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882 год: регион Славия 
захватил Куявию, 
положив тем самым 
начало русской 
государственности. 
Захват Олегом Киева.



«Начало сущего».

• На протяжении веков 
на территории от 
Эльбы до Вислы 
обитали предки 
практически всех 
славян, позже 
расселившихся по всей 
Европе. Это были 
воинственные болгары, 
поляки, сербы и многие 
другие. Но в данном 
случае нас интересуют 
именно что восточные 
славяне.

На момент появление 
Руси как государства всё 
ещё были активны 
различные племена, где 
сохранялась военная 
демократия.



Тезисы задачи.

• Выяснить, как же происходило централизация и 
объединение русских земель.

• Почему это произошло?
• Какие факторы влияли на этот процесс?
• Было ли влияние «варягов» на данный процесс?
• Вывести итоги.



«Как всё началось?»

Игорь берёт дань от древлян. Иллюстрация из Радзивилловской 
летописи.



«По щучьему велению, по моему 
хотению…»
• Родоплеменной строй, столь характерный для 
славян в VI - VII веках, начал распадаться в VIII – IX 
веках, где вместо общего равенства всех 
равноправных мужчин начала выделяться власть 
князьёв. Особо же выделились представители 
военной знати – “дружинников” и “воевод” с 
“отроками”, для которых война становится, 
прежде всего, профессией. Похожие процессы 
можно заметить и в Европе двумя столетиями 
спустя, где выделились т.н рыцари – точно такая 
же военная знать.

• Наблюдается процесс централизации: знать 
стремится сделать свои должности 
наследственными. Появляются прямые 
предпосылки к “феодальной монархии”. Впрочем, 
племенные советы – т.е “вече” – всё ещё 
продолжают действовать. Тем не менее они уже 
начинают превращаться в маскарад: вся власть 
уже в руках военной знати.

• Материалы взяты: www.storyo.ru



«Объединение земель Русских».
• Как гласит «Повесть временных лет» за 
авторством Нестора, северные племена 
призвали варягов. Отрывок из текста, 
перевод Д. Лихачёва:  «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 у них усобица, и 
стали воевать друг с другом. И сказали 
себе: "Поищем себе князя, который бы 
владел нами и судил по праву". И пошли за 
море к варягам, к руси. Те варяги 
назывались русью, как другие называются 
шведы, а иные норманны и англы, а еще 
иные готландцы, - вот так и эти. Сказали 
руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля 
наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами". И 
избрались трое братьев со своими родам, и 
взяли с собой всю русь, и пришли, и сел 
старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, 
Синеус, - на Белоозере, а третий, Трувор, - в 
Изборске. И от тех варягов прозвалась 
Русская земля». 

Налицо вероятность 
происхождения Русского 
государства от норманнов 
– т.е. «варягов».



Продолжение.
• Непосредственно на территории Руси существовали 
три крупных объединения славянских племен: Славия 
с Новгородом, Куявия в Киеве и полулегендарная 
Артания. Существование Артании до сих пор под 
большим вопросом.

• Как известно, на тот момент все существовавшие на 
территории Руси центры конкурировали друг с другом, 
сказываясь при этом на внешней политике: 
сменивший погибшего Рюрика Олег (он же Хельги) в 
882 году захватил Киев, убив при этом Аскольда и 
Дира, первых русских христианских государей. 
Существовала ли Артания в действительности – 
нерешённая задача.



Факторы, оказавшие на данный 
процесс влияние:

• Пожалуй, главным фактором 
повлиявшим на данный процесс 
является усиление личной власти 
монарха вне военной демократии. 
Усиление экономических 
отношений, а также избыток 
сельскохозяйственной продукции 
привели к специализации труда, а 
значит, и к усилению власти 
вождя;

• Естественный процесс 
«иерархизации», характерный для 
любой общественной системы, не 
обошёл стороной и славян. 



Социальное расслоение общества:
• Князья, сосредоточившие у себя военную власть. Чуть позже 
они стали полноценными монархами;

• Дружинники (дружина) из них вскоре выделились крупные 
землевладельцы, феодалы – бояре;

• Люди (людины) – основная часть населения, «свободный 
человек»;

• Смерды – зажиточный, свободный, буквально «добрый 
человек»;

• Вои – имели право участвовать в вече и войске;
• Мужи – главы больших семейств;
• Челядь – женщины и дети, которые подчинялись мужу;
• Сироты, холопы – пришлые, не имевшие родственных связей;
• Убогие, скудные, нищие – наиболее бедная часть общины;
• Рабы – пленные, которые находились в самом низу социальной 
лестницы (после 5 лет получали свободу).

• Как здесь видно, полноценное преобразование в феодальное 
общество с единой (де-юре) системой законов было делом 
времени.



Дальнейшее развитие 
государственности:
• Князь Игорь (он же Ингвар) после 
смерти Олега взял право на 
княжение, следствием чего стало 
относительно мирная эпоха его 
правления. До поры, до времени.

• В 945 году Игорь был убит 
древлянами, тем самым наглядно 
показав, что злоупотребление 
властью никогда до добра не 
доводит.

• Дабы не происходили подобные 
инциденты, великая княгиня Ольга 
установила систему погостов и 
определённых сборов, тем самым 
усовершенствовала 
административную единицу власти.

Княгиня Ольга 
усовершенствовала 
административный аппарат, 
запретив «полюдия» и 
организовав «погосты».



Князь Владимир Святославович: 
религиозный объединитель.

• В 988 году государь 
Владимир принял 
христианство в 
Херсонесе, после чего 
православие приняли его 
жена, а после, и вся Русь. 
Повсеместно началось 
уничтожение языческих 
идолов, начали 
появляться первые 
монастыри и храмы: 
централизация власти 
начала идти полным 
потоком.

Значение единой религии 
трудно недооценить.



Апофеоз централизации Руси: 
правление Ярослава Мудрого.

• Захвативший власть в 1019 году после поражения 
Святополка, Ярослав в скором времени издал своего 
рода аналог законов – «Русскую Правду» или же 
«Правду Ярославичей».

• Первоначальная версия данного свода законов 
допускала кровную месть, характерное явление всех 
родово-племенных отношений. Правда, уже позже, к 
концу XI века, кровная месть как, грубо говоря, статья, 
уже отсутствовала, и, таким образом, можно уже 
говорить о чисто феодальных отношениях. История 
Древнейшей Руси закончилась.



Выводы и итоги:
• На протяжении всей эпохи мы можем заметить, как 
развивалась система классово-социальных отношений: 
от военной демократии (и даже родоплеменного строя) 
времён Рюрика и Олега до полноценных 
раннефеодальных отношений времён Ярослава Мудрого. 
В пользу данного вывода можно привести типично 
феодальное явление: «вотчины», передающиеся по 
наследству.

• Логически мы можем предположить, что любое раннее 
общество постепенно переходит к феодализму. Примеры: 
Большая часть Европы, Аюбидский султанат и Русь.

• Влияние норманнов на историческое развитие 
Древнерусского государства неоспоримо. Об этом 
упоминают «Повесть временных лет» за авторством 
Нестора-летописца.

• Итогом данных изысканий мы можем объявить 
естественный, закономерный процесс развития Руси как 
феодального государства.
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www.hrono.ru
www.Storyo.ru
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