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*§ 13–0. Древняя Русь —  
государство восточных славян

1. Первые предгосударственные образования вос-
точных славян. К середине IX в. у восточных славян уже 
сформировались первые предгосударственные образо‑
вания, информацию о которых дают различные источ‑
ники. Так, арабские авторы упоминают некие Куявию, 
Славию и Артанию (Арсанию). Первая уверенно ото‑
ждествляется с областью вокруг Киева в среднем течении 
Днепра. Правитель этой области называется высоким 
тюркским титулом «каган». «Русский (Киевский) кага‑
нат» в 30–60‑е гг. IX в. предпринимает значительные 
внешнеполитические акции. Сохранились известия о по‑
сольстве в Византию и далее к германскому императору, 
а также о нападениях на византийские владения.

Исследователи предполагают, что под Славией име‑
лась в виду область на севере Руси, где позднее возник‑
нет Новгородская земля —  регион, расположенный на 
пересечении важных торговых путей (пути «из варяг 
в греки» и Великого Волжского пути). О расположении 
Артании единого мнения в науке не существует: это 
может быть регион будущей Ростовской земли, Волынь, 
Тмутаракань или Черниговщина.

Основной источник наших сведений о первых веках 
истории Древней Руси — «Повесть временных лет» —  
связывает первый поход русов на Константинополь 
(Царьград) с  именами скандинавов‑ варягов Аскольда 
и  Дира. Скандинавы появляются на севере Восточной 
Европы даже раньше славян. Этот регион интересовал 
их прежде всего в  связи с  проходящими через него 
важными торговыми путями, связывающими Северную 
Европу с  богатейшими рынками Востока. Некоторые 
скандинавы оказываются во главе восточнославянских 
межплеменных объединений. Летопись сообщает о при‑
глашении славяно‑ финской конфедерацией на княже‑
ние в  Новгород (в  то время еще не существовавший) 

Поработайте с карто
схемой «Русь в IX–X вв.», 
размещенной в учеб
ном пособии, найдите 
место расположения 
предгосударственных 
образований славян. 
Объясните географиче
ские и политические 
предпосылки их 
возникновения.
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варяжских князей Рюрика, Синеуса и  Трувора. Про‑
изошло это, если верить летописцу, в  862  г. Тогда же 
проникают в Киев Аскольд и Дир. Именно столица по‑
лянского союза племен становится центром Древнерус‑
ского государства, в состав которого вошли все восточ‑
нославянские «племена», а  также некоторые финно‑ 
угорские и балтские народы.

2. Древняя Русь на политической карте средневе-
ковой Европы. Древняя Русь сыграла большую роль 
в  формировании политической карты средневековой 
Европы. Географическое и  геополитическое положе‑
ние региона  —  на стыке европейских и  восточных 
цивилизаций  —  привело к  длительному противостоя‑
нию экспансии кочевых тюрко‑ монгольских завоевате‑
лей на  западном направлении. Древняя Русь, затем 
отдельные древнерусские княжества, сдерживая на‑
тиск печенегов, торков, половцев, прямо или косвенно 
способствовали борьбе балканских народов против 
Византии и  кавказских земель против арабского вла‑
дычества. Русь также принимала участие в  борьбе 
славянских и  прибалтийских (балтских и  финно‑ 
угорских) народов с  «натиском на Восток» немецких 
завоевателей.

Древняя Русь была хорошо известна в  Европе, 
и  правители отдельных государств стремились зару‑
читься ее поддержкой, установить торговые, дипло‑
матические и  династические связи. Значительно об‑
легчило и  упрочило внешнеполитические отношения 
Руси со странами Европы принятие христианства. 
Древняя Русь тем самым вошла в  круг великих хри‑
стианских держав Средневековья.

На протяжении домонгольского периода истории 
Древней Руси происходят значительные перемены 
в направлении и содержании торговли. Так, торговля 
с Багдадским халифатом и государствами, образован‑
ными после его распада, постепенно ослабевает, на‑
блюдается активизация экономических отношений 
с  западноевропейскими государствами. Очевидным 
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следствием этой перемены стало широкое распро‑
странение на территории Руси германских, англий‑
ских, чешских и других монет (денариев), которые на 
некоторое время сменили господствовавшие ранее 
арабские дирхемы. В свою очередь, товары Руси ста‑
ли известны в  европейских странах: во Франции  —  
русские меха, в Германии —  железные замки и др.

Политические, военные, династические и  торго‑
вые отношения в  Средневековье были тесно перепле‑
тены. Часто взаимовыгодная торговля приводила 
к  прочному политическому союзу, закрепляемому 
браком между представителями правящей семьи мо‑
нархов. Торговая конкуренция и препятствие  торговле 
требовали военного вмешательства. Русь оказывалась 
связанной политическими союзами, на ее территории 
могли укрываться изгнанные из своих государств мо‑
нархи или их сыновья. Правящая на Руси династия 
Рюриковичей породнилась со многими европейскими 
монархами. Не случайно киевского князя Ярослава 
Мудрого называли тестем Европы. Тесное общение 
с  европейскими государствами, династические союзы 
и обмен посольствами требовали знания иностранных 
языков. В  своем «Поучении» Владимир Мономах от‑
мечал, что его отец Всеволод Ярославич, «дома седе, 
изумеяше 5 язык».

Определите, на какой иллюстрации представлены аверс и  реверс араб
ского дирхема, а на какой —  чешского денария.
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Древняя Русь и  ее отдельные княжества не про‑
водили широкой завоевательной политики, но вблизи 
ее границ проживало более 20 зависимых народов. 
Это были финские и  балтские племена, поволжские 
народы и  народы севера Восточной Европы. Некото‑
рые из них со временем полностью потеряли незави‑
симость, другие обрели самостоятельность и пришли 
к  созданию собственной государственности, заим‑
ствуя традиции организации власти и  управления 
у восточных славян.

3. Полоцк, Новгород и  Киев в  истории Древней 
Руси. С наступлением периода политической раздроб‑
ленности развитие отдельных земель‑ княжеств ранее 
единого государства восточных славян происходило 
самостоятельно и  имело свои особенности. В  древне‑
русских княжествах формировались свои устойчивые 
династии (Ольговичи, Мономашичи, Ростиславичи, 
Изяславичи и  др.), хотя и  известны примеры пере‑
хода князей с  престола одной земли‑ волости на дру‑
гой. Для периода политической раздробленности 
справедлива мысль об одновременном существовании 
нескольких государственных образований на террито‑
рии, заселенной восточными славянами. Их принято 
делить на два вида: феодальные монархии и феодаль‑
ные (боярские) республики.

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

Традиция заключать династические браки, укрепляя отношения между стра
нами, возникла в  давние времена. Русские правители не только брали в  жены 
европейских принцесс, но и отдавали своих дочерей замуж за иностранцев.

1.  Сформулируйте определение понятия «династический брак». Какую роль 
такие браки играли в средневековой Европе?

2.  Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и  узнайте 
истории русских княжон, ставших супругами представителей европейских 
монархий в XI в.

3.  Установите, какие европейские монаршие династии ведут свое происхож-
дение от княжны Рогнеды Полоцкой.
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Одним из первых на древнерусском этнополитиче‑
ском пространстве получило независимость Полоцкое 
княжество. Это была монархия, в  которой в  некото‑
рых случаях давали о  себе знать республиканские 
институты, такие как вече. Давние традиции управле‑
ния сохранялись в  Киевской земле, еще долго не те‑
рявшей привлекательность для князей Рюриковичей. 
Особый путь развития проявился в истории Новгород‑
ской земли  —  в  ней высшими органами власти стали 
республиканские институты, княжеская власть пре‑
вратилась в  выборную, избирались на вече и  высшие 
должностные лица —  посадник и тысяцкий.

Киевское княжество, являвшееся древнейшим 
политическим и  территориальным ядром Древней 
Руси, заняло особое положение. Оно не стало на‑
следственным владением какой‑либо княжеской 
линии и  на протяжении XII  —  первой половины 
XIII  в. было общединастической собственностью 
всего княжеского рода. В  идеале на киевском пре‑
столе, остававшемся формально старшим городом 
Руси, должен был садиться старейший представи‑
тель князей Рюриковичей. В  действительности 
Киев стал объектом притязаний тщеславных кня‑
зей, рассчитывавших на свою военную силу. С  це‑
лью примирения враждующих династий киевское 
боярство ввело систему соправительства, которая 

ПРОВОДИМ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

Традиция заключать династические браки, укрепляя отношения между стра
нами, возникла в  давние времена. Русские правители не только брали в  жены 
европейских принцесс, но и отдавали своих дочерей замуж за иностранцев.

1.  Сформулируйте определение понятия «династический брак». Какую роль 
такие браки играли в средневековой Европе?

2.  Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и  узнайте 
истории русских княжон, ставших супругами представителей европейских 
монархий в XI в.

3.  Установите, какие европейские монаршие династии ведут свое происхож-
дение от княжны Рогнеды Полоцкой.

Виды государственных образований 
у восточных славян

Феодальная монархия Феодальная 
(боярская) республика

Объясните, почему оба вида государственных образований называются 
феодальными.
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была характерна для второй половины XII  в. В  Ки‑
ев одновременно приглашались представители двух 
враждующих княжеских линий, что позволяло если 
не устранить, то, по крайней мере, уменьшить 
между княжеские усобицы. Так, например, столкно‑
вение интересов нескольких княжеских династий 
привело к  соправительству в  Киеве в  1181–1194  гг. 
Святослава Всеволодовича (из  Ольговичей) и  Рюри‑
ка Ростиславича. Но попытка путем дуумвирата 
решить проблему междоусобиц не оказалась удач‑
ной. Сам Рюрик Ростиславич семь раз занимал 
Киев, иногда на несколько месяцев, и  даже постри‑
жение в  монахи (в  1203  г.) не стало препятствием 
для продолжения им борьбы.

В  Новгородской земле функции высшего органа 
власти приобрело вече. С  1136  г., после изгнания 
новгородцами князя Всеволода Мстиславича, князь, 
приглашаемый в  Новгород, заключал с  жителями 
особый договор  —  «ряд», условия которого должен 
был строго соблюдать. В  случае нарушения «ряда» 
князю могли «показать путь», т. е. изгнать его. Та‑
ким образом, власть князя была ограниченной и сво‑
дилась в  основном к  организации защиты Новгорода 
от внешней опасности и сбора дани.

Вече избирало главных должностных лиц своей 
земли  —  посадника и  тысяцкого, а  с  1156  г. и  архи‑
епископа, кандидатуру которого утверждал киевский 
митрополит. В  реальности дела на вече вершили 
крупные бояре, чье богатство имело двой ное проис‑
хождение. Новгородские бояре, как правило, были 
крупными земельными собственниками, с одной сто‑
роны, а  с  другой  —  торговцами. Новгород вел широ‑
кую торговлю с  Западной Европой благодаря своему 
выгодному географическому положению.

Таким образом, в  истории отдельных земель 
Древней Руси периода раздробленности проявились 
разные варианты внутриполитического развития, не‑
посредственно связанные с  соотношением власти 

В чем заключалась 
разница в порядках 
наследования престола 
в Древней Руси 
и западноевропейских 
государствах? Подиску
тируйте о преимуще
ствах и недостатках 
каждого из них.

Вече

Боярство Князь

СТРУКТУРА  
ВЛАСТИ  

В НОВГОРОДСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Объясните, почему Нов
городскую землю 
называли вечевой 
боярской республикой.
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князя (монархии) и институтов народного самоуправ‑
ления (республиканские органы).

4. Экономическое, политическое и культурное вза-
имодействие Древнерусского государства с  Византи-
ей. Восточных славян связывали с  Византией давние 
и  разноплановые отношения. В  начале древнерусской 
истории установились прочные торговые связи между 
восточными славянами и  византийцами‑ ромеями. 
В  столице Византии  —  Константинополе (Царьграде) 
сходились дороги с  разных направлений, в  том числе 
из далекой Азии по Великому шелковому пути. Здесь 
же начинался путь «из  варяг в  греки». Из трактата 
византийского императора Константина  VII Багряно‑
родного «Об  управлении империей» известно, что 
в  первой половине X  в. киевские князья сбывали 
в  Византию продукты, которые собирали с  подвласт‑
ного населения в ходе полюдья. О поддержании торго‑
вых отношений с Византией свидетельствуют находки 
археологами греческих вещей.

Древнерусские летописи сообщают о  походах на 
Константинополь (Царьград) и византийские владения 
киевских князей Аскольда и  Дира (860  г., согласно 
древнерусским летописям — в  866  г.), Олега (907  г.), 
Игоря (941 г., в 944 г. собранные вой ска распустили). 
Известно об участии в  походах киевских князей 

Назовите, какие формы 
правления были 
в Полоцком княжестве, 
Новгородском 
княжестве и Древней 
Руси. Приведите 
аргументы.

• мех
• воск
• мёд • амфоры

• вино
• масла

ТОВАРООБМЕН МЕЖДУ ЗЕМЛЯМИ ДРЕВНЕЙ РУСИ  
И ВИЗАНТИИ

ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
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на  Царьград населения белорусских земель  —  криви‑
чей и  радимичей. Напряженную вой ну с  империей 
вел князь Святослав Игоревич. Эти военные конфлик‑
ты завершались заключением договоров. Особенно 
выгодным был договор Руси с Византией 911 г., в его 
статьях купцы русов получили значительные привиле‑
гии  —  право беспошлинной торговли, содержание 
послов и  купцов за счет императорской казны, разре‑
шение зимовать в Константинополе и посещать визан‑
тийские бани  —  термы. Конфликты происходили 
и  позднее  —  во времена киевских князей Владимира 
Святославича, Ярослава Мудрого и  Владимира Моно‑
маха. Владимир Красное Солнышко в  988  г. (или 
989 г.) захватил византийский город Херсонес в Кры‑
му, требуя от ромеев выполнения условий договора 
(выдачи замуж за киевского князя византийской 
принцессы Анны). Сын Ярослава Мудрого Владимир 
совершил неудачный поход на Византию в  1043  г. 
Конфликт был вызван убийством на рынке Констан‑
тинополя знатного русского купца. Последняя извест‑
ная из источников русско‑ византийская вой на произо‑
шла в  1116  г. Русь к  этому времени превратилась 
в серьезную политическую силу, участвуя во внутрен‑
ней борьбе за власть в соседней империи.

Русь помогала Византии военной силой. Возмож‑
но, «поход» Олега в  907  г. на Царьград заключался 
в  военной помощи византийскому императору и  раз‑
мещенный на вратах столицы империи щит киевского 
князя означал взятие ромеев под защиту. Наемный 
русский отряд был отправлен на помощь императору 
Владимиром Святославичем. Затем в  Константинопо‑
ле был даже создан постоянный русский корпус, кото‑
рый неоднократно помогал византийским императо‑
рам в подавлении внутренних мятежей.

После принятия Русью христианства из Византии 
еще более укрепились и  расширились русско‑ 
византийские отношения. В  восточнославянские города 
поступало все необходимое для деятельности церкви, 
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обрядов и богослужений. Выходцы из Византии состави‑
ли высшую иерархию митрополии Киевской и  всея Ру‑
си. Первоначально и  рядовые священники в  восточно‑
славянских землях были греками или болгарами. Со 
временем стало заметным и  обратное влияние. Так, 
в первой четверти XI в. был основан русский монастырь 
на Афоне. В  XII  в. восточнославянские паломники не 
раз посещали христианские святыни на землях, под‑
властных Константинополю, и  в  Палестине. Среди па‑
ломников была и преподобная Евфросиния Полоцкая.

Византия оказала определенное воздействие на раз‑
витие древнерусского права и  организацию государ‑
ственного управления. Византийский сборник законов 
«Эклога» использовался в  судопроизводстве Древней 
Руси, византийские законы лежали в  основе церков‑
ных уставов и  русского церковного права. Существует 
мнение, что реформирование налоговой системы 
в Древнерусском государстве было осуществлено визан‑
тийскими чиновниками. Византийские монеты стали 
образцами для отчеканенных на Руси «златников» 
и «сребреников» Владимира Красное Солнышко.

Многообразным было культурное воздействие Ви‑
зантии на Русь. Греческие мастера принесли на Русь 
каменное строительство. Первые храмы сохраняли 
черты византийской архитектуры. Византия стала 
посредником в передаче на Русь славянской письмен‑
ности, изобретенной греческими просветителями Ки‑
риллом и  Мефодием и  их учениками. Из Византии 
на Русь привозились первые книги, образцы иконопи‑
си. Греческие мастера расписывали древнерусские 
храмы, переписывали книги. Византийские ювелир‑
ные изделия и  другие продукты ремесла служили 
образцами для восточнославянских мастеров.

Таким образом, Русь была тесно и  многообразно 
связана с  наследницей Римской империи Византией. 
При посредничестве Византии восточные славяне смог‑
ли прикоснуться к сокровищам античной культуры.

Приведите примеры 
успешного взаимодей
ствия и взаимного 
влияния Древней Руси 
с Византией и другими 
государствами 
в различных сферах.


