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Проблема образования
Древнерусского государства

Спор норманистов и 
антинорманистов



Признаки
ранней государственности

■ Деление населения по территориальному, а не
     родоплеменному принципу 

■ Появление особой, не совпадающей с населением, 
    публичной власти, располагающей аппаратом 

управления и принуждения

■ Переход от добровольных форм перераспределения 
     прибавочного продукта к упорядоченному
     налогообложению 





Европа в IX в. – веке образования
Древнерусского государства



     Императорский дворец в Ингельхайме (Германия, близ г. Майнца)

      Современный вид                                                                                                       Тронный зал
                                                                                                                                                Цифровая реконструкция

            По сообщению Бертинских анналов, 18 мая 839 г. король франков и император Запада 
Людовик Благочестивый (сын Карла Великого) принял  в своей столице – Ингельхайме – 
посольство от народа Рос, правитель которого именовался титулом «каган». 
           Бертинские анналы – официальная летопись западнофранкского королевства,  
охватывающая историю франков с 830 по 882 г. Своё название памятник получил по 
единственному сохранившемуся полному списку второй половины X в. из монастыря 
святого Бертена на севере Франции.



Сообщение Бертинских анналов –
древнейшее точно датированное

известие о Руси

Сен-Бертенский монастырь (г. Сент-Омер, Франция) 

                  [18 мая 839 г.]
                  «С ними [послами] он [Феофил, император
Константинопольский] прислал ещё неких [людей],
утверждавших, что они, то есть народ их, называются
рос и что король их, именуемый хаканом, направил
их к нему, как они уверяли, ради дружбы. В упомянутом
послании он [Феофил] просил, чтобы по милости 
императора и с его помощью они получили возможность
через его империю безопасно вернуться, так как путь, 
которым они прибыли к нему в Константинополь, 
пролегал по землям варварских и в своей чрезвычайной 
дикости исключительно свирепых народов, и он не 
желал, чтобы они возвращались этим путём, дабы не 
подвергались при случае какой-либо опасности. 
Тщательно расследовав [цель] их прибытия, император
[Людовик] узнал, что они из народа свеонов, и, сочтя их
скорее разведчиками и в той стране, и в нашей, чем 
послами дружбы, решил про себя задержать их до тех
пор, пока не удастся доподлинно выяснить, явились ли
они с честными намерениями или нет».        

 Бертинские анналы. Библиотека г. Сент-Омер 





Родоначальник антинорманизма



Древнейшие русские рукописи
Лаврентьевская летопись 1377 г.
Ипатьевская летопись 20-е гг. XV в.
Первая Новгородская летопись 30-е гг. XIV в.



Повесть временных лет (ПВЛ) –
самый значительный летописный свод Древней Руси, 

составлен в Киеве в начале XII века

Летописный свод – это гипотетический этап 
летописной работы, выявленный путём научного 

анализа текста летописей, исторических 
произведений с погодным изложением событий

 



Когда легенда о призвании варягов 
была внесена в русскую летопись?

Под 862 г. в ПВЛ помещена легенда
о призвании варягов

Около 1118 г.

Составлена Повесть временных летНачало XII в.

Начало летописания в Киеве30-е гг. XI в.

Кирилл и Мефодий создали 
славянскую азбуку

863 г.



Алексей Александрович Шахматов (1864–1920)
Русский филолог, лингвист, основоположник исторического изучения русского языка, 
древнерусского летописания и литературы

Вывод А.А. Шахматова:
Известие о Рюрике внёс в русскую летопись один из киевских летописцев около 
1118 г. после своей поездки на север, где он познакомился с преданием об 
основании города Ладоги (Старой Ладоги).



                   Староладожская крепость 
Голова Одина. Бронза. Найдена  в составе клада 
кузнечно-ювелирных инструментов в слое 756 г.





Славянское городище Любша
(конец VII  / начало VIII в. – вторая половина IX в.) – 

древнейшая каменно-земляная крепость на территории Руси

      
■ Городище 45 на 45 метров        

(у старого устья реки Волхов) 
было окружено дугообразным 
валом около 70 м в длину и 
шириной у основания до 18 м. 
Высота стен достигала 7 м.

                            Реконструкция



Любшанское городище
Современный вид

Археологические находки 
из «жилого слоя» 



Ярослав Мудрый (978–1054)  ∞ 
Ирина-Ингигерда (1001–1050), 
дочь шведского конунга Олафа I

Ярослав Мудрый

Реконструкция по черепу
М.М. Герасимов, 1957 г.

Старая Ладога 
(Адельгьюборг)



Николай Петрович Румянцев
(1754–1826)

худ. Д. Доу, 1826–1828

Российская государственная библиотека 
(Москва)



Ловмянский Генрик (1898–1984)
«Русь и норманны» 

Рорик Фрисландский ≠ Рюрик русских летописей



Гипотезы о происхождении слова «Русь»

«ruotsi» (древнескандинавский глагол) – грести 

Река Рось, приток Днепра

Центры русов на Русской равнине
по данным арабских источников IX в.

Слава (Новгород Великий или его предшественник)
Куйаба (Киев)

Арса









Слово о полку Игореве, конец XII в.

«И вот готские красные девы
запели на берегу синего моря:

звеня русским золотом,
воспевают время Бусово,

лелеют месть за Шарукана».
                                             

                                                            Перевод Д.С. Лихачёва



Социальная природа Древней Руси

■ По мнению большинства исследователей, 
домонгольская Русь была раннефеодальным 

государством, основанным на раннефеодальной 
эксплуатации в форме централизованной ренты – 

дани, взимавшейся в пользу князей





Древнейшая известная кириллическая надпись на 
территории Руси, 

вторая четверть – середина X в.

 Гнёздово (Смоленская область)





Замки-цилиндры, 970–980-е гг.



Остромирово Евангелие, 1056/1057 гг. – 
древнейшая русская книга

                                                                  
                                                                                                        Российская национальная библиотека





Златник князя Владимира



Сребренник Ярослава Мудрого



Макет-реконструкция первоначального облика 
Софийского собора в Киеве



Софийский собор,              Софийский собор,
Киев                                        Константинополь
                                                        (Стамбул)







Софийский собор, Новгород Великий



Софийский собор, 
Новгород Великий





                Черниговская гривна, XI в. – 
                         пример двоеверия

                                                Государственный Русский музей


