
От военной демократии до 
Древней Руси





Военная демократия
▪ В VIII — первой половине IX в. у восточных славян стало 

складываться общественное устройство, которое 
историки называют «военной демократией».



Военная демократия
▪ Вожди, которые прежде выбирались благодаря своей 

мудрости, справедливости, теперь превращаются в 
племенных князей, в чьих руках концентрируется все 
управление племенем или союзом племен. Они 
возвышаются над обществом и благодаря своим 
богатствам, поддержке военных отрядов, состоящих из 
сподвижников. Рядом с князем выделяется и воевода, 
являющийся предводителем племенного войска. Все 
более значительную роль играет дружина, которая 
отделяется от племенного ополчения, становится группой 
воинов, лично преданных князю.



Военная демократия

▪Обособляется со временем и племенная знать — главы 
родов сильных патриархальных семей. Действует 
племенное собрание — вече. Основную часть племени 
составляли «люди» — «людины». Это определение 
означает в единственном числе «свободный человек». 
Вече в течение долгих лет оставалось верховным 
органом племенного самоуправления и суда.



Военная демократия
▪ Степень богатства еще не являлась основным признаком 

неравенства, оно определялось другими 
обстоятельствами — тем, кто играл основную роль в 
хозяйстве, кто был наиболее сильным, сноровистым, 
опытным.



Военная демократия
▪ Таким образом, форму общественных отношений, 

существовавших у славян в VII - VIII вв. можно 
определить как «военную демократию». Ее признаками 
являлись: участие всех членов (мужчин) племенного 
союза в решении важнейших общественных проблем; 
особая роль народного собрания как высшего органа 
власти; всеобщее вооружение населения (народное 
ополчение).



Образование Древнерусского 
государства. 
▪ Власть в Древнерусском государстве принадлежала 

киевскому князю, который был окружен дружиной. Он 
был военным руководителем государства, но теперь ему 
приходилось организовывать не столько дружину, сколько 
феодальное ополчение, нанимать иноземные войска.



Образование Древнерусского 
государства. 
▪ Некоторую роль играло в это время и вече. Управление 

осуществлялось при помощи тысяцких и сотских, то есть 
по признаку военной организации.



Устройство власти у Древних 
Славян

Три власти: 

▪ Вождь-военачальник (князь), глава племенного союза 
(управленческие и военные функции)
▪ Совет племенных старейшин
▪ Вече



Образование Древнерусского 
государства. 
▪ Княжеский двор стал административным центром, куда 

сходились все нити управления государством. Возникли 
дворцовые чины, заведовавшие отдельными отраслями 
княжеского управления. Во главе церкви митрополит, 
которому подчинялись епископы.



Норманская и антинорманская 
теории.
▪ Суть «норманской теории» происхождения славянского 

государства вытекает из «Повести временных лет», в 
которой сообщается, что для прекращения междоусобиц 
славяне обратились к варягам со словами: «Земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. Вполне возможен 
был и насильственный захват власти варягами с 
последующим оформлением акта «добровольного» их 
признания.



Норманская и антинорманская 
теории.
▪ С критикой положений первых «норманистов» выступил 

М.В. Ломоносов. Он высказал предположение о важности 
славянского элемента в составе варягов.



Норманская и антинорманская 
теории.
▪ Сегодня значительная часть исследователей склонна 

соединять доводы «норманистов» и «антинорманистов», 
отмечая, что возникшие предпосылки образования 
государства были реализованы с участием норманского 
князя Рюрика и его дружины.



Образование древнерусского 
государства

▪ Согласно «Повести 
временных лет» в 862 г. в 
Новгород был призван на 
княжение Рюрик с 
братьями. 


