
Образование 
древнерусского 

государства.

  Киевская Русь

Тема лекции:



«Откуда есть пошла русская 
земля?»

■ Вопрос из первого 
русского 
исторического 
произведения – 
«Повести 
временных лет», 
написанной в начале 
12 в. монахом 
Киево-Печерского 
монастыря Нестором



Расселение славянских племён
■ Поляне – возле Киева 

(«в полех»)
■ Древляне – к западу от 

Киева («во древех»)
■ Вятичи – между Окой и 

Волгой
■ Кривичи – под 

Смоленском
■ Дреговичи – 

современная Беларусь
■ Ильменьские славяне – 

под Новгородом



Древние славяне (антропологическая 
реконструкция)



Финно-угорские народности

■ Чудь
■ Меря
■ Карела
■ Мурома.
■ Обитали на 

севере 
восточноевропе
йской равнины

■ Отношения со 
славянами были 
мирными



Тюркские народности
■ Обитали к югу и востоку 

от славянских земель
■ В хронологической 

последовательности:
■ 1. Авары
■ 2. Хазары
■ 3. Печенеги
■ 4. Половцы
■ 5. Монголо-татары
■ Отношения как правило 

были враждебными из-
за грабительских 
набегов кочевников



Путь из варяг в греки (из 
Балтийского моря в Чёрное)



Занятия Восточных славян
■ 1. Подсечно-огневое земледелие. 

Выращивали рожь, овёс, гречиху, репу и 
др.

■ 2. Скотоводство. Разводили коней, 
быков, свиней, птицу.

■ 3. Бортничество – сбор мёда диких 
пчёл

■ 4. Военные походы на соседние 
племена и страны (прежде всего – на 
Византию)



Славянское поселение



Постоянные поселения славян - 
городища



Выделение знати и предпосылки 
возникновения государственности у 

восточных славян
■ В привилегированном положении 

находились князь и его дружина, 
участвовавшие в военных походах и 
возвращающаяся с добычей

■ Жречество (волхвы, кудесники), 
совершающие жертвоприношения и 
другие религиозные церемонии.

■ Возникают предгосударственные 
племенные союзы.

■ Общественный строй 
предгосударственных славянских 
обществ – военная демократия.



Продажа захваченных в походе 
пленных



Язычество восточных славян
■ Язычество – поклонение 

одушевляемым силам природы. 
Принимает форму политеизма 
(многобожия)

■ Главные боги славян:
■ Род – прародитель богов и 

людей
■ Ярило – бог солнца
■ Стрибог – бог ветра
■ Сварог – бог неба
■ Перун – бог грома и молнии
■ Мокошь – богиня влаги и 

покровительница прядения
■ Велес – «скотий бог»
■ Лель и Лада – боги, 

покровительствующие 
влюблённым 

■ Домовые, кикиморы, лешие и др.
■ Жертвоприношения совершались 

в специальных местах - капищах



Полулегендарный князь Кий – 
основатель Киева

■ Жил в 6 веке.
■ Был вождём племенного 

союза полян.
■ Ходил походом на 

Византию и Дунай, отверг 
предложение 
византийского императора 
остаться у него на службе.

■ Имел братьев Щека и 
Хорива, а также сестру 
Лыбедь.



Варяги (викинги, норманны) – жители скандинавского 
полуострова, совершавшие грабительские набеги на 

побережье Европы.



Призвание варягов – 862 г.
■ По свидетельству летописи, 

ильменские славяне подчинялись 
варягам и платили дань, но затем 
прогнали их.

■ Между славянскими племенами 
началась междоусобица («и вста род 
на род»).

■ Чтобы прекратить междоусобицы 
было решено вновь призвать 
править варягов

■ К варягам были отправлены послы 
со словами: «Земля наша велика и 
обильна, а наряда в ней нет. 
Придите и володейте нами»

■ На Русь пришли три брата-варяга: 
Рюрик, Синеус и Трувор и правили в 
различных городах близ Новгорода 
(Ладоге, Изборске и пр.) 

■ Традиционно призвание варягов 862 
г. считается датой образования 
русской государственности.



Прибытие Рюрика к славянам



Дискуссии по вопросу о возникновении 
государственности на Руси. Норманисты.

■ Однозначно доверяют летописному 
рассказу и признают решающую роль 
варягов (немецко-скандинавского 
элемента) в возникновении 
государственности у славян.

■ Полагают, что без участия варягов 
государственность у славян не 
возникла бы или появилась бы 
намного позже.

■ Основные представители: Г. Байер, Г. 
Миллер, Н. М. Карамзин, С. М. 
Соловьёв.

■ Считают, что словом «Русь» 
первоначально называли варяжское 
племя, из которого происходил Рюрик

■  В западной (особенно немецкой) 
литературе часто используется для 
доказательства неполноценности 
славянских народов

Г. Миллер

Н. М. Карамзин

С. М. Соловьёв



Антинорманизм
■ Возник в качестве реакции на 

распространение норманнской 
теории

■ Представители антинорманизма 
высказывают сомнение в 
истинности летописного 
рассказа о призвании варягов. 
Отрицают решающую роль 
варягов в деле формирования 
государственности.

■ На первый план выдвигаются 
внутренние причины 
образования государства.

■ Производят слово «Русь» от 
названия речки Рось недалеко 
от Киева.

■ Основоположник 
антинорманизма – М. В. 
Ломоносов.

■ Главные антинорманисты: Д. И. 
Иловайский, Б. А. Рыбаков

М. В. Ломоносов.

Д. И. Иловайский

Б. А. Рыбаков



Аргументация антинорманистов 

■ 1. Государственность не является продуктом 
экспорта или импорта. Её нельзя привнести 
извне, она представляет собой продукт 
внутреннего развития общества на 
определённой стадии его развития

■ 2. У самих варягов ещё не было сложившейся 
государственности. Как и славяне, они 
находились на стадии распада родо-
племенных отношений.

■ 3. Варягов было немного и они быстро 
растворились в массе славян.



Рюрик (862 – 879)

■ Княжил в Новгороде и 
Ладоге

■ После смерти своих братьев 
Синеуса и Трувора 
присоединил их земли к 
своим владениям



Олег (879 – 912)
■ Правитель русского 

государства после смерти 
Рюрика

■ Прозван вещим за мудрость 
и талантливую политику.

■ В 882 г. захватил Смоленск и 
Киев.

■ В Киеве убил местных князей 
Аскольда и Дира и сделал 
Киев столицей своего 
государства. По преданию 
Олег сказал «Да будет 
теперь Киев матерью всем 
градам русским».



Убийство 
Аскольда и 

Дира 
(страница из 

текста 
летописи)



В 882 г. произошло объединение бывших 
ранее самостоятельными центров 

древнерусской государственности – Новгорода 
и Киева под властью Рюриковичей. Столицей 

этого государства стал Киев. Так возникла 
Киевская Русь (882 – 1169)



Поход Олега на 
Византию – 907 г.

■ Олег в 907 г. 
совершил 
успешный поход 
на столицу 
Византии – 
Константинополь 
(Царьград).

■ Был заключён 
выгодный для 
русичей мирный 
договор. Это 
первый 
сохранившийся 
до нас 
письменный 
памятник русской 
истории.

■ В знак своей 
победы Олег 
прибил к вратам 
Царьграда свой 
щит



Олег у останков коня

Олег 
скончался в 
912 г. от 
укуса змеи 
(Вспомните 
«Песнь о 
вещем 
Олеге» А. С. 
Пушкина) 



Управление подчинёнными 
племенами 

■ Вначале  киевские князья не 
уничтожали правления местных 
племенных вождей.

■ Киевские князья требовали в 
знак подчинения сбора дани и 
отправки воинов в княжеское 
войско в случае необходимости.

■ Способ сбора дани в ранней 
Киевской Руси носил название – 
полюдье. При полюдье сам 
киевский князь с дружиной 
ездил по территории 
подчинённых племён, собирая 
дань. Первоначально размер 
дани не был нормирован и 
устанавливался произвольно. 



Сбор дани князем



Князь Игорь (912 – 945)
■ Сын Рюрика. Вероятно, 

Олег не допускал даже 
повзрослевшего Игоря к 
власти.

■ Совершил в 941 г. 
неудачный поход на 
Византию. Флот Игоря 
был уничтожен 
«греческим огнём»

■ Погиб в ходе восстания 
древлян, возмущённых 
жадностью Игоря и его 
дружины при сборе 
дани



Использование «греческого огня»



Княгиня Ольга (скончалась в 969 г.) 
■ Происходила из Пскова, жена князя 

Игоря. После гибели мужа стала 
правительницей русского государства.

■ Отомстила древлянам за убийство мужа, 
сожгла столицу древлян Искоростень. 
После гибели Игоря киевские князья 
начинают искоренять племенных князей и 
лишать покорённые племена даже 
внутренней автономии. Для управления 
из Киева присылаются родственники 
киевского князя или его приближённые.

■ Ольга изменила форму сбора дани, введя 
нормы выплаты дани – «уроки» и 
специальные места сбора дани – 
«погосты». Такая форма сбора дани 
называлась повоз. Теперь представители 
покорённых племён сами привозили дань 
чиновникам киевского князя.



Ольга первой из 
княжеской династии 

приняла христианство. 
Для этого она 

совершила поездку в 
Константинополь.



Святослав Игоревич
 (945 – 972)

■ Сын князя Игоря и Ольги. В год 
гибели отца был малолетним. 
Возмужав, не интересовался 
делами внутреннего управления.

■ Почти всю жизнь провёл в 
походах. Был неприхотлив (мог 
спать подложив под голову седло 
и питаться печёным на углях 
мясом), совершал быстрые 
переходы – «ходил как пард».

■ Предупреждал своих противников 
– «иду на вы».

■ Подчинил вятичей, воевал против 
хазар, волжской Булгарии, 
Византии.

■ Был храбр, но не отличался 
дипломатическими способностями, 
какой-либо существенной пользы 
от его походов Русь не получила.

■ Погиб, возвращаясь из похода на 
Византию, попав в 
организованную печенегами 
засаду.





Ярополк Святославович (972 – 980)
■ Перед отправлением в последний 

поход Святослав разделил Русь между 
тремя своими сыновьями. Ярополк 
был посажен в Киеве, Олег – в 
древлянской земле, Владимир – в 
Новгороде.

■ Вскоре между братьями начались 
междоусобицы. Ярополк разгромил 
войско Олега, который погиб в битве, 
и присоединил его земли к своим 
владениям.

■ Владимир испугался, что Ярополк 
пойдёт на него войной и бежал к 
варягам. Вместе с отрядом варягов он 
пошёл к Киеву и обманом убил своего 
брата Ярополка  



Владимир 1 Святославович Красное солнышко, 
Святой (980 – 1015) 

■ Сын князя Святослава и рабыни.
■ Сверг и убил правившего в Киеве брата 

Ярополка и стал киевским князем.
■ В первый (языческий) период правления 

был жесток и своеволен.
■ После прихода к власти провёл 1 

религиозную реформу, заключающуюся в 
попытке унификации языческого культа и 
возвышении Перуна, ставшего богом 
князя и дружины. Это было необходимо 
для укрепления власти князя и единства 
Руси

■ Возвышение язычества сопровождалось 
гонением на христианство и убийством 
(принесением в жертву) нескольких 
христиан.

■ Разочарование в результатах 1 
религиозной реформы подтолкнуло 
Владимира к 2 религиозной реформе, 
заключающейся в принятии монотеизма 
(единобожия) в форме православия. 



Выбор веры
■ 1 этап. По сообщению летописи к Владимиру приходили 

проповедники ислама, иудаизма, католицизма и 
православия. Наибольшее впечатление на Владимира 
произвела проповедь византийского «философа».

■ 2 этап. Владимир разослал послов в сопредельные страны, 
чтобы они наблюдали обряды религии в этих странах. 
Послам Владимира понравился лишь обряд православного 
богослужения в храме св. Софии в Константинополе, что и 
предопределило окончательный выбор Владимира.

■ Следует также при анализе выбора в пользу православия 
учитывать авторитет власти византийского императора, а 
также установившиеся тесные достаточно дружественные 
отношения с Византией. 



«Мы не 
помним, 

где были, 
на небе 
или на 

земле» (ответ 
послов Владимиру о 

православном 
богослужении в 

храме св. Софии в 
Константинополе)



Однако Владимир не хотел 
попасть в зависимость от 

Византии. Поэтому он в 987 г, 
решив принять православие, 

пошёл походом на византийские 
владения в Крыму – осадил и взял 
город Херсонес (Корсунь) и уже с 
позиции победителя потребовал 
отдать за него сестру императора 
Анну. Византийский император не 
желая дальнейшего обострения 

отношений согласился на это при 
условии крещения Владимира.

Владимир и его дружина были 
крещены в Херсонесе 

присланными из Византии 
священниками

Руины 
Херсонеса



По возвращении в 
Киев Владимир 

приказал всем принять 
крещение.

В Киеве крещение 
происходило в водах 

Днепра.

В Новгороде против 
принятия христианства 
поднялось восстание, 
подавленное дядей 

Владимира Добрыней 
(«Владимир крестил 
водой, а Добрыня 

огнём»)



Крещение киевлян



Политические последствия 
принятия христианства

■ 1. Укрепилась власть киевского князя, 
считалось, что власть князя исходит от 
Бога

■ 2. Усилилось единство Руси, поскольку 
теперь все поклонялись одному Богу.

■ 3. Русь может на равных участвовать в 
международных отношениях, что было 
затруднено в период язычества



Последствия крещения для 
развития культуры 

■ 1. Изменилась 
система 
ценностей

■ 2. Появляются 
каменные 
строения – 
церкви.

■ 3. Появляется 
иконопись как 
вид искусства



4. Из Византии привозятся 
книги, переводимые на 

русский язык (жития святых, 
богослужебная литература, 
исторические сочинения и 
пр.). Вскоре появляются и 

сочинения русских авторов.

5. Появляются монастыри. 
Самый древний монастырь 
на Руси – Киево-печерский, 
основанный преподобным 

Антонием. Монастыри 
становятся центрами 

образования и культуры 

Однако на Руси в народной 
культуре ещё долго 

переплетались элементы 
христианства и язычества 

(так наз. «двоеверие») Антоний Печерский

Пещерная келья
В Киево-печерском монастыре



Владимир после крещения стал мягким и 
человеколюбивым правителем.

Некоторое время он даже воздерживался от 
смертной казни преступников.

В памяти народа остались пиры Владимира, на 
которые могли попасть все желающие.

Княжение Владимира – былинное время 
богатырей – Ильи Муромца и Добрыни 

Никитича.

В отличие от своего отца Владимир редко 
ходил в походы, но он для обороны юго-
восточных рубежей построил сеть застав, 

которые могли отразить набег кочевников или 
предупредить о нём  

 

Илья Муромец
(антропологическая
реконструкция)



Борьба за власть после смерти 
Владимира

■ После смерти Владимира в 1015 г. 
власть в Киеве захватил его сын 
Святополк. Опасаясь соперничества, 
Святополк приказывает убить своих 
братьев Бориса и Глеба.

■ За этот поступок Святополк 
получает в истории прозвище 
«Окаянный» (подобный братоубийце 
Каину), а Борис и Глеб (см. иконы) 
объявлены первыми русскими 
святыми.

■ Другой брат Святополка – Ярослав 
бежал из Новгорода к варягам и 
привёл под Киев варяжскую 
дружину. Недалеко от Киева 
произошла битва, в которой 
Святополк и призванные им поляки 
были разбиты. Святополк бежал с 
остатками войска и умер в Польше.

Борис и Глеб



Ярослав Владимирович 
Мудрый (1019 – 1054)

■ Великий киевский князь, при котором 
Киевская Русь достигла наивысшего 
расцвета. В Европе её называли 
«Гардарики» - страна городов.

■ Пришёл к власти после ожесточённой 
междоусобной войны.

■ Прозван мудрым за любовь к грамоте и 
учёность. Начал собирать первую на 
Руси библиотеку, заказывал перевод 
книг с греческого языка. Повелевал 
организовывать школы при монастырях, 
где мальчиков обучали грамоте, счёту и 
необходимому для богослужения.

■ В 1036 году окончательно разгромил 
печенегов, которые более не нападали 
на Русь.

■ Ярослав посредством выгодных браков 
дочерей породнился с ведущими 
монархами Европы (королями Франции, 
Венгрии и Норвегии).



В Киеве в честь победы над печенегами Ярослав повелел в 1037 г. 
соорудить главный храм Киева – собор св. Софии, поражавший 

всех своим великолепием



Ярослав Мудрый совершал походы, сопровождавшиеся 
основанием городов на присоединённых территориях. 

Так в ходе походов им были основаны города 
Ярославль и Юрьев (Тарту)

Ярославль

Крепость в Тарту



Русская правда
■ Русская правда – первый общерусский 

письменный свод законов, принятый при 
Ярославе Мудром и его преемниках – 
Ярославичах. Русская правда существует 
в нескольких редакциях.

■ Появление Русской правды было 
обусловлено переходом к 
государственности и изживанием норм 
родо-племенного строя.

■ Впервые нормы права были чётко 
определены и объявлены обязательными 
для всех подданных киевского князя.

■ Одной из главных норм было 
ограничение, а затем и запрет кровной 
мести. Вместо неё вводился штраф. В 
Русской правде не было предусмотрено 
телесных наказаний и смертной казни.



Ярослав Мудрый объявляет свод законов



Согласно Русской правде за большинство преступлений, 
в том числе и убийство, полагался штраф. Размер 

штрафа зависел от социального положения 
пострадавшего.

Так, за убийство смерда (простого общинника) надо 
было выплатить 5 гривен, а за убийство княжеского 
дружинника – 80 гривен. Его жизнь, таким образом, 

ценилась в 16 раз дороже.

Если убийца не был найден, штраф платила община 
(вервь), на территории которой был найден убитый.

В судопроизводстве часто применялись поединки и 
ордалия («Суд Божий»)



Судебное испытание (ордалия)



Социальный строй Киевской Руси
■ Киевская Русь была раннефеодальным 

государством. Власть князя не была 
абсолютной. Он должен был советоваться 
с дружиной и боярами.

■ Большинство населения Киевской Руси 
составляли свободные общинники.

■  Рабство существовало, но не было 
широко распространено. Как правило, 
рабами становились захваченные в плен 
на войне. 

■ Выделялось полное (обельное) и 
неполное (закупное) холопство. Закупами 
становились те, кто брал ссуду. Пока он 
не выплачивал её, он считался холопом, 
но в отличие от полного холопа закуп 
имел своё хозяйство и семью.

■ Закуп мог выкупиться, отдав в холопство 
свою жену или детей. 



Незадолго до смерти в 1054 г. 
Ярослав Мудрый в завещании 

разделил Киевскую Русь между 
5 своими сыновьями, чем 

положил начало феодальной 
раздробленности (удельной 

системе), приведшей к распаду 
единого древнерусского 

государства – Киевская Русь


