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Статья посвящена изучению народа и власти Древней Руси. В 

статье речь идет о Руси в XX-XV веке, народе и власти Древней Руси, 
возникшей в последней четверти IX в. 

 
С начала X до середины XI века, становление Руси происходило 

в одобрительных критериях. Было создано сильное правительство, ко-
торое на своих землях объединило большую часть восточнославянских 
территорий: это территории Среднего Приднепровья, под предводи-
тельством Киева, а также территории Северо-Западной Руси, во главе 
которых находился Новгород. 

В основе политического строя покоился дуализм княжеской и ве-
чевой власти. Слово «вече» происходит от таких однокоренных слов, 
как «вед» (то есть «совет») и «ведать» (то есть «знать»). Народное вече 
является формой этнического совета в родоплеменном обществе, сохра-
нившуюся в Древней и Средневековой Руси [1]. 

По традиции, идущей еще от родоплеменного строя, в состав 
веча входили руководители больших семей, а также руководители ро-
дов. Постепенно, однако, в составе веча стали выделяться «великие» и 
«малые рода». 

Русское вече учитывало не только совещание муниципальных 
руководителей, знати или же старейшин – это понятие со временем ста-
новилось всё обширнее  
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Третий правительственный орган древнерусских княжеств – дру-
жинная дума. Согласно словарям, дружина – это группа или подразде-
ление, которая сформировалась с целью решения особой проблемы.  

Княжеская дружина – это преимущественная доля войска в Древ-
нерусском государстве (IX-XIII веках). Дружина считалась боевым яд-
ром войска во время отражения нападения врага [2]. 

Ее народный состав был разнообразен. В первую входили пред-
ставители боярства. Младшую дружину, кроме боярских детей, состав-
ляли свободные общинники и в том числе зависимые холопы.  

Территория Руси обогащалась повсеместным появлением новых 
феодальных вотчин, охватывая различного рода поселения. 

Феодальные и княжеские вотчины, вместе с крестьянскими об-
щинами действовали в качестве натуральных хозяйств – то есть закры-
вали собственные необходимости с поддержкой внутренних ресурсов. 
Их связь с рынком была немощной и непостоянной. Благодаря господ-
ству натурального хозяйства были созданы условия для деления центра 
от районов, совместно с возможностями ведения работы в качестве са-
мостоятельных княжеств, или земель [3]. 

Земли Древней Руси считались собственностью всего княже-
ского рода. Государство управлялось великим князем, в руководстве ко-
торого пребывали все удельные князья на подчиненных территориях. 

Первоначально заведуя лишь военными делами, князья сосредо-
тачивают в собственных руках административные функции. С течением 
времени верховная власть, в том числе и судебная, улучшается.  

В руках великого князя была сконцентрирована большая власть: 
он управлял войском, был назначен руководителем военных походов, 
организовывал оборону государства, управлял страной и вел судопро-
изводственные процессы. И чем больший распад наблюдался в остатках 
родоплеменного строя, тем сильнее росла роль великого князя и его 
управленческого аппарата. Как правило, воздействия князя отображали 
интересы верхушки общества – младших дружинников или же бояр, ду-
ховенства и роскошного купечества. 

Княжеская власть также отображала, поддерживала и охраняла 
интересы общества. Благодаря ее усилиям обеспечивалась защита госу-
дарства от иноземного проникновения, происходил контроль порядка 
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внутри государства, а также реализовывались наказания за разного рода 
правонарушений и осуществлялась оборона права собственности. 

Великим князем называли того, кто владел Киевом, остальные 
носили титулы младших князей. А власть передавалась его родным: 
сыну, брату, племяннику.  

Не считая людей, которые проживали в боярских и княжеских 
вотчинах, также имелось большое количество крестьян-общинников, 
которые не были подчиненны князьям или же боярам. Все свободные 
жители Древней Руси назывались «людьми», поэтому процесс сбора 
дани назывался «полюдье». 

Основную массу сельского населения составляли смерды, кото-
рые имели возможность существовать в крестьянских общинах и нести 
повинность в вотчинах и на пользу государству. Смерды — наименова-
ние феодально зависимых крестьян в Древней Руси и в некоторых дру-
гих славянских странах. К XV веку категория смердов преобразуется в 
категорию крестьяне.  

По собственному положению довольно близко к закрепощенным 
крестьянам стояли холопы, нередко объединяемые с ними общим назва-
нием «челядь». Первые – славяне, которые попадали в рабство к сопле-
менникам, а челядь – это военнопленные и их потомки. И на Руси XI—
XIII вв. холопы составляли, как правило, обязательную принадлежность 
феодального хозяйства как княжеского, так и монастырского и бояр-
ского [4]. 

И на Руси XI—XIII вв. холопы составляли, как правило, обяза-
тельную принадлежность феодального хозяйства как княжеского, так и 
монастырского и боярского. 

Ремесленником и ремесленницей по «Русской Правде» счита-
ются естественными фигурами в феодальном хозяйстве на Руси XI—
XIII вв. Они охраняются более высокой пеней (вирой), чем смерды и 
холопы. Купцы тоже имели собственные объединения, или группы. 
Свои построенные храмы Звание гостя купцы передавали по наслед-
ству. Торговцы и ремесленники жили на посаде, близ крепости, кремля, 
где их «сажали», т. е. селили князья и бояре; отсюда идет их именование 
– посадские люди. Посадские люди давали деньги на строительство, на 
разные чрезвычайные расходы властей, нередко ссужали деньгами, и 
немалыми, правителей. 
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The article is devoted to the study of the people and power of Ancient 

Russia. The article deals with Russia in the XX-XV century, the people and 
the power of Ancient Russia, which arose in the last quarter of the IX century. 


