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Восточные славяне в VI – VIII вв.



Образование государства

► Государство – особая организация политической власти в 
обществе, обладающая суверенитетом, располагающая 
аппаратом управления и принуждения и придающая своим 
указаниям обязательную силу для населения всей страны.

► Государство – следствие длительного и постепенного процесса 
эволюции трудовых, общественных и политических отношений.



Политические предпосылки 
образования государства

► Существование в каждом племени вече (решали вопросы общественной жизни, 
выбирали военного вождя – князя;

► Существовала постоянная дружина из молодежи и общеплеменное ополчение. 
► В пределах племени был свой град, где собиралось вече, производился суд. Там же 

имелось святилище, куда собирались представители всего племени.
► Родовые старейшины и предводители дружин, захватывавшие общинные земли, 

превращались в феодалов
► Князья племен становились феодальными государями, сосредотачивая в своих руках 

не только военное дело, но и законодательную, судебную и финансовую системы.
► Вече превращалось в собрание привилегированных граждан. 
 Таким образом, у славян возникла необходимости в политическом оформлении власти 

экономически господствующего класса.



Экономические предпосылки 
образования государства

Государство Киевская Русь сложилось из пятнадцати крупных областей, 
населенных восточными славянами. По своим размерам эти славянские 
области были так велики, что могли быть сопоставимы с целыми 
государствами. На протяжении VI-VIII веков эти племена переживали 
процесс распада родовых отношений и первобытной замкнутости

К IX веку ясно определился процесс постепенного вызревания феодальных 
отношений, в частности, усовершенствование орудий труда, что 
создавало возможности интенсификации труда (обработка надела 
земли меньшим числом людей) и появления излишков и, как следствие, 
зарождения частной собственности, имущественного и социального 
неравенства славян.

В результате разделения труда, ведения торговли, военных походов 
славяне получали доступ к дополнительным источникам обогащения и 
усиления имущественного неравенства.



Геополитические предпосылки 
образования государства

Неблагоприятные природные условия жизни (суровый, тяжелый 
климат и место проживания), разбросанность по большой 
территории славянских племен, враждебное окружение и 
частые набеги кочевников создавали им постоянную угрозу для 
существования.



Причины образования 
государства

► появление классов (общность, выделяемая по отношению к 
собственности и общественному разделению труда) у 
восточных славян; земля является главным объектом 
собственности и источником богатства;

► наличие атрибутов государственной власти, зачатки налоговой, 
судебной и законодательной властей;

► появление знати (бояре, князья, дружинники, жрецы), 
складывание иерархии знати;

► необходимость государства как условия безопасности (личной 
и безопасности своих владений), территориальной целостности.



Средневековая Русь
Периодизация средневековой Руси

Период Древнерусского 
государства (Киевская Русь)

Период феодальной 
раздробленности и татаро-

монгольского ига
Период Московского 

государства

IX - XIII вв. 30-е годы XIIIв. - конец XV в. XV - XVII вв.

образование единого 
государства на основе 

древнеславянских племен раздробленность княжеств
объединение русских земель с 

центром в Москве

торгово-экономические 
связи с другими 
государствами

застой во всех сферах жизни
участие Московского 
государства в войнах

просветительская 
деятельность Я.Мудрого



Периодизация истории Киевской 
Руси

► Время первых киевских князей:  с IX до середины X вв.
► Расцвет Киевской державы: вторая половина X – первая 

половина XI вв.
► Переход к феодальной раздробленности:  вторая половина XI – 

начало XII вв.



«Время Киевских князей»
Олег (879-912 гг.)

! Выделение двух крупных политических центров – Киев и Новгород, между 
ними шла борьба за политическое лидерство.
В Новгороде княжил Рюрик с 864 по 879 гг.
► В 882 году Новгородский князь Олег захватил Киев и объединил 

восточнославянские земли в единое государство.
►  Освободил русские племена от хазарской зависимости (912),
► Укрепил страну строительством крепостей со стороны восточных 

кочевников.
► В 907 году Олег совершил удачный поход на Византию (осада 

Константинополя, греки заключили договор с Русью, вторично 
подтвержденный в 912 году). Согласно договору, русские купцы имели 
право месяц жить за счет греков в Константинополе, беспошлинно 
торговать на его рынках, но обязаны были ходить по городу без оружия. 
Русские основали в Константинополе свой квартал, обустроенный 
торговыми помещениями, а черноморский город Олешье был русским 
портом, составлявшим конкуренцию Константинополю в торговле.



«Время Киевских князей»
Игорь (912-945 гг.)

► В 913 году под предводительством Игоря был совершен поход на 
побережье Каспийского моря, подступы к которому находились под 
контролем хазар. Поэтому в качестве платы за пропуск им была 
обещана и отдана половина добычи. Из-за второй половины, на 
которую также стали претендовать хазары, разгорелась страшная 
битва, в результате которой почти все войско князя Игоря было 
уничтожено.

► В правление Игоря территория Руси впервые подверглась нападению 
печенегов. В 915 году князю Игорю удалось заключить с ними союз, и 
пять лет они не тревожили русские земли.

► В 944 году объединенное войско русичей, варягов и печенегов 
отправилось на юг. В 945 году Киев и Царьград обменялись 
посольствами и заключили новый мирный договор. Этот договор 
пересматривал торговые отношения с Византией времен Олега и 
считался менее выгодным для Руси.

► Был убит древлянами в 945 году во время восстания.



«Время Киевских князей»
Ольга (945-964 гг.)

► Вдова Игоря
► ввела «уставы» и «уроки» — нормы повинностей, 
► выделила «становища» и «погосты» — административно-финансовые 

центры сбора податей, 
► установила единицу обложения – дым (дом, очаг), рало, плуг (крестьянское 

земледельческое хозяйство), 
► назначила даньщиков для сбора дани.
► были укреплены отношения с Византией, произведен обмен посольствами 

с германским императором Оттоном I.
► В 957 году Ольга предприняла путешествие в Царьград и приняла 

христианскую веру. Император Византии Константин Багрянородный стал 
ее крестным отцом.  С торжеством христианства на Руси память княгини 
Ольги стала почитаться и православной церковью: княгиня Ольга была 
причислена к лику святых.



«Время Киевских князей»
Святослав (964-972)

► Сын Ольги и Игоря
► подчинил вятичей (966); 
► разгромил камских болгар, взял их город Булгар (966-967);
► разгромил Хазарское царство (968-969); 
► завоевал Болгарию (970-971) 



Расцвет древнерусского 
государства

► Политический строй. 
Древнерусское государство – это раннефеодальная монархия. 
Во главе государства стоял киевский князь. 
Он управлял при помощи Совета из других князей и дружинников – вече. 
Его дружина делилась на старшую (бояре) и младшую (воины и слуги). 
Суд, сбор дани, судебных пошлин осуществляли дружинники (доход с 

населения - кормление). 
Князь сам осуществлял сбор дани – полюдье. Ежегодно в ноябре князь с 

дружиной отправлялся из Киева в «полюдье». Кормясь там в течение зимы, 
они в апреле, когда вскрывался лед на Днепре, возвращались в Киев с 
данью. 

Княжеский двор был и местом суда.  После принятия «Русской Правды» суд 
запретил кровнородственную месть и убийство как наказание, заменив его 
денежным штрафом. Доказательством на суде служили показания 
свидетелей, присяга, испытание водой и железом.



Расцвет древнерусского 
государства

Идеологическое оформление государства – принятие 
христианства.

Князь Владимир Святославович (980-1015 гг.)



Расцвет древнерусского 
государства

► Основу хозяйства в Древней Руси составляло пашенное земледелие. Оно играло 
настолько важную роль в жизни славян, что засеянные нивы назывались «жизнью», а 
основной злак для каждой местности – «житом» (от глагола «жить»). В IX-X веках 
было известно несколько систем землепользования: подсечно-огневое, 
переложное, двуполье, трехполье.

► С развитием внешней торговли появился спрос на пушнину, что усилило 
хозяйственную роль охоты.

► Крестьянская соседская община называлась «миром», или «вервью», и могла 
состоять как из одного большого села, так и из ряда разбросанных поселений (сел 
и деревень), больших семей и мелких крестьянских хозяйств, которые 
индивидуально обрабатывали землю. Члены верви были связаны круговой порукой 
(взаимной ответственностью за уплату дани, за преступления). Кроме смердов-
земледельцев в верви жили и смерды-ремесленники: кузнецы, гончары, 
серебряных дел мастера. Они работали, главным образом, на заказ. Жители 
соседних миров экономически были слабо связаны друг с другом, хотя культурные 
связи между ними существовали. Для заключения браков устраивались «игрища 
между селами». Центрами притяжения нескольких миров был погост – место 
религиозных празднеств и общего кладбища, периодического торга, сбора дани и 
оброка.



Феодальная раздробленность
















