. Применялась за убийство в 
разбое, поджог и казнокрадство.

3. Вира – денежное взыскание, 
назначаемое за убийство. Поступала в 
княжескую казну.

4. Головничество – денежное взыскание в 
размере виры, взимаемое в пользу 
семьи убитого.



Система наказаний по Русской Правде

5. Урок – определенное денежное 
возмещение в пользу потерпевшего 
за причиненный ему ущерб.

6. Продажа – штраф, размер которого 
определялся в зависимости от 
тяжести преступления. Продажа взималась 
в пользу князя



Основные четы обязательственного, 
семейного и наследственного права

O Гражданская правоспособность 
возникала с момента рождения, 
гражданская дееспособность – по 
достижении совершеннолетия ( 
очевидно, 15 лет).

O Прекращение правоспособности – 
смерть или получение статуса холопа.

O Основные субъекты имущественных 
отношений – все свободные, включая 
иностранцев.

O Объекты правового регулирования – 
вещи и действия третьих лиц, связанные 
с либо передачей имущества, либо с 
личными услугами.



Обязательственное право в 
Древнерусском государстве

Обязательства периода Киевской 
Руси имели ряд особенностей, 
отличающих их от периода позднего 
феодализма.
1. В более поздний период обязательства 

вели к установлению прав на действия 
обязанных лиц. В период же 
Древнерусского государства они вели к 
установлению прав на личность обязанных 
лиц.

2. Обязательства возлагались не только на 
обязанное лицо, они падали и на лиц его 
семьи (жену, детей).

3. Неисполнение обязательств могло иметь 
своим последствием превращение 
обязательного лица в холопа. Так, закуп, не 
желавший выполнить обязательство по 
этому договору или ушедший от своего 
хозяина, превращался в полного холопа    
(ст. 56).



Брачное и семейное право

1. Устанавливалась моногамная семья, 
браку предшествовало обручение, 
считавшееся нерасторжимым. Для 
вступления в брак надо было иметь 
определенный возраст, он был низок: 
14-15 лет для мужчин и 12-13 лет для 
женщин. Другим требованием для 
действительности брака являлись 
свободная воля ,брачующихся и 
согласие родителей. Требовалось 
отсутствие родства и свойства в 
известных степенях. Церковь, кроме 
того, ограничивала число 
последовательно заключаемых 
браков: она не допускала вступления в 
третий брак.



Брачное и семейное право

2. Условия расторжения брака: 
O прелюбодеяние (жены, но не мужа);
O посещение женой игрища;
O похищение имущества мужа или 

наводка вору;
O и т.д.



Наследственное право

Наследство – «заднúца» или статок.
Наследование осуществлялось по 

закону и по завещанию.
Форма завещания –устная, но 

возможно и письменное оформление.



Суд и процесс в Киевском государстве

O В древнерусском государстве не 
делалось различий между гражданским 
и уголовным правом, отсюда не было 
различий в судопроизводстве.

O Суд не был отделен от администрации: 
судьями были князья, посадники, 
волостели.

O Вспомогательные судебные 
должностные лица: вирник, ябедник, 
метельник, мечник.

O Стадии процесса: «заклич», «свод», 
«гонение следа»

O Система доказательств: собственное 
признание, послухи, видоки, присяга, 
жребий.


