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⦿ Момент возникновения Древнерусского государства нельзя 
определить с достаточной точностью. Очевидно, имело 
место постепенное перерастание политических образований 
в феодальное государство восточных славян - 
Древнерусское государство. В литературе разными 
историками это событие датируется по-разному. Однако 
большинство авторов сходятся на том, что возникновение 
Древнерусского государства следует относить к 9 в. 
Внимание к периоду становления раннего государства и 
права на Руси является сегодня вполне обоснованным с 
точки зрения государственно-правового подхода еще и 
потому, что институциализация политических и правовых 
структур проис ходила здесь на протяжении длительного 
исторического перио да, а условия, способы и механизмы 
властеотношений именно в этот период приобретали 
системообразующее значение. 



Предпосылки 
возникновения 
древнерусского 
государства⦿

Расположенное на великой Восточно-Европейской 
равнине Древнерусское государство с момента его 
образования являлось одним из крупнейших 
государств того времени и сыграло важ ную роль в 
истории не только народов России, но и народов 
Центральной и Западной Европы. 
Древнерусское государство образовалось в итоге 
длитель ного процесса развития восточнославянских 
племен. Славянс кие племена — одно из важнейших 
этнических образований Европы. 
Самые ранние известия письменных источников о 
славян ских племенах относятся к 1—2 вв. н. э. (Тацит, 
Плиний, Птоле мей). Под именем венедов славяне 
населяли тогда территории в бассейне реки Вислы и 
побережья Балтийского моря





⦿
Начиная с 6 в. источники о славянах 
становятся многооб разными и достаточно 
содержательными. Это находится в пря мой 
связи с той ролью, какую к тому времени 
начинают играть в Восточной Европе 
славянские племена и их борьба с Визан 
тией, которая, так же как и Римская империя, 
но от Рождества Христова, вполне может 
считать себя родоначальницей всех 
последующих больших и малых имперских 
притязаний.



⦿ По византийским источникам установлено, что славяне в 6 в. занимали 
огромную территорию от Дуная до Вислы и де лились на три большие группы: 
склавинов, антов и венедов. Первые обитали между Днестром, средним 
течением Дуная и верховьями Вислы, вторые — в междуречье Днестра и 
Днепра, в нижнем их течении и в Причерноморье, третьи — в бассейне Вислы. 
Исследователями высказано мнение, что указанные три группы в дальнейшем 
развитии дали три ветви славянства: юж ную (склавины), западные (венеды) и 
восточную (анты). Одна ко источники 6 в. не содержат еще указаний на какие-
либо различия между этими группами, а, наоборот, объединяют их, отмечая 
единство языка, единство обычаев и законов[3]. 
Единство славян находило выражение в их общественном устройстве. Славяне 
в 6 в. переживали последнюю стадию раз вития общинно-родового строя. 
Основой общественной орга низации у славян стала патриархальная семейная 
община. Госу дарства у славян в 6 в. еще не было. Наряду с народным собра 
нием существовали племенные вожди или князья. Вожди сла вянских племен 
принадлежали к зарождавшейся родоплемен-ной знати, выделявшейся по 
своему имущественному положе нию из основной массы населения. В 6 в. 
племенная раздроб ленность еще не была преодолена славянами. Однако 
тенденция к созданию более прочного единства у них уже имелась. Этому в 
немалой степени способствовала та обстановка постоянной вой ны, которую 
вели славяне против Византии на протяжении почти всего 6 века. В ходе этой 
борьбы создавались союзы сла вянских племен.



⦿ Вместе с тем 7—9 вв. явились временем 
развития вне шних экономических связей 
восточных славян со странами Во стока, 
Византией, а также со странами Прибалтики. 
Великий Волжский торговый путь связал землю 
восточных славян с пле менами Среднего 
Поволжья и дальше — через Хвалынское (Кас 
пийское) море — с Востоком. Днепровский путь 
связал восточ ных славян с Византией. А к концу 
9 в. как Волжский торговый путь, так и 
днепровский путь «из варяг в греки» получили 
свое продолжение на север вплоть до 
Прибалтики, превратившись тем самым в 
торговые пути общеевропейского значения.



⦿ В целом имеющиеся источники (Русская 
летопись, арабс кие источники) делят 
славянские племена на две группы: юж 
ную, состоявшую из полян, северян и 
вятичей, и северную, состоявшую из 
словен, кривичей и включавшую в себя 
ряд не славянских племен. Эти два союза 
славянских племен явились ядром 
складывавшегося Древнерусского 
государства.



⦿ Последний этап создания Древнерусского 
государства ис точники связывают с 
образованием «Руси», «Русской земли», и 
народами, создающими это государство, — 
«русами» или «ро сами». В Древнерусское 
Киевское государство вошли кроме сла вян и 
некоторые соседние финские и балтийские 
племена. Это государство, таким образом, с 
самого начала было этни чески неоднородным. 
Однако основу его составляла древне русская 
народность, являющаяся колыбелью трех 
славянских народов — русских (великороссов), 
украинцев и белорусов



⦿ Сказочность этой истории очевидна. Тем не менее 
такого материала оказалось достаточно, чтобы 
создать печально зна менитую Норманнскую теорию 
происхождения Русского госу дарства. Этим занялись 
еще в 18 в. немецкие историки, пригла шенные для 
работы в Российскую Академию наук, — Байер, 
Миллер, Шлецер. Материал был, конечно, очень 
соблазни тельным, а параллели очевидны: русские — 
народ, ни на что не пригодный. В 9 в. германцы 
создали им государство, в 18 в.— науку. Норманнская 
теория имела большой успех: начиная c Петра I пошла 
мода на все западное, половина царей и цариц того 
века были если не чистокровными нем цами, то с 
изрядной долей немецкой крови, не говоря уже о том, 
что придворная камарилья была в значительной 
степе ни иноземной.



⦿ Норманнская теория происхождения 
Русского государ ства, выдвинутая 
историками-немцами, жившими в России 
в 18 в., получила широкое 
распространение как в дореволю ционной 
русской, так и в современной зарубежной 
историог рафии. Смысл все тот же: 
показать русских полностью зависи мыми 
от Запада в интеллектуальном 
отношении.



⦿ Суммируя указанные данные, можно 
предположительно заключить, что складывание 
государства Русь завершилось только к концу 10 
в. с ликвидацией местных княжений и переходом 
всех восточнославянских земель под 
непосредственную власть киевской династии, 
когда на территориях всех бывших союзов 
племенных княжеств были посажены наместники 
киевского князя. Сам Киев к этому времени был 
признан главным цент ром Руси, власть 
принадлежала княжескому роду, контролиро 
вавшему огромную территорию непосредственно 
и, по мень шей мере, такую же — через 
признающих верховенство киевс кого князя 
местных князей.



⦿ особенности формирования Древнерусского го сударства были обусловлены 
следующими факторами: 
1.  Географический фактор — огромные слабонаселенные пространства, не 
имеющие четких природных границ, которые могли бы стать государственными 
границами (горные хребты, моря), обусловили возможность возникновения 
огромной (по западноевропейским меркам) страны. 
2.  Этнический фактор — на территории Восточно-Евро пейской равнины 
проживали восточнославянские, финно-угор ские, балтийские племена. 
Общность условий обитания, заня тий (оседлое скотоводство, земледелие, 
рыболовство, охота), языческих верований, отсутствие территориальных 
притязаний обусловили возможность образования государства с полиэтни 
ческим составом населения. 
3.  Экономический фактор — прохождение через террито рию, населенную 
восточнославянскими племенами, путь «из варяг в греки», выгода 
сосредоточения которого в одних руках была очевидна (централизованная 
охрана, отсутствие таможен ных пошлин) ускорили объединение Новгородской и 
Киевс кой земель в единое Древнерусское государство с центром в Киеве (882 
г.). 
4.  Религиозный фактор — господство сходных языческих верований в момент 
возникновения государства не противопо ставило одни племена другим, а 
принятие православия не обо стрило противоречий между различными 
этносами, поскольку оно постепенно, при очень терпимом отношении к 
язычникам (сравни: крестовые походы) приблизило народ к христианству.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
⦿ Древнерусское государство явилось важнейшей вехой в истории народов нашей 

страны и его соседей в Европе и Азии. Древняя Русь стала крупнейшим для 
своего времени европейским государством. Ее площадь составляла более 1 
млн. кв. км, а население - 4,5 млн. человек. Естественно, что она оказала 
сильнейшее влияние на судьбы мировой истории. 
Древнерусское государство, созданное древнерусской народностью, явилось 
колыбелью трех крупнейших славянских народов - великороссов, украинцев и 
белорусов. 
Древняя Русь с самого начала была полиэтническим государством. Народы, в 
нее вошедшие, продолжали потом свое развитие в составе других славянских 
государств, ставших ее преемниками. Одни из них ассимилировались, 
добровольно утратили свою этническую самостоятельность, другие же 
сохранились до наших дней. 
В Древнерусском государстве сложилась форма раннефеодальной монархии, 
которая сохранилась потом и у ее преемников на протяжении нескольких веков. 
Громадное значение имело древнерусское право, памятники которого, особенно 
Русская Правда, дожили и до Московского государства. Имели они значение и 
для права соседних народов. 
Объективные исторические процессы развития феодализма повлекли за собой 
отмирание Древнерусского государства. Развитие феодальных отношений, 
породившее Древнюю Русь, привело, в конце концов, к ее распаду, неизбежному 
процессу установления феодальной раздробленности в 12 в.


