
Образование 
древнерусского 
государства



План лекции:

1. Причины и предпосылки формирования государства у восточных 
славян

2. Политические события создания государства
3. Теории происхождения государства. 



Государство –– особая политическая организация 
общества, распространяющая свою власть на 
определенную территорию, ее население, обладающая 
суверенным правом сбора налогов. Государство 
регулирует взаимоотношения между различными 
социальными группами. 

Признаки государства
I) наличие территории, где люди имеют определенные права и обязанности;
2) наличие публичной власти; 
3) фиксированные налоги



1. Предпосылки формирования 
государства у восточных славян

Социально-политические предпосылки:
1. Распад родовых отношений. Переход к соседской общине

2. Рост имущественного неравенства внутри общины

3. Распад племенных структур. Падение былого значения народного собрания - вече

4. Выделение племенной знати («Лучшие мужи», «нарочитые люди»)

5. Усиление племенных старейшин, глав родов, патриархальных семей.

6. Рост значения военного предводителя племени (князь)

7. Стремление князя выйти из-под власти вече, превратить свою власть в 
наследственную

8. Формирование княжеской дружины из профессиональных воев (вои – воины, 
дружина – други, близкие князю люди, которые участвуют в военных походах)



Формирование властных 
отношений

Родоплеменная 
знать – верхушка 

вече

Князь – военный 
предводитель

Лучшие мужи
Нарочитые 

люди

Дружина – военная 
знать, лично 

подчинявшаяся 
князю

Стремление князя подчинить 
родоплеменную знать
Превратить власть в 

наследственную

Наличие 
управленческого, 
военного ресурса



Вывод:

� К X веку, происходит постепенный 
распад военной демократии

� В племенах и племенных союзах 
формируется княжеская власть и 
военно-дружинная знать, сильная 
своей корпоративной 
сплоченностью.

� Военно-дружинная знать стала 
занимать первое место в управлении.

� Родоплеменная знать в X в. 
окончательно влилась в состав 
военно-дружинной знати. Княжеские дружинники



Экономические предпосылки
� Переход к феодальным отношениям

� VIII-IX вв. – формирование системы эксплуатации свободного 
земледельческого населения (выплаты налога – дани)

� Становление феодализма осуществлялось в форме 
государственного феодализма. 

� В VIII–IX вв. князья и дружина становились собственниками земель, а 
жившие и работавшие на них общинники-земледельцы платили им 
дань – налог за пользование землей. 

� Дань называлась полюдьем, так как основная масса населения 
называлась «люди»



Полюдье – ежегодный объезд князья 
подвластных территорий

Функции полюдья:
� Экономическая- сбор дани. То есть регулярное 

изъятие части произведенного лично 
свободными земледельцами-общинниками 
прибавочного продукта при личном участии 
великого князя.

� Социальная – через полюдье князь укреплял 
свои связи с сопровождавшими его членами 
военно-дружинной корпорации и населением 
объезжаемых общин. 

� Политическая функция полюдья заключалась в 
укреплении великим князем и всей дружинной 
корпорацией своей власти 



Феодальные отношения
 в Древней Руси

� Феод – земля, пожалованная великим князем за службу. Передавалась по 
наследству (Вотчина)

� Феодал – владелец феодала

� Возникновение феодальной земельной собственности - земли начинают 
переходить в частные руки. Свободные люди теперь оказываются на 
частной земле и должны отрабатывать за пользование землей. Так 
возникла ПОЗЕМЕЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ от господина (феодал, 
феодальное государство). Возникают и частные земельные владения князя 
и дружинников.

� Формы феодальной зависимости:

- Земельная ( Барщина - работа на земле феодала)

- Натуральная (Оброк - налог продуктами)



Вывод:

Таким образом, к X веку у восточных славян отчетливо сложились все 
необходимые условия для образования государства:

1. Наличие больших племенных объединений (супер-союзы племен)
2. Выделение знати и управленческого аппарата в лице князя и дружины
3. Формирование экономической и внеэкономической зависимости 

свободного населения от военно-дружинной знати



Причинами образования государства 
были:

� Формирование социального неравенства
� Формирование аппарата управления (князь, 

дружина)
� Наличие постоянной внешней опасности 
� Контроль над великим торговым путем «из варяг в 

греки». 





2. Политические события образования 
древнерусского государства

В конце IX века (по данным арабских источников) на территории 
восточнославянских племен существовало 3 больших 

протогосударственных образования:
1. Славия (Новгород)

2. Артания (Рязань или Чернигов)

3. Куявия (Киев)

Наиболее могущественным в военном отношении представляла собой 
Славия. Именно здесь состоялось знаменитое «призвание варягов»



Призвание варягов 862 г.



«В год 862. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами 
собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и 
была среди них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали 
себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по 
праву». И пойти за море к варягам, к руси. Те варяги назывались 
русью подобно тому, как иные называются шведы, а иные норманны 
и англы, а ещё иные готландцы - вот так и эти прозывались. Сказали 
руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И вызвались 
трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю Русь, и 
пришли к славянам, и сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой, 
Синеус, на Белоозере, а третий, Трувор – в Изборске. И от тех варяг 
прозвалась Русская земля... Через два года умерли Синеус и брат 
его Трувор. И овладел всею властью Рюрик и стал раздавать мужам 
своим города - тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро…»



Политические события:

� В середине IX в. народы, жившие на территории от Финского залива до 
левых притоков Верхней Волги — словене, часть кривичей и их соседи — 
чудь (финноязычные племена) и весь (Белоозеро, восточнее словен) 
платили дань приходившим «из-за моря» варягам. 

� В 862 г. восстание и изгнание варягов 

� Начало внутренних усобиц

� Идея призвать князя.

� Словене, кривичи, чудь обратились к варягам, которые звались русью. 

� На призыв откликнулись три брата; старший из них, Рюрик, сел княжить в 
Новгороде (центре словен), другой, Синеус, на Белоозере, третий, Трувор, 
— в Изборске (близ позднейшего Пскова). 

� Двое дружинников Рюрика, Аскольд и Дир, спустившись по Днепру, 
вокняжились в Киеве, в земле полян, освободив их от дани, которую те 
вынуждены были платить хазарам.



Образование государства:

� 862 г. – призвание Рюрика на княжение в Великий Новгород.

� 879 г. – после смерти Рюрика, власть перешла Олегу, воеводе Рюрика: 

«В 879 году на севере умер Рюрик, передав княжение Олегу, родичу своему, и отдав 
ему на руки своего сына Игоря… Три года спустя Олег выступил в поход… и пришёл 
к горам Киевским, и узнают Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Он спрятал своих 
воинов…, а сам послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де мы, купцы, идём к 
грекам от Олега и княжича Игоря, придите к нам, к родичам своим. Когда же 
Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладей. И сказал Олег Аскольду и Диру: 
Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода, а когда вынесли Игоря, 
добавил: Вот он, сын Рюрика. И так убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и 
погребли. А Олег сел княжить в Киеве…»

� 882 г. – поход Олега на Киев. Объединение Новгорода и Киева. Образование 
государства со столицей в Киеве



Дискуссии о термине «Русь»
� В византийском памятнике X в. «Житие Стефана Сурожского» русы – 

это рать, пришедшая из Новгорода; 

� в Вертинских анналах (история франкских Каролингов монаха 
Пруденция) русы – это шведы; 

� в византийском памятнике «Житие Георгия Амастридского» (XI в.) русы – 
дикий и грубый народ, варвары. 

� Арабский географ IX в. Ибн-Хордадбек писал о том, что русь – вид 
славян



Отечественные историки о происхождении 
термина «Русь»

� Академики Μ. Н. Тихомиров и Б. А. Рыбаков считали, что название «русь» пошло от 
славянского племенного союза на реке Рось, притоке Днепра, и этот этноним перешел 
впоследствии на полян, а затем и на всех славян.

� Е. А. Мыльникова и В. Я. Петрухин полагают, что этноним «русь» северного 
происхождения, происходит от финского слова «ruotsi» – гребцы. Сначала он обозначал 
варягов-норманнов, затем этнический смысл слова «русь» стал употребляться в 
социальном смысле, обозначая дружину князя Олега, ставшего великим киевским 
князем в 882 г., после чего название дружины «русь» стало названием всего государства.

� А. Г. Кузьмин считает, что этноним «русь» идет от славян южного побережья Балтики и 
острова Рюген (Ругов). В III–IV вв. руги-русь расселились по Европе, в том числе в 
Подунавье, имевшем средневековое название Ругиланд. Они ославянили на Балтике 
варинов и ободритов – варягов (по ПВЛ), которые и пришли впоследствии к озеру 
Ильмень, где возник город Новгород.

� В. В. Седов на основе изучения письменных и археологических источников говорит о 
существовании в IX в. Русского каганата (земли между Доном и Днепром). Его истоки 
восходят к антскому союзу, сформированному славянами и скифо-сарматами. 



3. Теории происхождения 
древнерусского государства

Норманнская теория
(Немецкие историки: 

Байер, Шлецер, Миллер)

Антинорманнская теория 
(М.В.Ломоносов)

Компромиссная теория 
(современная наука)

Древнерусское 
государство создано 
норманнами (варягами) на 
основе добровольного 
соглашения со 
славянскими племенами

Роль варягов в создании 
государства 
незначительная. Норманны 
являются основателями 
царской династии 
Рюриковичей

Государство возникло как 
результат внутреннего 
общественного развития, 
норманны ускорили этот 
процесс



Система управления 
Древнерусским государством:

Великий князь 
Киевский
Старшая дружина 
(Бояре)
Младшая дружина 
(отроки, гриди, 
детские)
Местные 
(удельные князья)
Местная дружина

Посадники, 
волостители



Задачи Древнерусского государства

Внешние Внутренние

1. Объединение восточнославянских 
племен

2. Обеспечение безопасной торговли 
с Византией (путь из варяг в греки) и с 
Востоком (защита от кочевников)

3. Овладением устьем Дуная и 
Керченским проливом

1. Контроль над подчиненными 
территориями (формирование 
системы управления)

2. Консолидация населения
3. Подавление племенного 

сепаратизма

К XI веку сложились основные признаки государства:
• Династическая (родовая) княжеская власть (лествица)
• Простейший аппарат управления (дружина и наместники)
• Система данничества (налоговая система)
• Территориальный принцип расселения
• Писаное законодательство вытесняет обычное право (Русская правда)
• Принятие христанства способствовало сакрализации власти князя



Итоги:
� В конце IX века на землях восточных славян сложилось государство с 

центром в Киеве, получившее название Русь.
Появилось оно в результате закономерного процесса распада 
родоплеменных отношений.
Было ускорено внешними факторами – нападением варягов на севере 
и хазар на юге.

� Образование государства способствовало развитию земледелия, 
ремесла, торговли

� Складывается единая древнерусская народность
� Древнерусское государство принимало на себя удары кочевников
� Древнерусское государство выступало в качестве посредника в 

торговле между Западом и Востоком



Правление первых русских князей
Князь Деятельность
Рюрик (862-879) 862 г. – призван 

княжить в Новгороде;
Основатель династии 
Рюриковичей
Сын: князь Игорь

Олег Вещий (то есть 
Мудрый) (879-912)

• 882 г. – захватил 
Киев

• Подчинил племена 
славян (древляне, 
северяне, 
радимичи)

• Совершал удачные 
походы на Византию 
(907, 911 гг.)

• Установил контроль 
над торговым путем 
«Из варяг в греки»



Правление первых русских князей
Князь Деятельность

Игорь (сын Рюрика) 
(912-945 гг.)

Продолжил объединять 
славянские племена
Заключил мир с 
печенегами (кочевники)
Организовывал походы 
на Византию
945 г. – был убит 
древлянами во время 
сбора дани 

Ольга (жена Игоря) 
(945-969)

Установила четкий 
порядок сбора дани: 
уроки – размер дани
Погосты – место сбора 
дани
Первой на Руси приняла 
христианство



Правление Святослава Игоревича 
(957-972)

� Сын князя Игоря и княгини Ольги

� Великий полководец

� Разгромил Хазарский каганат и 
его столицу Итиль

� Подчинил Волжскую Булгарию

� Присоединил Тмутаракань (ныне 
Крым)

� Вел войну с Болгарским царством 
и Византией

� Значительно расширил границы 
государства



Словарь:
� Князь – правитель государства. 

� Удельный князь – правитель удела (княжества)

� Дружина – войско князя

� Старшая дружина – ближайшее окружение князя (бояре)

� Младшая дружина (Гриди, отроки, детские)  – обслуживали двор князя

� Посадники – наместник князя в городах

� Волоститель – наместник князя в волости (сельской местности)

� Полюдье – сбор дани

� Люди – свободное население в Древней Руси

� Феод – земля, пожалованная великим князем за службу. Передавалась по 
наследству (Вотчина)

� Феодал - владелец феодала

� Барщина - работа на земле феодала

� Оброк  - налог продуктами


