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I этап (VIII–середина IX вв.)
• Вызревание предпосылок 

государственности в 
восточнославянских племенах. 

• С VI в. у восточных славян укрепляется 
власть родовой аристократии, 
военных вождей, опирающихся на 
вооруженную силу – дружину. Этот 
тип общественного устройства назвали 
«военной демократии».

• К VIII в. у восточных славян возникли 
предгосударственные формы. Союзы 
восточнославянских племён:

     – Валинана 
     – Куявия
     – Славия 
     – Артания 
•  Появляется система полюдья



II этап (II половина IX–середина X 

вв.).
Процесс складывания государства 
ускорился благодаря вмешательству 
хазар и норманнов (варягов), которые 
заставляли платить дань славянские и 
финно-угорские племена.
Призвание Рюрика новгородцами 
(862 г.) и объединение его преемником 
Олегом (879–912 гг.) Северной и 
Южной Руси под властью Киева в IX в. 
позволили сосредоточить власть 
киевских князей над территорией от 
Ладоги до низовьев Днепра.
Сложилась федерация племенных 
княжений во главе с князем киевским. 
Его власть проявлялась в праве сбора 
дани со всех входящих в это 
объединение племен.



Князь Игорь

Олег совершил успешные походы 
на Византию в 907 и 911 гг. Были 
подписаны выгодные для Руси 
договоры, обеспечивающие право 
беспошлинной торговли на 
территории империи.
Игорь (912–945 гг.) стремился 
сохранить единство межплеменной 
федерации,  защищал ее границы 
от кочевников – печенегов. В 
944–945 гг. он совершил два похода 
на Византию, нарушившую свои 
соглашения с Русью, но, потерпев 
поражения, вынужден был 
заключить менее выгодный договор 
с империей.
В договоре с Византией 945 г. 
встречается сам термин «русская 
земля». В этом же году во время 
полюдья он был убит древлянами 
за требование дани сверх обычной.



III этап (II половина X–начало XI вв.)
Он начинается с реформ 
княгини Ольги (945–964 гг.). Она 
установила фиксированную 
норму сбора дани, уроки, а для ее 
сбора установила особые места, 
погосты. 
Политика сына Ольги, князя 
Святослава (964–972 гг.) 
направлена была на борьбу с 
внешним врагом. Разгром 
Хазарии и походы на Дунай 
требовали больших сил, средств, 
времени. Вопросами внутреннего 
устройства государства князь-
воин (Святослав) практически не 
занимался.



Последствия введения христианства:
 • основа духовного единства 
 • укрепление верховной власти («един бог 
на небе, един князь на земле»)
 • повышение международного авторитета
Замена племенных князей наместниками. 
Наместники должны были защищать новую 
веру, укреплять власть князя на местах.

Владимир I (980–1015 гг.) 
расширил территорию Киевского 
государства. Он стремился 
укрепить княжескую власть. Ввел 
монотеистическую религию 
(единобожие) а так же институт 
наместников.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШАГ в формировании 
русской государственности сделал  
Ярослав Мудрый (1019–1054 гг.) Он 
создал первую часть первого письменного 
свода законов – Русской правды. 
Появление письменного свода законов 
стало необходимым, так как простые 
люди теряли свой статус, не имея 
возможности обратиться к родовым 
коллективам. Единственной защитой для 
них становился князь. 
Основные черты государственности:
• единая территория
• династическая княжеская власть
• единая система государственного 
управления, основанная на 
наместничестве
• единая налоговая система
• единая религия,
• единая правовая основа 




