
Возникновение Древнерусского 
государства. 

Первые русские князья



ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА
• Экономические: переход к пашенному земледелию, отделение 
ремесла от земледелия, сосредоточение ремесла в городах, 
возникновение меновых отношений, преобладаение свободного 
труда над рабским. 

• Политические: потребность племенной знати в аппарате защиты 
своих привилегий и захвата новых земель, формирование 
племенных союзов славян, угроза нападения врагов, 
достаточный уровень военной организации.

• Социальные: смена родовой общины на соседскую, 
возникновение социального неравенства, наличие 
патриархальных форм рабства, складывание древнерусской 
народности. Общая языческая религия, схожие обычаи, обряды, 
общественная психология создавали духовные предпосылки для 
формирования государственности.



Образование государства
• в 862 г. варяги, ранее обложившие данью племена 
ильменских словен и чуди, были изгнаны за море. После 
чего на землях племенного союза ильменских словен 
началась междоусобица. Не имея возможности 
самостоятельно разрешить конфликты, местные племена 
решили призвать правителя, не связанного ни с одним из 
родов. 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. Новгородцы же  те люди от варяжского рода, а 
прежде были словене». Призвание Рюрика в 862 году стало 
началом истории государства Российского. 



• Этим же годом летописец датирует образование второго 
центра русской государственности  Киевского княжества 
Аскольда и Дира. Согласно ПВЛ, Аскольд и 
Дир  дружинники Рюрика  покинули своего князя и заняли 
Киев  племенной центр полян, ранее плативших дань 
хазарам. Сейчас легенда об исходе Аскольда и Дира от 
Рюрика признается неисторичной. Скорее всего, эти князья 
не имели отношения к варяжскому правителю Новгорода и 
были представителями местной династии.



Теории

• Норманская. Древнерусское государство было привнесено 
извне варягами  братьями Рюриком, Синеусом и Трувором в 
862 г. Авторами норманнской теории являлись Г. Ф. Миллер, 
А. Л. Шлёцер, Г. З. Байер, немецкие историки, работавшие в 
первой половине XVIII в. в Российской академии наук.

• Антинорманская теория. Основоположник – Ломоносов. 
Основывается на концепциях невозможности «научению 
государственности» и формирования государства как 
закономерного этапа внутреннего развития общества. 



Первые Киевские князья
Олег Вещий (879–912 гг.)
• В 879 г. в Новгороде умер Рюрик. Так как сын 

Рюрика  Игорь  был ребенком, власть перешла 
к его «родичу» Олегу, прозванному в 
древнерусских хрониках Вещим. О родстве 
Олега с Рюриком известно мало. В. Н. Татищев 
со ссылкой на Иоакимовскую летопись называл 
Олега шурином (братом жены 
Рюрика  Ефанды).

• В 882 г. Олег отправился в поход из Новгорода 
на юг по Днепру. Он покорил Смоленск и 
Любеч, захватил Киев. Согласно летописи, 
Олег хитростью выманил правивших в Киеве 
Аскольда и Дира из города и убил их под 
предлогом их «некняжеского 
происхождения». Киев стал столицей нового 
государства, «матерью городов русских». 
Таким образом, Олег объединил под своей 
властью два изначальных центра 
древнерусской государственности  Новгород и 
Киев, получил контроль над всей 
протяженностью великого торгового пути «из 
варяг в греки».



• В течение нескольких лет после захвата Киева Олег распространил свою 
власть на племена древлян (883 г.), северян (884 г.) и радимичей (885 г.), 
которые ранее платили дань хазарскому каганату. Контроль правителя над 
подчиненными племенами осуществлялся посредством полюдья  ежегодного 
объезда князем с дружиной подвластных племен с целью сбора дани (обычно 
мехов). Впоследствии меха, ценившиеся чрезвычайно высоко, сбывались на 
рынках Византийской империи.

• С целью улучшения положения русских купцов и грабежа в 907 г. Олег во 
главе ополчения подвластных ему племен совершил грандиозный поход на 
Византийскую империю и, дойдя до стен Константинополя, взял с 
императора Льва VI Философа огромный выкуп. В знак победы Олег прибил 
свой щит к вратам города. Итогом кампании стало заключение 
мирного договора между Византийской империей и Древнерусским 
государством (907 г.), который предоставил русским купцам право 
беспошлинной торговли в Константинополе. После похода на Византию в 907 
г. Олег получил прозвище Вещий, т. е. знающий будущее. Некоторые историки 
высказывают сомнения в отношении похода 907 г., о котором не упоминают 
византийские авторы.

• В 911 г. Олег направил в Константинополь посольство, подтвердившее мир и 
заключившее новый договор, из которого исчезли упоминания о 
беспошлинной торговле. Лингвистический анализ отмел сомнения в 
подлинности договора 911 г. О нем есть сведения у византийских авторов. В 
912 г. Олег, согласно преданию, погиб от укуса змеи.



Игорь Рюрикович Старый (912-945 гг.)
• Игорь Рюрикович вошел в русскую историю с прозвищем «Старый», т. е. 

старейший. Начало его правления ознаменовалось восстанием племени 
древлян, попытавшихся освободиться от зависимости от Киева. Восстание 
было жестоко подавлено, древляне обложены тяжелой данью.

• В 941 г. Игорь совершил неудачный поход на Константинополь. Флот русов 
был сожжен «греческим огнем».

• Повторный поход 944 г. был успешнее. Византийская империя, не дожидаясь 
прихода войска на ее земли, согласилась выплатить Игорю дань, как раньше 
Олегу, и заключила с киевским князем новый торговый договор. Договор 944 
г. был менее выгоден для русских купцов, чем предыдущий, так как он лишал 
их права беспошлинной торговли. В том же году флот русов, пропущенный 
хазарским каганом в Каспийское море, опустошил город Бердаа. В 945 
г. Игорь был убит во время полюдья вновь восставшими 
древлянами (согласно ПВЛ, разорван двумя деревцами) после попытки 
вторичного сбора дани. Из жен Игоря известна только Ольга, которую он чтил 
больше других из-за «мудрости ее».



Ольга (945-964 гг.)
• По преданию, вдова Игоря, княгиня Ольга, 

принявшая власть вследствие малолетства ее сына 
Святослава Игоревича, жестоко отомстила 
древлянам. Она хитростью уничтожила их старейшин 
и князя Мала, перебила много простого народа, 
сожгла племенной центр древлян  город 
Искоростень  и возложила на них тяжелую дань. 

• Для предотвращения восстаний, подобных 
древлянскому, Ольга полностью изменила систему 
сбора дани. На территории каждого племенного 
союза был учрежден погост  место сбора дани, для 
каждого племени установлен урок  точный размер 
дани. На подвластных Киеву 
землях  тиуны  представители княжеской власти 
собирали дань. Фактически реформа Ольги 
способствовала превращению Руси из рыхлого 
союза племен, объединяемых лишь княжеской 
властью, в государство с административным 
делением и постоянным бюрократическим 
аппаратом. 

• При Ольге укрепилась связь Киевской Руси с 
Византийской империей, наиболее богатым и 
развитым государством раннего Средневековья. В 
956 г. (или 957 г.) Ольга посетила Константинополь и 
приняла там крещение, став таким образом первым 
христианским правителем Древнерусского 
государства.



Святослав Игоревич (964-972 гг.)
• Практически все свое недолгое правление 

Святослав провел в военных походах, слабо 
занимаясь внутренними делами государства, 
которое фактически продолжала возглавлять 
его мать. 

• В 965 г. Святослав совершил поход на 
Хазарский каганат и, разбив войско кагана, 
взял город Саркел. На месте Саркела возник 
русский форпост в степи  крепость Белая 
Вежа. После этого опустошил хазарские 
владения на Северном Кавказе. Вероятно, с 
данным походом связано утверждение власти 
киевского князя над Таманским п-вом, где в 
дальнейшем возникло Тмутараканское 
княжество. Фактически поход Святослава 
положил конец могуществу Хазарии.

• В 966 г. Святослав подчинил себе племенной 
союз вятичей, ранее плативших дань хазарам.





• В 967 г. Святослав принял предложение Византийской империи о 
совместных военных действиях против Дунайской Булгарии. 
Посредством втягивания Святослава в антибулгарскую коалицию 
Византия пыталась, с одной стороны, сокрушить своего 
дунайского соперника, а с другой  ослабить Русь, резко 
усилившуюся после падения Хазарского каганата.

• Киевский князь не успел укрепиться в своих новых придунайских 
владениях. В 968 г. к Киеву подступила орда 
печенегов  тюркоязычных кочевников, ранее находившихся в 
зависимости от Хазарского каганата. Святослав был вынужден 
свернуть завоевание Булгарии и поспешить на помощь столице.

• В 970 г. между Святославом и Византией разразилась 
война. Несмотря на первоначальные успехи Святослава и его 
союзников булгар и венгров, его войско было разбито в битве 
при Аркадиополе.

• В 972 г. по пути в Киев Святослав, проходя Днепровские пороги, 
попал в засаду, устроенную печенежским ханом Курей. В схватке 
с печенегами киевский князь нашел свою смерть. 



Имя князя Годы княжения Основные деяния

Рюрик 862 — 879
Легендарный основатель древнерусского 
государства (столица в Ладоге и Новгороде 
Великом)

Олег (правитель при малолетнем Игоре , 
вероятно, родственник Рюрика) 879 — 912

Поход на Киев, образование единого государства 
(882 г.), поход на Константинополь (907 г.), первый 
письменный международный договор (с 
Византией, 911 г.)

Игорь (сын Рюрика) 912 — 945 Походы на Византию (941 и 944 гг.), убит при 
попытке повторно собрать дань с древлян

Ольга
(жена Игоря, мать Святослава) 945 — 964

Отомстила за убийство мужа, упорядочила сбор 
дани, приняла христианство в ходе визита в 
Константинополь (955 или 957 г.)

Святослав
(сын Игоря и Ольги) 945 — 972

Подчинил вятичей, разгромил Хазарский каганат 
(965 г.), поход в Болгарию (967 г.), война с 
Византией (970-971 гг.), убит печенегами



Владимир 1. Крещение Руси 
(972-1015)
• Владимир Святославович в 992 г. отвоевал у Польши 
Червонную Русь (Галицию), присоединил к Древнерусскому 
государству земли вятичей, радимичей, Таманский 
полуостров, создав на его территории Тмутараканское 
княжество.

• Древнерусскому государству необходима была единая 
общеславянская идеология (религия), которая бы надежно 
связала молодое государство. Таким образом, принятие 
одной из мировых религий стало исторической 
необходимостью. Государственной религией Киевской Руси 
стало православие (правильная вера) — одно из главных 
направлений христианства.



• Впервые религиозную реформу в Древнерусском государстве 
осуществил князь Владимир Великий. В 980 г. он решил создать 
единый для всех восточных славян пантеон языческих богов. 
Для этого из огромного количества славянских божеств он 
оставил шестерых («шестибожие») — Перуна, Хороса, 
Даждьбога, Стрибога, Симаргла, Мокошу. Важнейшим 
элементом языческой реформы Владимира было 
провозглашение Перуна, покровителя князя и его дружины, 
верховным общегосударственным божеством Киевской Руси. 
Этой реформой была подготовлена почва для последующего 
принятия христианства как государственной религии.

• В 988 г. Владимир ввел христианство на Руси. Введение новой 
веры растянулось на несколько десятилетий и нередко 
встречало отчаянное сопротивление населения. В конце X — 
начале XI в. Русь постепенно христианизировалась. Отдельные 
районы продолжали исповедовать язычество до XII-XIII вв.



Последствия
• Укрепление государства и усиление власти киевского князя (один 
великий князь, один всемогущий Бог).

• Поднятие международного авторитета Древнерусского 
государства (Европа уже была христианской).

• Укрепление семьи (запрещение многоженства).
• Интенсивное развитие культуры и письменности.
Князь Владимир изменил систему управления в государстве. 
Власть на местах перешла от племенной знати к великокняжеским 
наместникам. Во главе всех территорий князь поставил своих 
сыновей или лично преданных ему людей. Это 
подорвало сепаратизм (стремление к отделению и 
самостоятельности) родоплеменной верхушки и укрепило 
государство.



Ярослав Мудрый. Русская Правда. 
Владимир Мономах.
• После смерти Владимира киевским князем стал его старший сын 

Святополк (1015-1019 гг.), который сразу же начал войну со своими 
братьями с целью обезопасить себя от их посягательств на 
великокняжеский трон. Победителем из нее вышел второй сын 
Владимира — Ярослав, правивший в Новгороде.

• Правление Ярослава, прозванного Мудрым (1019-1154 гг.), — время 
наивысшего расцвета и могущества Киевской Руси. Ярослав 
обезопасил южные границы державы, нанеся в 1036 г. 
сокрушительный удар печенегам. Эта победа укрепила власть 
Ярослава на западных границах, вернув в состав Руси захваченный 
Польшей Перемышльский район (1026 г.). Основал города Юрьев 
(современный Тарту), Ярославль, Новгород-Северский. При Ярославе 
возникли первые русские монастыри. В 1030 г. Ярослав основал 
монастырь Святого Георгия и Юрьев монастырь в Новгороде и Киево-
Печерский монастырь в Киеве. В 1051 г. впервые без участия 
константинопольского патриарха Ярослав сам назначил первого 
русского митрополита Илариона.



• При Ярославе в Древнерусском государстве законодательно 
закрепляется система феодальных отношений («Русская правда»).

• Во главе Древнерусского государства стоял киевский великий князь, 
опиравшийся на военную силу — дружину. Совещательный орган при 
князе назывался Боярской думой. С членами думы обсуждались 
государственные вопросы и принимались решения по важным 
вопросам и текущим делам.

• Киевскому князю подчинялись правители других княжеств. Территория 
Древней Руси состояла из уделов (частей) во главе 
с удельными (местными) князьями. Удельные князья подчинялись 
киевскому князю и опирались на собственную удельную дружину. 
Такая система государственной власти характерна для Средневековья 
и называется вассалитетом.

• Великий князь был владельцем всех земель в государстве. Он 
наделял (жаловал) своих дружинников вотчинами (земли, 
отдававшиеся человеку во владение и закреплявшиеся за его 
потомками).

• Земледельческое население Древней Руси объединялось в соседскую 
общину — вервь. Свободных общинников называли людьми, 
или смердами. Община состояла из одного или нескольких 
поселений. В состав общины входили смерды-земледельцы и смерды-
ремесленники (кузнецы, гончары, кожевенники).



• Временно зависимого крестьянина называли закупом. Это был человек, 
получивший от землевладельца купу (кипу) — помощь в виде участка земли, 
денежной ссуды, семян, орудий труда и обязанный вернуть или отработать 
купу с процентами. Закуп имел право выкупиться на волю, вернув купу. 
Другой вид зависимого человека — рядович, т. е. человек, заключивший с 
феодалом определенный договор — ряд и обязанный выполнить различные 
работы согласно этому ряду. В Древнерусском государстве существовало 
рабство, не игравшее значительной роли в экономике страны. Рабы 
назывались холопами, или челядью. Рабами становились пленники. Было 
распространено временное долговое холопство, которое прекращалось 
после уплаты долга. Холопы обычно использовались в качестве домашних 
слуг.

• «Русской правдой» руководствовались судьи княжеских и церковных судов. 
Она отменила варварский обычай кровной мести и ввела судебное 
наказание.

• По сравнению с другими европейскими раннефеодальными кодексами 
«Русская правда» отличалась более высоким уровнем гуманизма. Смертная 
казнь допускалась лишь в отношении лиц, совершивших самые тяжкие 
преступления, и только в случае, если человека застали в момент 
совершения преступления. Высшей мерой наказания по «Русской правде» 
было изгнание преступника из общины, лишение всего имущества и защиты 
со стороны сограждан и закона. Таких людей называли изгоями.



• Первые признаки феодальной раздробленности Древнерусского 
государства появились в 1054 г. после смерти Ярослава 
Мудрого. В 1054-1068 гг. Киевская Русь находилась в совместном 
управлении сыновей Ярослава (триумвират Ярославичей) — 
Изяслава, Святослава и Всеволода. Братья пересмотрели 
«Русскую правду» и утвердили «Правду Ярославичей». Они 
совместно принимали решения о замещении освободившихся 
княжеских престолов. В 1068 г. триумвират распался, и между 
претендентами на киевский престол началась ожесточенная 
борьба.

• Для того чтобы навести порядок в стране, уменьшить вражду 
между правителями, урегулировать вопросы 
престолонаследования, начали созываться общерусские 
княжеские съезды. На княжеских съездах рассматривались 
княжеские споры, решались вопросы внешней политики. 
Наиболее значимым для древнерусской истории был съезд в 
городе Любиче (1097 г.), созванный с целью объединить 
княжеские дружины для борьбы против разорявших Русь 
половцев.



• В 1113 г. верхи киевского общества призвали на княжение 
переяславского князя Владимира Всеволодовича Мономаха 
(1113-1125 гг.), внука Ярослава Мудрого. Прозвище Мономах 
получил по названию рода своей матери — дочери 
византийского императора Константина Мономаха. 
Княжение Владимира Мономаха и его сына Мстислава 
Великого (1125-1132 гг.) было периодом последнего 
усиления Киевской Руси. Владимир Мономах через своих 
сыновей управлял 3/4 территории Древнерусского 
государства. После смерти Мстислава Киевская Русь 
окончательно распалась на отдельные княжества.

• Распад Киевской Руси привел к существенным изменениям 
политического, экономического, культурного характера. 
Разрушение единого государства сделало Русь 
беззащитной перед монгольским нашествием, что привело к 
тяжелым последствиям.






