
«ДРЕВНЕРУССКОЕ 
ГОСУДАРСТВО»

                                                               



Норманнская теория – 
славяне неспособны были 

создать собственное 
государство, и только 

вмешательство 
норманнов привело к созданию 
государства восточных славян 
(немецкие историки: Г. Байер, 

Г. Миллер,)

Противники норманнской 
теории – 

полное  отрицание роли 
скандинавов в процессе 

формирования древнерусского 
государства 

(М. Ломоносов)



Политический строй 
Киевской Руси - 

раннефеодальная монархия

Во главе государства –
 великий киевский князь

 
Отдельными землями страны 

ведали родственники 
великого князя — 

удельные князья (посадники) 

В управлении страной 
великому князю помогал 

особый совет — 
боярская дума

Значительную  роль в жизни 
Древнерусского государства 

играло 
вече. 



Великий князь

Дружина

Старшая Младшая

Светлые 
князья

Местные 
дружины, 

500-3000 чел.

Ополчение, до 
50 тыс. 
человек

Наемники, до 
1 тыс. чел.

Пехота Конница

Структура вооруженных сил 
Древнерусского государства (X-XII вв.)



Полюдье - сбор дани с 
населения -

Повоз — доставка дани 
податным населением в 

специально 
установленные места. 

Вервь - соседская 
община, общественная 

ячейка земледельческого 
населения.

 
Изгой - человек, 

порвавший связи с 
общиной и не 

пользовавшийся ее 
покровительством.



•Смерды - зависимые 
от государства и 
великого князя 

общинники.
 

•Закуп - временно 
зависимый 
крестьянин.

•Рядович - человек, 
заключивший с 

феодалом договор — 
ряд и обязанный 

выполнить работы 
согласно этому ряду.

•Холопы (челядь) - 
рабы



Основной  ячейкой 
феодального 

хозяйства была - 
вотчина. 

Различными 
отраслями 

хозяйства ведали 
специальные 

управляющие — 
тиуны и ключники, 

Во главе вотчинной 
администрации - 

огнищанин. 



Рюрик 
(862-879 гг.) – 

был приглашен 
на княжение 
в Новгород.  

Это положило начало 
русской княжеской 

династии.



Олег Вещий
(879-912 гг.)

Датой образования 
Древнерусского 

государства условно 
считается 882 г., когда князь 

Олег, захвативший после 
смерти Рюрика власть в 
Новгороде, предпринял 

поход на Киев. 
Он впервые объединил 

северные и южные земли в 
составе единого 

государства. Так как столица 
была перенесена из 

Новгорода в Киев, это 
государство часто называют 

Киевская Русь.



Игорь Старый 
(912-945 гг.)

(сын (?) Рюрика)

941 г, 944 г. – походы 
на Константинополь 

(945 г. – мир. договор)

945 г. – повторно 
собирая дань с 

древлян был убит.



Ольга Мудрая
(жена Игоря; регентша с 

945 – 964 г)
Заслуга княгини Ольги 
заключается в том, что 
она нормировала сбор 

дани (уроки) и заменила 
полюдье погостом. 

Погосты – 
административные 

центры, созданные для 
сбора дани.

Ольга – первая княгиня- 
христианка (приняла 

христианство в 955 г.).



Святослав Игоревич 
(Воитель)
(945 – 972 г.)

964-966 г. – разгромил 
Хазарский каганат

968 г. – вторжение в 
Дунайскую Болгарию, 
взял Переяславец и 
объявил его “серединой 
своей земли”

971 г. – мирный договор с 
Византией.

972 г. – попал в 
печенежскую засаду, убит



Владимир I Святославич 
(Святой,

Красно Солнышко)
(980 – 1015 гг.)

988 г. – Русь перенимает 
христианскую религию
от Византии в форме 

православия.
Первыми приняли 
крещение киевляне 

(вошли в Днепр), 
новгородцев пришлось 

крестить силой с 
особыми усилиями



Один из сыновей Владимира, 
Святополк (1015-1019), захватил 
власть в Киеве и объявил себя 
великим князем. 
По приказу Святополка были убиты 
трое его братьев — 
Борис ростовский, 
Глеб муромский и 
Святослав древлянский. 
Занимавший престол в Новгороде 
Ярослав Владимирович понимал, 
что опасность угрожает и ему. Он 
решил выступить против 
Святополка. Междоусобная война 
между братьями завершилась 
бегством Святополка в Польшу, где 
он вскоре умер. 



Ярослав Мудрый
(1019-1054 г.)

• Ярослав Мудрый 
установил принцип 
наследования 
великокняжеского 
стола старшему в роду

• Положил начало 
русскому письменному 
законодательству – 
Русская Правда

• Возвел храм Святой 
Софии в Киеве



 Ярослав Мудрый перед 
смертью разделил Русскую 

землю между своими сыновьями 
— Изяславом (1054-1073, 

1076-1078), 
Святославом (1073-1076) и 

Всеволодом (1078-1093). 
Новый великий князь 

Святополк II Изяславич 
(1093-1113) оказался слабым и 
нерешительным полководцем и 
плохим дипломатом. После его 

смерти Боярская дума 
пригласила на киевский стол 

популярного среди народа князя 
Владимира Всеволодовича 

Мономаха (1113-1125), 



Ему удалось удержать под 
своей властью всю 

Русскую землю. 
Автор "Поучения детям", 
первого в истории русской 

литературы сочинения 
мемуарного характера. 

По оценкам современников: 
мудр, умен, грамотен, 

удачлив в бою, красив. 

Владимир Всеволодович 
Мономах 

(1113-1125 гг.)



Мстислав Великий 
(1125-1132 гг.)

Сын Владимира Мономаха, 
продолжатель 

политики отца. 

Последний великий князь 
Древнерусского 

государства- 
Киевская Русь.


