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В конце I тысячелетия н.
э. на восточной 
оконечности 
Европейского 
континента 
образовалось 
Древнерусское 
государство. Оно 
сыграло выдающуюся 
роль в формировании 
облика средневековой 
Европы в целом, ее 
политической структуры 
международных связей, 
ее экономической 
эволюции, ее культуры.



Вопрос о происхождении древнерусского государства связан с 
формированием древнерусской народности. Большинство 
дореволюционных историков происхождение русского государства 
связывало с вопросами этнической принадлежности народа «русь».



Ряд историков, придерживаясь «норманнской» теории, считают, что 
«русь» - это варяги, норманны и другие жители Скандинавии. Вокруг 
теории о норманнском происхождении Руси и призвании варягов 
долгое время в исторической науке шла усиленная дискуссия, 
которая порой переходила в острую идеологическую борьбу. 
«Варяжская проблема» становилась ареной идеологического и 
политического противостояния.

Варяги Норманы



Киевская Русь - 
первое устойчивое 
крупное 
государственное 
объединение 
восточных славян 
периода 
становления 
феодализма. Оно 
занимало 
огромную 
территорию от 
Балтики до 
Черного моря и от 
Западного Буга до 
Волги. 



Государственный строй Киевской Руси можно определить 
как раннефеодальную монархию. Во главе стоял киевский великий 
князь. В своей деятельности он опирался на дружину и совет 
старейшин. Управление на местах осуществляли его наместники (в 
городах) и волостели (в сельской местности).



Местное управление 
осуществлялось 
доверенными людьми 
князя, его сыновьями и 
опиралось на военные 
гарнизоны, руководимые 
тысяцкими, сотниками и 
десятскими. В этот период 
продолжает существовать 
численная или десятичная 
система 
управления, которая 
зародилась в недрах 
дружинной организации, а 
затем превратилась в 
военно-административную 
систему. Ресурсы для своего 
существования местные 
органы управления 
получали через систему 
кормлений (сборы 
с местного населения).



Органом местного крестьянского самоуправления оставалась 
территориальная община - вервь. В ее компетенцию входили земельные 
переделы (перераспределение земельных наделов), полицейский надзор, 
налогово-финансовые вопросы, связанные с обложением податями и их 
распределением, решением судебных споров, расследование преступлений и 
исполнение наказаний.



Таким образом, в политическом развитии Руси до конца XI в. 
следует выделить четыре периода:
Первый период - от политического возвышения Киева до 
подчинения под его власть в начале X в. Новгорода. Этот 
период характеризуется возникновением противоречий 
между феодалами Киева и феодалами подвластных ему 
земель.
Второй период - (913 до 972) - нарастание и обострение 
противоречий, возникших еще в первом периоде.
Третий период - (972 до 1015) - время напряженной борьбы 
киевских феодалов за сохранение единства раннефеодального 
Древнерусского государства против сепаратистских 
устремлений феодалов подвластных Киеву земель.
Четвертый период - (1015 до 1097) - время перехода к 
феодальной раздробленности Руси, обусловленной всем 
ходом социально-экономического развития Древнерусского 
государства в X-XI вв.



Становление княжеской 
администрации проходило 
на фоне первых 
административных и 
правовых реформ. В Х в. 
княгиней Ольгой была 
проведена «налоговая» 
реформа: были установлены 
пункты («погосты») и сроки 
для сбора дани, 
регламентированы ее 
размеры (уроки). В начале 
XI в. князем Владимиром 
устанавливается «десятина» 
– налог в пользу церкви, в 
XII в. князем Владимиром 
Мономахом вводится устав о 
закупничестве, 
регламентирующий 
кабально-долговые и 
заемные отношения.



Высшая политическая власть в Киевской Руси была представлена 
великим князем. Он выступал как законодатель, военный вождь, 
верховный администратор и верховный судья.



Для увеличения важности 
киевского князя и эти 
наместники его в 
дипломатических 
документах величались 
"великими князьями". Так, 
по предварительному 
договору с греками 907 г. 
Олег потребовал "укладов" 
на русские города Киев, 
Чернигов, Переяславль, 
Полоцк, Ростов, Любеч и 
другие города, по тем бо 
городом седяху великии 
князя, под Ольгом суще. Это 
были еще варяжские 
княжества, только союзные с 
киевским: князь сохранял 
тогда прежнее военно-
дружинное значение, не 
успев еще получить значения 
династического.



В своей практике управления и суда князья опирались на обычное 
право — неписаное народное право славян, так называемый «закон 
Русский». Древнейший текст записанного русского права под 
названием «Русская Правда» появился в начале XI в. в правление 
князя Ярослава Мудрого.



Так же на Руси существовали многие другие 
реформы, которые повлияли на становление 

Древнерусского государства.
Благодарю за внимание!


