
Вооруженные Силы 
Древнерусского 
государства 



• Защитой государства была древнерусская армия. 
Основное место в армии занимало княжеское 
войско. 

Княжеское войско в древней Руси называлось 
дружиной. Дружина – это вооруженный отряд при 
князе в древней Руси.

До десятого века психологическое и идейное 
единство русского войска укреплялось язычеством, 
которое господствовало в то время на русских 
землях. Князь Владимир понимал силу язычества и 
хотел создать единую языческую религию. В Киеве 
планировалось шесть общеславянских богов. 
Государственной религией князь Владимир 
признавал христианскую религию. В скором 
времени эта религия приобретет доминирующий 
характер у психологии общественности и идеологии 
государства.



Армия Древней Руси 11 века
• Древнерусская армия представляет собой 
формирование славянского государства. 

• Основная задача войска – борьба с внешними 
врагами земли русской. Существовала такая армия 
с 10 века по 13. 
Как было сказано выше, основу войска 
представляла княжеская дружина. В дружину 
входили самые опытные и подготовленные воины. 
Руководили дружиной воеводы.
Воевода в древней Руси был начальником войска. 
Только с ними в сложных ситуациях советовался 
князь. Княжеская дружина насчитывала несколько 
сотен воинов. Естественно, это незначительное 
число. 



• При необходимости князья собирали 
ополчение. Ополченцев называли воями. 
Ополчение состояло обычно из крестьян или 
горожан, но можно было встретить и 
иностранцев, представителей племен 
Скандинавии или кочевых народов, где 30% 
составляют профессионалы. Чаще всего это 
были наемники: печенеги, немцы, венгры и 
варяги. Остальную часть составляли вои. В 
ополчении могло быть больше десяти тысяч 
воинов. Все они были без оружия. Вооружение 
получали от князя. Решение князя выполнялось 
беспрекословно всем войском.



Военная организация 
древнерусского государства. 

• Князь первоначально избирался на вече. Только 
спустя некоторое время произошли изменения. 
Князь уже не избирался на вече. Его власть 
передавалась по наследству. 
Князю всегда полагалась большая часть добычи. 
Это позволяло ему содержать дружину. Так 
создавалась основа войска. Так формировалась 
древнерусская армия. 
В конце 8 века княжеские дружины и ополчение 
представляли силу древних славян. Ополчение 
делилось на рода, племена, союз племени. Можно 
сказать иначе, оно делилось на сотни, полки, войско. 
Род мог насчитывать от пятидесяти до ста воинов. 



• Войско достигало 
численности до нескольких 
десятков тысяч. Так при 
походе Святослава на 
Болгарию в его войске было 
шестьдесят тысяч человек, а в 
войске князя Олега на 
Византию насчитывалось 
восемьдесят восемь тысяч 
воинов. Такое 
многочисленное войско в 
древней Руси называлось 
ратью. Ядром русской рати 
являлись княжеские дружины. 
Комплектовались дружины 
смердами и ремесленниками. 
Каждый город должен был 
выставить «тысячу, та потом 
делилась на «сотни» и 
«десятки». Соответственно с 
этим осуществлялось 
командование. Тысячники 
командовали тысячей, 
сотники – сотней, а десятники 
– десятками.



Военное дело древней Руси 
      Пехота и конница были основными родами войск. Ни одно 

военное действие древней Руси не обходилось без пехоты. Она 
принимала участие при взятии городов, проводила транспортные 
и инженерные работы, прикрывала тыл. 
Лошади использовались для военных целей и хозяйственных 
работ. Их разводили в селах и хозяйствах князя. Кони в этот 
период использовались лишь для доставки воинов к месту 
сражения. До одиннадцатого века пехоте отводилось основное 
место. Однако позже она занимала равное место с конницей, а 
спустя какое-то время конница начинает превосходить пехоту. 
Они вместе принимали участие в битвах. После поражения при 
схватке со степняками, а те были превосходными наездниками, 
начинает формироваться кавалерия. Своих коней во время 
войны князь выдавал ополченцам. 
Примером в бою всегда выступали князья. Русская рать 
выделялась всегда своей дисциплиной, организованностью, 
сплоченностью и храбростью. И это приносило ей победы над 
противником, который значительно превосходил ее по силам.



Как выглядел древнерусский 
воин?      Славяне относятся к 

миролюбивому народу. 
Древнерусские воины почти не 
отличались от крестьян. Рубаха, 
порты и лапти – основная одежда 
в V – VI веке. Противник 
удивлялся русскому народу, 
который сражался без защитных 
доспехов. Прикрывались они 
щитами, одновременно 
использовали и их в качестве 
оружия. Свой дом защищали 
дубинами, ножами, топорами 
рогатинами. 
Некоторое время спустя 
появился «куяк». Это рубаха без 
рукавов, которую обшивали 
кусками кожи или пластинами из 
конских копыт. Позже пластины 
из копыт коней заменили 
металлическими. Такой доспех 
защищал воина от стрел врага и 
рубящих ударов.





Основное оружие воинов древней 
Руси.

               Главным оружием воинов были луки 
и копья, булавы, рогатины. Особое 
место отводилось конным лучникам. 
Они кроме лука и стрел 
использовали топоры, копья, шлемы 
и щиты. 
История древней Руси важное 
место отводит мечу. Прежде всего, 
меч – основной вид рубящего 
оружия. А главное, он является 
символом княжеской власти. 
Его длина была восемьдесят – 
девяносто сантиметров, клинок был 
шириной пять – шесть сантиметров 
и толщиной четыре миллиметра. 
Каждый древнерусский меч имел 
долы, что делало меч легче. У меча, 
который не предназначался для 
колющего удара, острие было 
тупым, иногда оно даже 
закруглялось. Рукоять меча и 
перекрестье, как правило, 
украшалась бронзой, серебром или 
золотом. 
Носили меч в ножнах. 



• В десятом веке на смену мечу приходит сабля. Форму 
сабли русские переняли у кочевников. Однако более 
популярным остался меч. Знатные люди их украшали 
серебром и золотом. 
Длина первых сабель доходила до одного метра с 
кривизной три – четыре с половиной сантиметра, а иногда 
и семь. Сабли имели ширину три – три и восемь десятых 
сантиметра, в отдельных случаях ширина доходила до 
четырех целых и четырех десятых сантиметров. Сабля 
имела несколько типов рукоятей. 
Топоры в руки брали не только крестьяне и ополченцы. 
Топоры применяла и княжеская дружина. У пехотинцев 
топоры были с длинной рукоятью, а у конных воинов 
рукоять была короткой. 



• Для охоты и военных целей 
широко использовались луки. 
Они могли быть до двух метров 
длины. Для их изготовления 
использовались рога животных, 
береза и можжевельник. 
Хранились луки в наплечном 
колчане, сделанном из кожи и 
украшенном парчой или 
драгоценными камнями. Для 
изготовления стрел 
использовались камыш, 
яблоня, тростник, береза. 
Железный наконечник 
прикреплялся к лучине. 
Самострелы являлись лучшим 
видом метального оружия. 



• Древнерусские воины в качестве защиты 
использовали деревянные щиты. Большие, в рост 
человека щиты были легкими, ими хорошо было 
маневрировать, но защита снижалась. В верхней 
части щита было отверстие для глаз. Начиная с 
десятого века, щиты имеют круглую форму, их 
начинают обивать железом и обтягивать кожей. На 
щитах появляется родовая символика и украшения. 
Воины создавали из щитов сплошную стену, через 
которую не могли пробиться вражеские войска. 
Спустя некоторое время, с появлением конных 
войск, щиты начали изменяться. Форма их 
напоминала форму миндаля. Они имели два 
крепления, которые удерживали щит на маршах и в 
бою.



Крупные военные деятели 
древней Руси

Святослав Игоревич — сын князя 
Игоря и княгини Ольги. Его 
история считает великим 
Киевским князем. Святослав 
(927-872) считается лучшим 
полководцем и завоевателем. 
Обладал сильным и суровым 
характером. Под его руководством 
значительно расширились 
границы Киевской Руси. 
Количество его побед 
приравнивается к числу побед 
Александра Македонского. 



• Наиболее крупный военный деятель древней Руси — Князь Владимир. 
К числу святых относят сына князя Киевского, внука княгини Ольги князя 
Владимира (960 – 1015). В народе он слывет, как Красное Солнышко. 
Владимир считается государственным деятелем, полководцем, 
реформатором. Он продолжал политику своих предшественников. Им 
были вторично покорены вятичи и радимичи. Он прекратил княжескую 
междоусобицу. 
Перед своей кончиной князь Святослав разделил землю Руси. Каждый 
его сын получил свою часть. Старший Ярополк получил Киев, Олег, 
средний сын, получил Древлянскую землю. Новгород достался 
младшему сыну Владимиру. Отец умер, а между его сыновьями 
начались распри. Победу одержал Владимир. Он один стал князем 
Великой Русской державы. Им был захвачен Херсон. Город принадлежал 
тогда Византии. Владимир планировал поход на Константинополь, если 
византийские императоры откажут ему в руке их сестры Анны. Василий и 
Константин выдвинули свое требование. Владимир должен принять веру 
христианскую. Только случилась беда. По приезду Анны Владимир 
неожиданно ослеп.


