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Рождение Древнерусского государства

Обращаясь к начальным этапам истории 
Древнерусского государства, принято 
различать два взаимосвязанных вопроса: 
почему и как образовалось государство?



Рождение Древнерусского государства

■ Государство возникает только тогда, когда 
народ достигает определенной стадии 
общественного и экономического развития 
У восточных славян уже созрели все 
предпосылки для создания своего 
государства: мощные союзы племен, 
активная торговля, развитая экономика.



Рождение Древнерусского государства

■ Постепенно в 9 веке у восточных славян 
выделились два сильнейших союза 
племен. Во главе северного союза племен 
стояли словени (их столица – Новгород), а 
южный союз племен возглавили поляне, 
их столицей стал Киев, город на Днепре. 



Рождение Древнерусского государства

■ Новгород и Киев стали двумя главными 
центрами государственности на Руси. 
Быстро растут в это время  и другие 
города – центры племенных княжений: 
Чернигов, Полоцк, Ростов, Муром, 
Смоленск.





Княжение Рюрика – основателя 
династии

■ Слово «Русь» может быть как 
южного, так и норманнского 
происхождения. Но когда этим 
словом стали называть 
государство восточных славян, 
оно стало символом новой 
могучей державы. А 862 год - 
год вокняжения Рюрика в 
Новгороде, согласно летописи 
стал важной вехой в 
образовании государства 
восточных славян. 



Княжение Рюрика – основателя 
династии

■ Рюрик, придя на Русь (по 
приглашению славян для 
прекращения межплеменных 
распрей), привел с собой 
сильную дружину. Призвание не 
было прямым насилием, 
покорением племен. Договор 
устраивал и пришлых варягов, и 
новгородских мужей, 
обретавших долгожданную 
стабильность. Сильное войско 
обеспечивало безопасность 
главных торговых путей. 



Княжение Рюрика – основателя 
династии

■ Варяги стали активно торговать 
и даже уплывали с товарами на 
своих кораблях по Волге в 
Каспийское , а по Днепру в 
Черное моря. Рюрику удалось 
не только удержаться в 
Новгороде, но и включить в 
сферу своего влияния Полоцк и 
Муром. Известно о князе очень 
мало, но именно по его имени 
первая русская правящая 
династия называлась 
Рюриковичи.



Вещий Олег

После смерти Рюрика правил его преемник и родственник Олег (опекун 
сына Рюрика Игоря).Про Олега, которого в русских былинах называют 
«вещим», князя-воина и князя-мудреца, уже известно многое. 



Он подчинил себе Смоленск и Любеч, хитростью захватил Киев, убив 
правивших там варягов Аскольда и Дира, сам же сел на княжение в Киеве.



Вещий Олег

882 год – объединение Олегом 
Новгорода и Киева – считается 
годом основания 
Древнерусского государства 
Киевская Русь. При этом многие 
славянские племена (кривичи, 
древляне, северяне)  
вынуждены были 
присоединяться к Олегу и 
платить ему дань, благодаря 
которой он мог содержать 
большое войско. Но данни-
ческие отношения дополня-лись 
взаимовыгодным обме-ном, 
совместным участием в военных 
экспедициях, превращением 
племенной знати в правящую 
прослойку.



Вещий Олег
В 907г. Олег во главе варягов и 

подвластных ему местных 
племен совершил поход на 
Византию. Поход завершил-ся 
заключением мирного договора,  
обеспечивавшего торговые 
интересы купцов-русов в 
Византии и уплату контрибуции. 
В нем слово «русь» приобрело 
еще один смысл: это не только 
дружина киевского князя, но и 
политико-географическое 
название – Русская земля, 
подвластная киевскому кня-зю и 
означавшая огромный 
межплеменной и межэтни-
ческий «суперсоюз», распо 
ложенный в лесной и лесо-
степной полосе Восточной 
Европы. 



Вещий Олег

Возможно, в 912 году князь Олег 
уплыл на родину – в 
Скандинавию. По русской же 
легенде он погиб от своего коня 
и был похоронен в Киеве. А в 
Старой Ладоге сохранился 
огромный холм – многоугольник 
под названием «Олегова 
могила». 

Олег сумел сплотить в единый союз 
славянские и угрофинские 
племена на Севере и 
окончательно объединить 
Русское государство,, захватив 
Киев.



Князь Игорь

После смерти Олега власть 
перешла к сыну Рюрика Игорю. 
Таким образом, впервые князь 
получил власть не путем 
вооруженного захвата или по 
приглашению веча, а по наслед-
ству (реализация династичес-
кого принципа).Первые годы 
княжения Игоря оказались 
непростыми. Некоторые племе-
на, подчиненные Олегом, отка-
зались платить ему дань. Игорю 
пришлось вновь завоевывать 
эти территории. Столкнулся он и 
с кочевниками-печенегами, 
появившимися в южно-русских 
степях. 



Князь Игорь

Князь Игорь совершал военные 
походы на Царьград, но не все 
они были успешны.

Дань, взимаемая с подвластных 
племен, была главным 
способом содержания дружины. 
В ноябре князь с дружиной 
отправлялся в полюдье – 
объезд подвластных земель. 
Часть собранной дани затем 
отправлялась в Царьград для 
продажи, часть шла на 
содержание княжеского 
окружения и его воинов. 



Князь Игорь
В 945 году во время полюдья в 

землях древлян князь Игорь был 
убит. Причиной восстания было, 
по -видимому,  нарушение Иго-
рем договора о размерах дани, 
осложнение отноше-ний с 
местными князьями, 
правившими «под его рукой». 
Небольшая дружи-на была 
перебита, а сам он погиб тяжкой 
смертью, будучи привязан к 
верхуш-кам двух согнутых 
деревь-ев и разорван. Вдова  
Иго-ря – знаменитая княгиня 
Ольга – жестоко отомстила за 
смерть мужа и привела древлян 
к покорности.



Полюдье княгини Ольги

Княгиня Ольга стала прави-
тельницей при малолетнем сыне 
Святославе. Традиция 
представляет ее волевой и 
осмотрительной государы-ней, 
«мудрейши всех чело-век». В 
лестных словах летописца 
заключалась, по-видимому, 
большая доля истины, хотя 
самой Ольге не были чужды 
жестокость и коварство. Ольга 
была славянкой родом из 
Пскова, а свое княжеское имя 
(Ольга) получила во время 
замужества. 



Полюдье княгини Ольги

После нее на киевском княжеском 
престоле сидят князья уже с 
чисто славянскими именами – 
Святослав, Владимир, 
Ярослав…. Это означает, что 
княжеский род ославянился и 
роль варягов в управлении 
страной значительно 
уменьшилась.  

У княгини Ольги во владении были 
свои села и земли. Во время 
походов князя Игоря она 
оставалась править в Киеве, у 
нее даже имелась своя 

дружина. 



Полюдье княгини Ольги
Стремясь укрепить государство, княгиня Ольга после 945 года объехала 

все свои земли, разделив их на более или менее одинаковые по числу 
населения районы. Центром управления каждого района стал погост, 
куда стекались налоги (уроки) со всей округи. Обычно погост был также 
центром торговли, там же находилось языческое капище.



Полюдье княгини Ольги
Князь теперь не мог произвольно 

требовать дань дважды или 
трижды в год. Сумма налогов 
стала известна заранее и 
выплачивалась всем населением. 
Таким образом, полюдье  - 
ежегодный объезд князем с 
дружиной (обычно зимой) 
покоренных земель превратилось 
в простое собирание налогов. Эта 
реформа лишила власти местных 
племенных князей и 
централизовала управление в 
стране, сплотила молодое 
государство. Оно стало сильнее и 
богаче. Во главе государства стоял 
князь, но роль народного вече, 
старейшин и бояр дружинной 
знати была очень велика. 



Полюдье княгини Ольги

Основная масса населения Руси 
того времени – язычники. 
Княгиня Ольга первой из 
русских князей стала 
христианкой и в 957 году 
совершила путешествие в 
Константинополь, где ее пышно 
принимал сам византийский 
император. Впрочем, время 
крещения Руси еще не пришло.



Войны Святослава
Княжение сына Ольги Святослава 

Игоревича (969-972гг.) – это 
эпоха замечательных битв и 
ярких приключений. Князь почти 
все время проводил в военных 
походах далеко от Киева. У 
Святослава был талант 
полководца и редкое 
бесстрашие. Это, наверное, 
самый выдающийся полководец 
Древней Руси. Если походы 
русских дружин до Святослава 
были в основном набегами на 
соседей за добычей, то войны 
Святослава носили 
политический характер. Он 
расширял Русское государство и 
старался разгромить опасных 
соседей. 



Войны Святослава

Первые походы князя были 
направлены против Хазарии. 
Успешно воевал князь на 
Северном Кавказе против 
ясов и касогов, а затем пошел 
на Дунай, откуда начал войну 
с Византией. Заняв несколько 
городов в устье Дуная, 
Святослав сделал своей 
главной крепостью 
Переяславец. Он хотел, 
чтобы именно этот город на 
Дунае был столицей его 
царства.



Войны Святослава
    Вначале война шла успешно для 

князя, но византийцы подкупили 
печенегов, и те осадили Киев. 
Киевляне послали князю гонцов. 
Святослав с сильной дружиной 
вернулся в Киев и разбил 
печенегов. Он оставил троих своих 
сыновей наместниками на Руси и 
вновь вернулся на Балканы. Но 
византийцы разбили войска 
Святослава и осадили его в 
крепости Доростол. Князь 
заключил мир с императором, 
обещая вернуться домой и более 
не воевать с Византией. 



Войны Святослава

Возвращаясь назад, Святослав 
разделил свое войско. 
Основная часть вернулась в 
Киев по суше, а сам же князь 
решил плыть домой на судах, 
чтобы увезти огромную 
военную добычу. Но 
византийцы предупредили 
печенегов, которые устроили 
князю засаду на днепровских 
порогах. Вся его небольшая 
дружина была истреблена, а 
сам он убит.Из его черепа, 
оправленного в золото, 
печенежский князь Куря велел 
сделать себе чашу для пиров, 
считая, что сила Святослава 
перейдет к нему.



Равноапостольный князь Владимир

После гибели Святослава в 
результате многолетней борьбы 
за власть киевским князем стал 
его сын Владимир. Его победа 
позволила державе 
Рюриковичей вновь обрести 
единство. Владимир – фигура 
очень противоречивая. Новый 
князь решился на деяния 
государственного масштаба, 
которые потребовали и 
смелости, и политической воли. 
Владимир был не только воин, 
но строитель державы и ее 
реформатор. 



Равноапостольный князь Владимир
Он основывал новые города, укреплял 

границы, внес перемены в систему 
управления Древнерусским госу-
дарством. Так называемая 
лествичная система рас-
пределения княжений принесла 
стабильность и первенство Киеву. 
Главным деянием Владимира стало 
крещение Руси. Оно было не просто 
выражением воли князя. С 
территориальным ростом Древней 
Руси, с усложнением ее этнического 
состава, социальных и политических 
отношений остро встал вопрос о 
духовном и политическом единстве.  





Равноапостольный князь Владимир
Все труднее было оставаться 

языческой страной в 
христианском и исламском 
окружении. Преодоление 
неполноценности, стремление 
изменить международный 
статус правителей Древней Руси 
оказались в прямой 
зависимости от религиозного 
выбора. Толчком к принятию 
христианства послужили 
события, происшедшие в 
Византии. В конце 90-х годов Х 
в. изнемогавший в борьбе с 
очередным мятежом император 
Василий II обратился за 
помощью в Киев. 



Равноапостольный князь Владимир
Владимир согласился прислать 

войска на условиях 
заключения брака с 
принцессой Анной, сестрой 
императора. В ответ Византия 
потребовала крещения 
киевского князя. Мятеж был 
подавлен. Но правители 
Византии не спешили выпол-
нять свои обязательства. 
Вероломство греков побудило 
Владимира двинуться в Крым 
и захватить византийский 
город Херсонес (Корсунь). 
Условием возвращения города 
стало выполнение договора. 
По преданию, в Херсонесе 
Владимир и его дружина 
крестились. 



Равноапостольный 
князь Владимир
Вернувшись в Киев, великий князь 

разрушил языческий пантеон и 
призвал киевлян 

     последовать его примеру. 
Произошло это в 988 году. 
После крещения князь приказал 
строить церкви там, где раньше 
стояли языческие капища. 
Вначале все они были 
деревянными. Только 
Десятинная церковь в Киеве, 
построенная гречес-кими 
мастерами, была ка-менной. На 
нее князь поже-ртвовал десятую 
часть своих богатств. С тех пор 
в пользу церкви стали взимать 
спе-циальный налог – десятину.  



Равноапостольный князь Владимир

Утверждение христианства на Руси 
в качестве государственной 
религии стало событием 
большого исторического 
значения. Древне-русское 
государство упрочило свои 
политические, династические и 
культурные связи с миром. 
Огромное значение имело 
христианство и для 
утверждения новой 
общественной системы. Ус-
корилось изживание местных, 
племенных различий. На основе 
христианства началась 
духовная консолидация 
общества. 



Ярослав Мудрый – первый 
законодатель Руси

Первая половина ХI века стала временем 
наивысшего могущества Древней Руси. 
Во многом это было достигнуто благода-
ря Ярославу, сыну Владимира, политику 
умному, удачливому, вошедшему в 
историю с прозвищем Мудрый. Ему  
удалось добиться стабильности. При нем 
кочевники не осмеливались совершать 
свои набеги на Русскую землю. Князь 
решительно пресекал распри, упрочил 
новые, отвечающие интересам государ-
ства порядки, творил суд, издавал 
законы, основывал города. Летописцы не 
случайно назвали Ярослава «самовласт-
цем». В восприятии современников он 
уже не первый среди князей, а истинный 
государь, самовластный правитель.





Ярослав Мудрый – первый 
законодатель Руси

Особую заботу проявлял Ярослав о 
вере. При нем Киев превратился 
в один из крупнейших евро-
пейских городов. Построенные в 
его правление храм Св. Софии, 
Золотые ворота, монастыри в 
честь святых Георгия и Ирины 
были не просто культовыми 
памятниками.



Ярослав Мудрый – первый 
законодатель Руси
Своим строительством Ярослав как бы 

бросал вызов Царьграду, оттесняя его 
и превращая Киев в богоспасаемый  
центр христианского мира. Именно во 
времена Ярослава мысль о Руси, 
взявшей на себя ответственность за 
судьбы православия, станет важней-
шей религиозно-политической идеей, 
влиявшей на всю последующую поли-
тику средневековых правителей. 
Ярослав стоит у истоков государ-
ственной идеологии Древней Руси. 



Ярослав Мудрый – первый 
законодатель Руси
С именем Ярослава связан и первый писаный закон Древнерусского 

государства – Русская Правда. Большая часть повседневных 
отношений на Руси регулировалась нормами обычного права, 
закрепленного в традиции. Нужды письменно  фиксировать эти нормы 
общество не испытывало. 



Ярослав Мудрый – первый 
законодатель Руси
Однако усложнение отношений, появление общественных групп, не входящих в 

традиционные структуры, зарождение земельной собственности – все это 
требовало от князя соответствующего нормативного регулирования. Княжеское 
право, сначала неписанное, при Ярославе обрело «материальное» воплощение. 
Возникла знаменитая Русская Правда – памятник древнерусского права. 



Ярослав Мудрый – первый 
законодатель Руси
Стремясь предотвратить усобицу 

между сыновьями, Ярослав 
перед смертью разделил между 
ними русские земли. Он 
завещал, чтобы никто «не 
преступал предела брата». Все 
должны были слушаться трех 
старших братьев. Тот, в свою 
очередь, должен был защищать 
братьев. 

Такой порядок призван был 
обеспечить политическое доми-
нирование Киева и сохранить 
единство государства. Однако 
дальнейшие события показали 
тщетность этих надежд…
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