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Аннотация: В представленной статье посредством исследования многообразных 

теоретических подходов и научных трудов к проблеме образования и развития 

Древнерусского государства рассматриваются особенности происхождения государства, его 

функционирование, исследуются  основные проблемы, с которыми сталкивалось 

новообразованное государство, связанные с угрозой внешнего вторжения. Механизм 

образования древнерусского государства представляет собой достаточно продолжительный 

процесс, опосредованный совокупностью социально экономических и политических 

факторов. 
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Annotation: In the presented article, through the study of diverse theoretical approaches and 

scientific works to the problem of the formation and development of the Old Russian State, the 

features of the origin of the state, its functioning are examined, the main problems faced by the 

newly formed state associated with the threat of external invasion are examined. The mechanism of 

formation of the Old Russian state is a fairly long process, mediated by a combination of socio-

economic and political factors. 
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История образования древнерусского государства, объединяющего 

разрозненные племена восточных славян, в настоящее время приковывает к 

себе большое внимание не только ученых, но и простых граждан, 

интересующихся своим прошлым, прошлым своих предков.  

Итак, датой возникновения Древнерусского государства принято считать 

862 год, когда славяне из-за многочисленных разногласий между племенами 

пригласили «третью» сторону – скандинавских князей Рюриков для наведения 

порядка. Тем не менее, до сих пор не утихают споры по поводу происхождения 

первого государства на Руси. В настоящее время имеется две основные 

концепции возникновения Древнерусского государства: норманнская и 

антинорманнская: 



1. Норманнская концепция (Г. Миллер, Г. Байер, М. М. Щербатов, Н.М. 

Карамзин): основываясь на летопись «Повесть временных лет», создание 

которой принадлежит монаху Киево-Печерского монастыря Нестору, 

исследователи сошлись во мнении, что образование Древнерусского 

государства осуществлялось с поддержкой и помощью норманнов Рюрика и его 

братьев; 

2. Антинорманнская концепция (М.В. Ломоносов, М. С. Грушевский, И.Е. 

Забелин): представители данной теории не отрицают участия приглашенных 

варяжских князей в становлении государственности, однако считают, что 

Рюрики пришли не на «пустое» место и соответствующая форма правления уже 

имелась у древних славян задолго до изложенных событий в летописи. 

Археологические раскопки позволяют увидеть начало формирования у славян 

Восточной Европы устойчивых общественных структур в появлении городищ – 

укреплённых общинных центров, самые ранние из которых относятся к VI в. [1, 

с. 60]. В VI-VII вв. они известны уже, прежде всего, в относительно 

густонаселённых районах восточнославянского Юго-Запада. Но их широкое 

распространение относится к VIII-Х вв. 

Основными предпосылками для образования государства на Руси 

выступают следующие:  

– объединение разрозненных племен для повышения эффективности 

противостояния более могущественным соседом. В начале IX века вокруг Руси 

располагались более сильные государства: со стороны Юрга было расположено 

мощное государство – Хазарский каганат, которому были обязаны платить дань 

северяне, вятичи и поляне. На севере располагались воинственные норманны, 

требующие откупа под кривичей, ильменских словене, чудь и меря. Только 

посредством объединения славянских племен представлялось возможным 

противостоять внешним агрессорам и защищать свою территорию; 

– разложение родового строя и родовых связей. Многочисленные 

военные походы, разработка новых земель и торговля в результате приводят к 

тому, что в родовых общинах, которые были основаны на имущественном 



равенстве и ведении хозяйства сообща, образуются более сильные и богатые 

семьи – родовая знать; 

– общественное расслоение. Постепенно происходит разложение 

родового и общественного строя, что в результате приводит к образованию 

новых слоев населения. Так появился слой родовой знати и дружинников. 

Родовая знать состояла из старейшин, сумевших нажить большое богатство, а к 

дружинникам относились молодые воины, которые по окончании военных 

походов не возвращались к ведению хозяйства, а остановились 

профессиональными воинами, защищающие общину и граждан. Кроме этого 

сформировался слой ремесленников, которые не занимались сельским 

хозяйством, а обменивали свои плоды труда на продукты, а также слой людей, 

которые жили только за счет торговли – купцы; 

– развитие городов: в XIX веке основная роль в возникновении и 

развитии государств принадлежала торговле, формированию торговых путей. 

Все слои населения: знать, дружинники, ремесленники, купцы и земледельцы 

стремились заселяться в поселениях, которые стояли именно на торговом пути. 

Таким образом, осуществляется постепенное расширение поселений, изменение 

общественного строя, складываются новые порядки: власть князей и 

преобразуется во власти государственную, дань становится обязательным 

государственным налогом, а небольшие города становятся крупными центрами. 

Восточные славяне в VI - VII вв. жили родовым строем. Несколько 

поколений: деды, отцы, дети, внуки, а иногда и правнуки, составляли большую 

семью - род. Последний имел землю, на которой располагались поселок, пашня, 

выпасы, водоемы. Хозяйство велось натуральным способом: разводили скот и 

птицу, ловили рыбу, собирали мед, охотились, изготавливали одежду, утварь, 

орудия труда, оружие, украшения, а главное – занимались земледелием. Роды, 

поселившиеся на границе леса и степи, находили свободные черноземные 

опушки и обрабатывали их с помощью плуга. По мере распространения 

плужного земледелия и улучшения инвентаря урожаи становились богаче и 



люди получали излишки. Это повлекло за собой появление имущественного и 

общественного неравенства, что провоцировало войны. 

Постепенно (в VIII – IX вв.) равенство и родовой коллективизм 

утрачивались. Родовая община восточных славян в VIII – X вв. начала 

заменяться соседской, территориальной (в старинных документах она названа 

вервью). Несколько общин, живших рядом и считавших, что происходят от 

одного предка, объединялись в племя. Родственные племена составляли 

племенные союзы. Племенные князья к IX в. превратились в правителей 

племен. Наиболее важные вопросы по-прежнему решало народное собрание – 

вече, куда допускались все свободные мужчины-воины. 

Западноевропейские и византийские авторы IX в. наиболее значимыми 

объединениями восточных славян считали Куябу и Славию. Первая 

располагалась на Среднем Днепре (союз племен вокруг Киева, в основном 

земля полян), вторая лежала около северных озер, в землях кривичей и 

ильменских словен (главным городом севера впоследствии стал Новгород). 

У полян сначала властвовали коренные князья – потомки легендарных 

основателей Киева – Кия, Хорива и Щека. В 863 г. в Киеве появились Аскольд 

и Дир. При них поляне прекратили платить дань хазарам и совершили два 

набега (первый - успешный, а второй - неудачный) к рубежам Византии. 

Племена ильменских словен и кривичей прогнали в 862 г. норманнов, 

собиравших с них дань, и во избежание междоусобиц старейшины пригласили 

править братьев – варягов Рюрика, Синеуса и Трувора [2, с. 19]. 

Князь Олег, преемник умершего в 879 г. Рюрика, сразу приступил к 

расширению своих владений. Олег взял Смоленск и Любеч, потом хитростью 

завладел Киевом (882 г.). Победителю приглянулась южная земля. «Пусть Киев 

будет матерью го – Родам русским», – решил Олег и перенес сюда столицу. 

Сдельные племенные князья (вожди уличей и тиверцев) сумели отстоять свою 

автономию, но обязались союзничать с Олегом. Летопись именовала их 

великими и светлыми князьями. Другие – превратились в вассалов, третьи - 



погибли и были заменены наместниками, назначаемыми из княжеской 

дружины. 

Организация торговых экспедиций была в IX-X вв. государственным 

делом. Правитель должен был заботиться о безопасности своей внешней 

торговли. Это, а также жажда славы и богатства толкнули Олега к набегу на 

Византию. В 907 г. к византийской столице направились 2000 судов с 40 

воинами на каждом (численность войска в летописях явно завышена). Жители 

византийской столицы перетянули бухту Золотой Рог цепью, чтобы ладьи 

язычников не могли подобраться к стенам. Олег велел вытащить ладьи на сушу, 

поставить на колеса, поднять паруса, дабы ветер мог погнать их к городу. 

Устрашенные греки согласились платить дань (по 12 гривен серебра на каждого 

воина да еще на подвластные Олегу города: Киев, Чернигов, Переяславль, 

Полоцк, Ростов, Любеч), а также заключить с Русью договор в знак 

примирения. Олег повесил свой щит на вратах Царьграда и вернулся в Киев. 

Торговый договор между русским князем Олегом и Византийскими 

императорами Леоном и Александром был оформлен в 911 г. [3, с. 24] 

Таким образом, в настоящее время история образования Древнерусского 

государства вызывает множество споров и разногласий. Мнодество 

археологических материалов свидетельствуют о выделении особого военного 

слоя в Поднепровье с VIII-IХ вв., концентрировавшегося в особых укреплённых 

резиденциях дружинных городищах. Это был период формирования 

потестарного общества с разноплеменной дружиной, постепенно 

возвышавшейся над местным восточнославянским населением вдоль речных 

торговых путей, складывавшихся между Балтикой и Причерноморьем. 

Образованию и консолидации дружинного слоя способствовало наличие 

внешних сил Хазарского каганата и отрядов норманнов [4, с. 73]. Так у 

восточных славян сложилось сложное вождество с типичными для 

предгосударственной структуры способами обеспечения жизненных 

потребностей дружин и их вождей (князей в традиционном обозначении). 

Преобладали дани, изъятия и грабежи, совершавшиеся во время походов по 



всем направлениям вдоль пути «Из Варяг в Греки». Время вождеств на Руси 

завершается к концу Х первой половине ХI вв. К этому времени 

обособленность местных князей, возглавлявших племена, удалённые от 

Днепровского торгового пути, была преодолена. Начало превращения сложного 

вождества в раннее государство фиксируется в ХI в. возникновением писаного 

права Русской Правды. 
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