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§ 13. Древняя Русь —   
государство восточных славян

1. Образование Древнерусского государства. 
В  конце IX  в. завершилось формирование крупного 
государственного объединения в  Восточной Евро-
пе  —  Древней Руси. В  ее состав вошли обширные 
территории, населенные прежде всего восточносла-
вянскими, а также финно-угорскими и  балтскими 
племенами.

ДРЕВНЯЯ РУСЬ

НОВГОРОД
КИЕВ

ВАРЯГИ
КНЯЗЬ

РЮРИК 
РОГНЕДА

ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
КРЕЩЕНИЕ РУСИ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

«РУССКАЯ ПРАВДА»

Призвание варягов.  
Художник В. Васнецов. 1909 г.

По каким признакам 
можно определить,  
где изображены славяне, 
а  где —  варяги?  
Что за дары лежат между 
ними? Кто их преподнес? 
Можете ли вы  назвать  
имя хотя бы одного 
человека, предста-
вленного на картине?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Основным источником сведений о  начальном 
периоде истории Древней Руси является «Повесть 
временных лет». Летопись повествует о  призвании 
в  862  г. на княжение в  Новгород варяжского князя 
Рюрика. Вопрос о  том, кто он, откуда пришел, 
с  какой целью, и  сегодня остается открытым. Тем 
не менее он стал родоначальником династии Рюри-
ковичей, которая правила более семи веков.

Датой возникновения Древнерусского государства 
традиционно называют 882  г., когда Олег, приняв-
ший после смерти Рюрика верховную власть, захва-
тил Киев, сделал его столицей.

2. Белорусские земли в Древнерусском государ
стве. Современная территория Беларуси сыграла опре-
деленную роль в процессе складывания Древнерусско-
го государства в IX в. Через ее восточную часть про-
ходил путь «из варяг в греки», который являлся 
«становым хребтом Древнерусского государства».

Белорусские земли в период Раннего средневеко-
вья не были едиными: проживавшие здесь союзы 
племен имели разное происхождение, различались 
укладом жизни, бытом, уровнем политического раз-
вития, поэтому и сыграли разную роль в становле-
нии восточнославянской государственности. На более 
высоком уровне развития находились кривичи-поло-
чане.

Разный уровень политического развития союзов 
племен на территории Беларуси в Раннем средневе-
ковье повлиял в дальнейшем на степень их зависимо-
сти от Киева. Если верить летописным данным, 
князь Рюрик посадил своих людей в Полоцке, его 
преемник князь Олег подчинил земли радимичей 
и  обложил их данью, позднее власть древнерусских 
князей признали и дреговичи. Несмотря на то что 
полочане были подчинены еще первыми князьями 
формирующегося Древнерусского государства, уже во 
второй половине X в. в летописях сообщалось о неза-
висимом положении Полоцкого княжества.

Начало правления 
Рюриковичей
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3. Функции князей. Княжеская власть была свя-
зана с осуществлением ряда функций, которые созда-
вали стабильные условия для жизни и деятельности 
подвластного населения.

Важно понимать, что князь в эпоху Средневеко-
вья был необходимым элементом жизни общества. 

Русь в IX–X вв.

Покажите на карто-
схеме торговый путь 
«из варяг в  греки». 
Какую роль он сыграл 
в формировании 
Древнерусского 
государства?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Фигура правителя представляла собой естественное 
объединяющее начало, способствующее взаимовыгод-
ной коммуникации всех слоев населения.

4. Политика первых восточнославянских князей. 
Первые киевские князья проводили активную внеш-
нюю политику. Согласно летописи, поход на Царь-

Военные походы  
Олега и Игоря

ФУНКЦИИ КНЯЗЯ

ВОЕННАЯ

•  формирует дружину и руко-
водит ею;

•  обеспечивает укрепление 
и организацию охраны 
государства

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

•  определяет основные направления внешней 
политики государства;

•  устанавливает и поддержива-
ет дипломатические контакты 
с другими государствами;

•  заключает/расторгает международные 
договоры

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ

•  устанавливает законы для всего под-
властного населения

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

•  управляет подвластными территориями;
• назначает на должности;
•  осуществляет контроль 

за земельным фондом 
(верховный собст-
венник всей земли 
в государстве);

•  устанавливает размеры 
дани и организовывает ее сбор;

•  регулирует внешнюю торговлю, 
организовывает охрану 
торговых путей

СУДЕБНАЯ

•  выступает верховным 
арбитром в спорах 
и конфликтах

Сравните функции князя в  Древнерусском государстве с  полномочиями 
западноевропейских монархов и византийских императоров. 
С кем из них древнерусские князья имели большее сходство?
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град в 907 г. совершил Олег (882–912 гг.). В резуль-
тате был  подписан выгодный для Руси договор с Ви-
зантией, позволивший купцам-русам торговать без 
пошлины (платы за разрешение торговли).

После смерти Олега главой Древнерусского госу-
дарства стал сын Рюрика Игорь (912–945  гг.). 
О  правлении Игоря известно немного. В  941  г. он 
предпринял неудачный поход на Византию. Через 
три года князь вновь собрал вой ска, но греки поспе-
шили откупиться. Игорю приходилось уделять много 
внимания сохранению господства Киева над отдель-
ными восточнославянскими «племенами». В  начале 
своего правления ему удалось покорить древлян, но 
именно в  столкновении с  этим союзом племен он по-
гиб в 945 г.

Правление вдовы Игоря Ольги (945–964  гг.) на-
чалось с  мести древлянам. Затем княгиня осуще-
ствила ряд реформ по упорядочению взимания дани 
с  населения подвластной Киеву территории. Про-
цесс сбора дани  —  полюдье, требовавший личного 
присутствия верховного правителя, был заменен до-
ставкой дани населением в  специальные пункты  —  
погосты. 

Ольга, будучи христианкой, пыталась повысить 
роль этой религии в  государстве, но столкнулась 
с  языческой оппозицией. Повзрослевший сын Игоря 
и  Ольги Святослав отстранил свою мать от власти, 
и  вопрос о  принятии христианства в  качестве госу-
дарственной религии был на время от ложен.

Святослав Игоревич (964–972  гг.) вел чрезвы-
чайно активную внешнюю политику. Он подчинил 
наиболее отдаленное восточнославянское «племя» 
вятичей, нанес решительное поражение Хазарскому 
каганату, разгромил Болгарское царство, вел напря-
женную войну с Византийской империей на Балка-
нах. Между тем Русь стали беспокоить своими на-
бегами кочевники-печенеги, от рук которых и  погиб 
князь Святослав в  972  г.

Реформы княгини  
Ольги

Борьба Святослава 
с внешними врагами

Правообладатель Издательский центр БГУ
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РАБОТАЕМ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ
Рассмотрите киноленту, составленную из миниатюр Радзивилловской летописи 

XV в. Изучите изображения и выполните задания.

1.  Соотнесите каждую миниатюру с соответствующим ей текстом летописи:
А)  устройство Ольгой погостов и обложение данью населения; княжение Ольги 

и Святослава Игоревича в Киеве: «В лето 6455. Иде Олга к Новугороду, и уста-
ви… погосты и дани… И изрядивши възратися ко сыну своему к Киеву и пре-
бывше с ним в любви»;

Б)  поход Игоря на Царьград силами 10 тыс. кораблей: «В лето 6449. Иде Игорь на 
Греки. И послаша болгари весть ко царю, яко идуть русь на Царьград, скедий 
10 тысяч»;

В)  передача Рюриком перед смертью княжения родственнику Олегу и назначение 
его опекуном своего малолетнего сына Игоря: «В лето 6387. Умершю Рюрикови, 
предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, вдав ему на руце сын свой 
Игоря, бе бо мал велми»;

Г)  сражение Святослава Игоревича с вой сками хазарского князя Кагана: «В лето 
6473. Иде Святослав на когары. Слышавши же когары, изидоша противу со 
князем своим Каганом, и ступиша ся бити. И бывши брани, и одоле Святослав 
когаров»;

Д)  четвертая месть Ольги за убийство Игоря: сожжение древлянского города: 
«Повеле Олга, и яко смерчеся, пустити голуби и воробьи воем своим. И во-
робьеве же и голуби влетеша во гнезда своа, голуби в голубники, воробьеве 
же под застрехи. И тако возгарахуся»;

Е)  тайное прибытие дружины Олега в  Угорское под Киевом; провозглашение 
малолетнего Игоря наследником киевского престола: «И приплу под Угорское… 
И рече Олег Асколду и Дирови: „Вы неста князя, ни рода княжа“, и вынесоша 
Игоря: „А се есть сын Рюриков“. И уби Асколда и Дира».

2.  Высчитайте разницу в годах между современным и древнеславянским летоис
числениями. Определите недостающие в киноленте даты.

882 г. 941 г.

946 г. 965 г.

882 г. 941 г.

946 г. 965 г.
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5. Расцвет Древней Руси. Расцвет Древнерусского 
государства пришелся на время правления Владими-
ра Святославича и его сына Ярослава Мудрого.

Владимир Святославич (980–1015 гг.) осуще-
ствил целый ряд мероприятий, которые вполне за-
кономерно можно назвать реформами: администра-
тивную (замена племенных князей представителями 
киевского князя); правовую (распространение на всю 
территорию, подвластную Киеву, единых правовых 
норм); религиозные (создание единого пантеона язы-
ческих богов, затем принятие христианства); укре-
пление обороноспособности государства (строитель-
ство пограничных городов и нового киевского де-
тинца, возведение пограничных «змиевых валов»). 
Реформы Владимира Красное Солнышко содейство-
вали усилению государства.

Повышению авторитета князя способствовала 
также чеканка монет: золотых (златников) и сере-
бряных (сребреников). Огромное значение имело 
официальное крещение Руси (988 г.).

При Ярославе Владимировиче (1019–1054 гг.) 
была осуществлена правовая реформа, которая заклю-
чалась в составлении письменного свода законов «Рус-
ская правда», были приведены в порядок повинности 
населения. Киевский князь сумел отразить нападе-
ния кочевников, при нем принципиально изменился 

Укрепление княжеской 
власти Владимиром 
Святославичем

Князь Ярослав,  
прозванный Мудрым

РАБОТАЕМ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ
Рассмотрите киноленту, составленную из миниатюр Радзивилловской летописи 

XV в. Изучите изображения и выполните задания.

1.  Соотнесите каждую миниатюру с соответствующим ей текстом летописи:
А)  устройство Ольгой погостов и обложение данью населения; княжение Ольги 

и Святослава Игоревича в Киеве: «В лето 6455. Иде Олга к Новугороду, и уста-
ви… погосты и дани… И изрядивши възратися ко сыну своему к Киеву и пре-
бывше с ним в любви»;

Б)  поход Игоря на Царьград силами 10 тыс. кораблей: «В лето 6449. Иде Игорь на 
Греки. И послаша болгари весть ко царю, яко идуть русь на Царьград, скедий 
10 тысяч»;

В)  передача Рюриком перед смертью княжения родственнику Олегу и назначение 
его опекуном своего малолетнего сына Игоря: «В лето 6387. Умершю Рюрикови, 
предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, вдав ему на руце сын свой 
Игоря, бе бо мал велми»;

Г)  сражение Святослава Игоревича с вой сками хазарского князя Кагана: «В лето 
6473. Иде Святослав на когары. Слышавши же когары, изидоша противу со 
князем своим Каганом, и ступиша ся бити. И бывши брани, и одоле Святослав 
когаров»;

Д)  четвертая месть Ольги за убийство Игоря: сожжение древлянского города: 
«Повеле Олга, и яко смерчеся, пустити голуби и воробьи воем своим. И во-
робьеве же и голуби влетеша во гнезда своа, голуби в голубники, воробьеве 
же под застрехи. И тако возгарахуся»;

Е)  тайное прибытие дружины Олега в  Угорское под Киевом; провозглашение 
малолетнего Игоря наследником киевского престола: «И приплу под Угорское… 
И рече Олег Асколду и Дирови: „Вы неста князя, ни рода княжа“, и вынесоша 
Игоря: „А се есть сын Рюриков“. И уби Асколда и Дира».

2.  Высчитайте разницу в годах между современным и древнеславянским летоис
числениями. Определите недостающие в киноленте даты.

Миниатюры из Радзивилловской 
летописи. XV в.

882 г. 941 г.

946 г. 965 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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 характер внешней политики: с могущественным пра-
вителем Руси были готовы породниться монархи 
крупнейших западноевропейских государств.

Князь Ярослав уделял значительное внимание 
строительству церквей и монастырей, укреплению 
и  расширению оборонительных сооружений вокруг 
Киева. Его личной заслугой стало обращение к  про-
светительской и культурной деятельности, которая 
с  этого времени превратилась в еще одну обязатель-
ную функцию княжеской власти.

IX в. XII в.X в.

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Создание Расцвет Раздробленность

•  объединение разрозненных 
славянских племен в еди-
ное государство с центром 
в Киеве;

•  укрепление на между-
народной арене благодаря 
 успешным военным 
походам

• принятие христианства;
• создание свода законов;
•  расширение династиче-

ских связей

•  разделение на отдель-
ные княжества;

• междоусобные войны

Чтение народу «Русской правды» 
в присутствии 

великого князя Ярослава. 
Художник А. Д. Кившенко. 1880 г.Олег прибивает щит 

к вратам Царьграда. 
Художник А. Д. Кившенко. 1874 г.

Битва новгородцев 
и суздальцев в 1170 г. 

Фрагмент иконы. XV в.
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6. Политическая раздробленность Древней Руси. 
Политическая раздробленность была закономерным 
этапом в развитии средневековых государств. Не ста-
ла исключением и Древняя Русь.

Важным шагом на пути к  раздробленности Древ-
нерусского государства стало решение съезда князей 
в  Любече в  1097  г. Принятое решение  —  «каждый 
пусть владеет наследством своего отца»  —  закрепля-
ло господство в волостях Древней Руси своих княже-
ских династий.

Распад относительно единого государства на не-
сколько новых государств в пределах той же террито-
рии  —  это видимая сторона политической раздроб-
ленности. В  более глубоком смысле она заключалась 
в  утрате правителем стольного города возможности 
влиять на характер и содержание внутренней и внеш-
ней политики ранее подчинявшихся ему правителей 
других городов.

Период политической раздробленности в  Древней 
Руси наступил после смерти киевского князя Мсти
слава Великого (1125–1132  гг.), когда все древнерус-
ские княжества вышли из повиновения Киеву.

Причины  
раздробленности

ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

•  господство натурального хозяйства, 
отсутствие прочных экономических 
связей между регионами;

•  прогресс в земледелии и ремесле;
•  расширение княжеского и боярского 

(«оседание дружины на землю») 
землевладения;

•  рост и укрепление городов как поли-
тических и культурных центров 
удельных княжеств

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

•  увеличение численности представителей 
правящей династии, раздел территории 
между наследниками;

•  усиление власти местных князей и ослаб-
ление власти киевского князя;

•  возрастание политической активности 
населения;

•  стремление «младших» князей к независи-
мости с целью избежать выплат «старшему» 
князю (2/3 собранных налогов в княжестве 
направлялись в Киев)

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Распад Древней Руси был предопределен проис-
ходившими в  обществе изменениями как в  социаль-
но-экономической, так и в политической сфере.

Политическую раздробленность не следует одно-
значно оценивать как регресс, кризис или упадок, 
правильнее говорить о  дальнейшей эволюции госу-
дарственного строя и  экономики Древней Руси. Оче-
видны отрицательные стороны раздробленности: меж-
доусобные войны, непрекращающееся дробление кня-
жеских владений, ослабление военного потенциала 
Древней Руси. Все это негативно отразилось на поло-
жении Древнерусского государства во время монголь-
ского нашествия 1237–1241 гг. В то же время период 
XII–XIII  вв. (до монгольского разорения) характери-
зовался бурным ростом городов и расцветом древне-
русской культуры. В XIII–XIV вв. постепенно исчеза-
ют диалектные особенности древнерусского языка 
различных регионов, что свидетельствует о сохране-
нии и дальнейшем развитии социокультурных кон-
тактов между восточными славянами.

Последствия  
раздробленности

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

ПОЗИТИВНЫЕ

•  улучшение условий для развития ремесла, 
торговли, земледелия;

•  благоустройство отдельных княжеств-земель 
(мостовые в городах, дороги, расширение 
пахотных земель);

•  освоение новых торговых путей;
• расцвет культуры

НЕГАТИВНЫЕ

•  рост княжеских междоусобиц;
• дробление княжеств между наследниками;
•  ослабление военной мощи и обороноспо-

собности отдельных княжеств;
•  отказ от проведения согласованной внешней 

политики древнерусских княжеств
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В  конце IX  в. на политической карте Европы начало фор
мироваться новое государство —  Древняя Русь. Киевские кня
зья проводили активную внешнюю политику по расширению 
территориальных границ и  международного влияния на всех 
направлениях. Достигнув наивысшего расцвета в годы правле
ния Владимира Святославича и  Ярослава Мудрого, Древняя 
Русь не смогла избежать политической раздробленности 
в XII в.

ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

 1.  Охарактеризуйте деятельность первых князей Древней Руси. Приведите наиболее яр-
кие примеры реализации различных функций князя в лице конкретного правителя.

 2.  Перечислите реформы киевского князя Владимира Святославича. Докажите, что они 
способствовали началу расцвета Древней Руси.

 3.  Чем, по мнению историков, была обусловлена роль территории Беларуси в  создании 
Древнерусского государства?

 4.  Объясните цель и  последствия следующих событий: учреждение Ольгой погостов, ди-
настические браки дочерей князя Ярослава с  правителями других государств, Любеч-
ский съезд.

 5.  Что бы вы ответили своему собеседнику, утверждающему, что Древняя Русь  —  уни-
кальное государство, которое могло бы избежать раздробленности?

на территории Беларуси…когда в мире…

Конец X —  первая половина 
XI в. —  время расцвета Древней 

Руси в годы правления Владимира 
Святославича и Ярослава Мудрого

XI в. —  Полоцкое княжество 
 достигло наибольшего могущества 
при князьях Брячиславе Изяславиче 
и Всеславе Брячиславиче

Правообладатель Издательский центр БГУ
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