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51.1. Народы и государства на территории  нашей страны в древности

1. ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
•  основные даты, этапы и ключевые события истории России с древнейших времен до кон-

ца XVII в.;

•  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до кон-

ца XVII в.;

•  важнейшие достижения культуры с древнейших времен до конца XVII в.

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XVII в.;

•  определять последовательность и длительность событий с древнейших времен до конца 

XVII в.;

•  рассказывать о важнейших исторических событиях с древнейших времен до конца XVII в.

1.1.  Народы и государства на территории  
нашей страны в древности

1.1.1.  Народы на территории России до середины  
I тысячелетия до н. э.

Значительные изменения в жизни человечества пришлись на эпоху железно-
го века (І тыс. до н. э.). На этом этапе ускоряется процесс формирования наро - 
дов — этногенез, который представляется длительным процессом, охватываю-
щим не одно тысячелетие. На территории современной России появляются на-
роды, названия которых уже сохранились в исторических источниках.

Колонизация греками Северного Причерноморья началась около VII в. до н. э. 
Первая древнегреческая колония, на острове Березань вблизи Днепро-Бугского 
лимана, была основана во 2-й пол. VII в. до н. э. В следующем столетии пере-
селенцами из античного Милета (современная Турция) на берегу лимана было 
заложено поселение Ольвия («счастливая»). 

Одной из наиболее крупных колоний был Херсонес Таврический, основан-
ный в V в. до н. э. на территории современного Севастополя. Херсонес, как  
и ряд других древнегреческих колоний (Керкинитида, Тира, Горгиппия), пред-
ставлял собой демократическую рабовладельческую республику. Законодатель-
ная власть принадлежала народному собранию, которое собиралось на главной 
торговой площади города — агоре. Исполнительную власть олицетворял Совет 
старейшин — архонтов. Принимать участие в политической жизни полисов 
имели право только свободные мужчины. Женщины и рабы были лишены та-
кой возможности.

На территории современной Керчи еще с 1-й пол. VI в. до н. э. существовало 
поселение Пантикапея. Позднее его правителям удалось распространить свою 
власть на Феодосию и ряд других прилегавших колоний, тем самым создав  
в V в. до н. э. Боспорское царство (Боспором греки называли Керченский про-
лив).

З н а т ь :

Ум е т ь :
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История Боспорского царства сопровождалась постоянными войнами с кочев-
никами степи. В 107 г. до н. э. в нем произошло крупное выступление ремеслен-
ников и крестьян, к которым присоединились рабы. Лидером восставших стал 
Савмак. Его провозгласили царем Боспора. Лишь в результате вмешательства 
армии понтийского царя Митридата из Малой Азии восстание удалось подавить, 
казнив Савмака.

Несколько веков Боспорское царство выступало в роли вассала Римской им-
перии, а в V в. прекратило свое существование под ударами гуннов.

Все греческие полисы чеканили собственную монету. Это способствовало раз-
витию торговли. Через удобные порты корабли греков вывозили из колоний  
в Причерноморье зерно, вина, масла. Для перевозки, как правило, использовали 
специальные сосуды-амфоры. Почти половина хлебного запаса Афин ежегодно 
создавалась благодаря зерну, привезенному из Пантикапея. Также была развита 
работорговля. 

Большинство полисов отличались высоким уровнем благоустройства: система 
канализации, акведуки, дороги. Во всех античных колониях действовали теа-
тры, проводились спортивные соревнования. Культура городов-государств была 
ярким примером синтеза варварских и античных традиций.

В развитии колоний выделяют следующие периоды:
• Греческий (VII—I вв. до н. э.)
• Римский (I в. до н. э. — IV в.)
• Византийский (IV—VII вв.).
Параллельно с полисами Северного Причерноморья в Прикаспии развивалось 

еще одно древнее государственное образование на территории России — Дер-

бент. «Каспийские ворота», так город-крепость назывался в древности, впервые 
упоминалась у Гекатея Милетского (VI в. до н. э.). «Дербентский проход» вспо-
минал и древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.). 

Выгодное географическое расположение Дербента сделало его желанной це-
лью для скифских и сарматских племен, гуннов, хазар и других кочевников. 
История города была насыщена разнообразными историческими событиями: его 
неоднократно осаждали и разрушали, он переживал периоды упадка и возрож-
дения. Через Дербент проходил Великий шёлковый путь, что делало город, свя-
зывавший Восток с Западом, а Север с Югом, перекрёстком цивилизаций. Город 
становился объектом военных походов Селевкидов (ІІІ в. до н. э.) и римлян (І в. 
до н. э.).

Первыми кочевыми обитателями Северно го Причерноморья были киммерий-

цы, жившие здесь в ІХ—VII вв. до н. э. О них в своих произведениях упоминали 
Гомер, Геродот, Страбон. Происхождение этого народа точно не известно. Веро-
ятнее всего, киммерийцы имели индоевропейские корни. Занимали территории 
между Днестром и Доном, умели получать железо из болотной руды, им были 
известны изделия из меди и бронзы. Основное занятие — скотоводство, осо-
бых успехов достигли в коневодстве. Земледелие выполняло вспомогательную 
роль. Мощное конное войско позволяло осуществлять частые военные походы, 
в том числе в страны Передней Азии. Строили хорошо укрепленные городища. 
Централизованного государства не имели, оставшись на уровне межплеменно-
го союза. Часть киммерийцев, которая жила в Крыму, была известна древним 
историкам как тавры.
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Киммерийцы и тавры со временем были вытеснены скифами, или сколотами 
(VII—III вв. до н. э.), которые превосходили своих предшественников как коли-
чественно, так и организационно. Основная территория расселения скифов — 
степи между нижним течением Дуная и Дона, включая степной Крым. Это были 
воинственные племена индоиранского происхождения, которые в свою очередь 
делились на несколько групп:

• скифы-пахари;
• скифы-скотоводы;
• царские скифы (воины).
В конце V в. до н. э. скифам удалось создать собственное государство во главе 

с легендарным царем Атеем. Его центром считают Каменское городище (около 
современного г. Никополя). Государственное образование скифов представляло 
своеобразную «варварскую демократию», так как власть царя ограничивалась 
советом скифских племен и сборам воинов. Свою власть цари передавали в поль-
зу младших сыновей (минорат).

Больших успехов скифы достигли в военном искусстве (луки, мечи-акинаки, 
кинжалы, топоры). Благодаря описаниям древнегреческого историка Геродота 
сохранились сведения о том, как в 512 г. до н. э., умело используя тактику «вы-
жженной земли», скифам удалось победить мощное войско персидского царя 
Дария I. Скифское царство отметилось и противостоянием с армиями Алексан-
дра Македонского. 

В их искусстве доминировал звериный стиль. Его характерным приме-
ром были золотые пекторали. Пектораль — древнее драгоценное украшение, 
которое одевали на шею, закрывая грудь и плечи. Скорее всего, изначально 
являлась частью боевого снаряжения. Известную скифскую пектораль весом  
1150 граммов, изготовленную   из золота 958 пробы нашли в кургане Толстая 
могила близ Никополя на Днепропетровщине (1971 г.).

Скифы строго придерживались варварских традиций. Их жестокость и бес-
пощадность к врагам была чрезвычайной даже для тогдашнего общества. Царей 
и наиболее выдающихся воинов хоронили в курганах. В связи со скифскими 
представлениями о жизни в потустороннем мире, нередко вместе с ними были 
погребены их жены, рабы, лошади. 

Паразитический по большому счету характер скифского государства, бази-
ровавшегося на постоянных военных походах и захватнических войнах, со вре-
менем привел к его упадку. Последним очагом Скифского царства считается 
Неаполь Скифский, просуществовавший на территории Крыма до III в. н. э.

Еще одним народом индоиранского происхождения, жившим в степях Северно-
го Причерноморья и Прикаспия, стали сарматы, или савроматы (III в. до н. э. —  
III в. н. э.). Упоминания о сарматах можно найти у Полибия, Плиния Старшего, 
Птолемея. Среди сарматских племен наиболее известными были аланы, аорсы, 
роксоланы, языги. Главным городом считался Танаис, расположенный в устье 
Дона.

У сарматов сохранились пережитки матриархата. Сарматские женщины мог-
ли владеть оружием, участвовать в войнах, следить за религиозными обряда-
ми. Считается, что именно они были прототипами амазонок. Среди занятий 
ведущее место у скотоводства, охоты, ремесел. Поддерживали торговые связи  
с Римом, Индией, Персией. Основу сарматского войска составляла тяжелово о-
руженная конница и пехота. Как и киммерийцы, остались на уровне межпле-
менного союза, не сумев создать собственного государства. В IV в. сарматские 
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племена были вытеснены и частично ассимилированы готами и гуннами, кото-
рые появились в Северном Причерноморье во время Великого переселения на-

родов (IV—VI вв.).
В IV в. вождь готов Германарих образовал царство, объединившее большую 

часть Восточной Европы. Однако вскоре Готское царство оказалось разгромлено 
гуннами (375 г.), пришедших в Европу из степей Центральной Азии и положив-
ших начало длительному господству тюркоязычных племен. Нашествие гуннов 
имело столь опустошительные последствия, что их самый известный предводи-
тель Аттила именовался западноевропейскими хронистами не иначе, как «Бич 
Божий». После его смерти (453 г.) гуннское государство распадается.

1.1.2. Восточные славяне: соседи, занятия, общественный строй. Язычество

Восточнославянские племена на территории Древней Руси

Славяне — одна из наиболее крупных групп европейского населения, име-
ющая коренное (автохтонное) происхождение. В качестве отдельной этниче-
ской общности славяне сформировались на рубеже новой эры, обособившись 
от более крупной индоевропейской общности (историческая общность «полей 
погребений»). Первые письменные упоминания о них можно встретить в про-
изведениях римских историков-летописцев І—ІІ вв. — Плиния Старшего, Та-
цита, географа Птолемея Клавдия. Древним авторам они были известны как 
венеды (венеты). 

Происхождение славян. В современной исторической науке продолжаются 
дискуссии вокруг проблемы происхождения славян. Наиболее распространенны-
ми теориями происхождения славян являются автохтонная и миграционная. 
Суть автохтонной теории состоит в том, что славяне — это коренное население 
Восточной Европы. Согласно этой точке зрения, восточные славяне — потомки 
носителей зарубинецкой (III/II в. до н. э — II в. н. э.) и черняховской (ІІ—IV вв.) 
археологических культур.

С предками славян большинство приверженцев этой теории соотносят ма-
териалы, относящиеся к зарубинецкой культуре. Сообщество ее носителей 
проживало вдоль берегов Среднего Поднепровья, Припяти и Десны на рубеже  
III—II вв. до н. э. — I в. н. е. Зарубинецкие памятники соответствуют времени 
существования единого древнеславянского (венедского) массива. К формирова-
нию же восточных славян — антов — непосредственное отношение имело на-
селение северного ареала распространения черняховской культуры (II—IV вв. н. 
э.). Она была насыщена провинциальными римскими влияниями, которые в то 
время были распространены в Юго-Восточной и Центральной Европе. Матери-
альные находки свидетельствуют, что культура черняховского сообщества так-
же содержала скифо-сарматские, фракийские и германские элементы. Славяне 
в составе этой пестрой культуры, видимо, были политически несамостоятельны, 
особенно после появления в Северном Причерноморье племен готов и создания 
ими военного союза.

Сторонники миграционной теории утверждают, что славяне являются при-
шлым населением, которое появилось в Восточной Европе в первых веках на-
шей эры, а их прародиной был бассейн рек Одера, Рейна и Вислы. На рубеже 
І—ІІ вв. н. э., под давлением воинственных германских племен, они пересекли 
Вислу, а уже к IV—V вв. достигли Днепра. 
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Другим путем проникновения славян в восточноевропейский регион был путь 
от южного побережья Балтики до берегов Ладоги, где позже ими будет основан 
один из главных племенных центров — Новгород. Параллельно с процессом рас-
селения происходила ассимиляция славянами представителей местного финно-
угорского населения, ранее проживавшего на этих территориях. Тем не менее 
отдельные народы этой группы и сегодня проживают в Российской Федерации 
(мордва, марийцы, коми).

Славянские племенные союзы

В период Великого переселения народов (IV—VI вв.) славяне уже заселили 
значительную территорию Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Основным ареалом их обитания стали лесная и лесостепная зоны. На то время 
железные орудия труда получили уже достаточное распространение, что поз-
воляло им вести оседлый способ жизни и заниматься земледелием. Проникно-
вение славян на Балканы, сыграло существенную роль в ослаблении византий-
ских границ в районе Дуная. 

Несколько позднее произошел раздел славян на три группы — венедов, скла-

винов и антов, что соответствовало нынешним западным, южным и восточным 
славянам: 

• западные (чехи, словаки, поляки, лужицкие сербы, кашубы); 
•  южные (болгары, хорваты, сербы, словенцы, македонцы, боснийцы, черно-

горцы); 
• восточные (русские, украинцы, белорусы). 
Готское нашествие IV в. приостановило исторически первый процесс куль-

турной, экономической и политической консолидации славянства. Следствием 
разделения венедов готским «клином» на восточную и западную группы стало 
возникновение антов Поднепровья и склавинов Поднестровья. Последние ассо-
циируются с пражской археологической культурой. А северо-западная окраи-
на славянского мира после завершения готского нашествия продолжила носить 
прежнее общеславянское название венетов (комплекс археологических памят-
ников в Центральной и Северной Польше).

Вначале анты терпели поражения от готов, но вскоре процессы их консо-
лидации и самоутверждения продолжились, что способствовало образованию  
в будущем мощных военно-политических союзов. В отличие от достаточно мир-
ных племен зарубинецкой культуры, тогдашнее славянство становится более 
агрессивным и склонным к вторжению в соседские земли. Ввиду этого именно 
анты превратились в главную силу, противостоявшую готам. Несколько позже 
славяне заменили в Юго-Восточной Европе готское объединение.

Эти события, имевшие место в конце IV—V вв., дали импульс к формиро-
ванию новой этнокультурной и социально-экономической общности, в которой 
славянам принадлежало ведущее место. Находки этого времени, обнаруженные 
на стыке лесостепной и полесской зон Восточной Европы, говорят о том, что 
именно эта местность стала прародиной раннесредневековых восточнославян-
ских культур и отсюда во времена Великого переселения народов, с конца V в., 
началось продвижение славянских племен на северо-восток, юг и юго-запад.

Восточные славяне занимали территорию от озера Ильмень на севере до При-
черноморских степей на юге и от Карпатских гор на западе до Волги на востоке. 
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В летописях встречаются упоминания 14 разных племенных групп восточных 

славян, имевших общие этнические черты.

Племя Какую территорию занимали

Белые хорваты Вокруг города Перемышль на реке Сан

Бужане Южный Буг

Волыняне Западный Буг, верховья Припяти. Главный город — Чер-
вень

Вятичи Бассейн Верхней и Средней Оки. На земле вятичей распола-
галась Рязань

Древляне Реки Тетерев, Уж и Свига (Полесье). Главный город —  
Искоростень 

Дреговичи Река Припять, города — Туров и Пинск

Ильменские 
словене

Река Волхов. Столица — Новгород

Кривичи Междуречье Днепра, Волги и Западной Двины, вокруг Смо-
ленска, Изборска, Ярославля, Ростова Великого, Суздаля, 
Мурома. На землях кривичей впоследствии возникла Мо-
сква

Полочане Река Полоть. Столица — Полоцк

Поляне Земли вокруг Киева и Переяслава, начали процесс объеди-
нения всех восточнославянских племен в единое государство

Радимичи Междуречье Днепра и Сожи

Северяне Междуречье Десны и Сейма. Главный город — Чернигов

Тиверцы Берега Днестра до устья Дуная и Черного моря 

Уличи Нижнее Поднепровье, на берегах Буга и побережье Черного 
моря. Главный город — Пересечень

Восточных славян также упоминали византийские историки Прокопий Кеса-
рийский и Иордан. К примеру, Прокопий Кесарийский так писал о них: «Эти 
племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издавна живут  
в народоправстве, и поэтому у них успехи и неудачи воспринимаются как общее 
дело…. У тех и других схожий язык... А ранее даже имя у славян и антов было 
единым. Вступая в битву, большинство идет на врагов пешими, имея небольшие 
щиты и копья в руках. Панциря же никогда на себя не надевают; некоторые не 
имеют ни хитона, ни плаща, только штаны ... Все они и высокие, и очень силь-
ные ... Образ жизни (их) грубый и неприхотливый ...».

После 602 г. в письменных источниках анты не упоминаются. Их исчезно-
вение с исторической авансцены объясняется поражением от племенного союза 
аваров. Северная часть антов слилась со склавинами, а остальные перешли Ду-
най и осели в Византии.

Славяне, постепенно расселяясь по Восточно-Европейской равнине, контак-
тировали с проживавшими там племенами финно-угров и балтов, ассимилируя 
их. На протяжении VI—IX вв. происходил процесс объединения славян в общ-
ности, которые, помимо родового, уже обладали и территориально-политиче-
ским характером. Племенные союзы (Славия, Артания, Куявия) стали первыми 
протогосударственными объединениями восточных славян.
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К наиболее ранним археологическим культурам, отождествляемых с восточ-
ными славянами, относят Киевскую (II—V вв.) и Пеньковскую (VI — нач. VIII в.). 
Археологические раскопки в целом подтвердили летописные данные о расселе-
нии славянских племен.

Соседи славянских племен

На формирование восточнославянского этноса, его культуры существенное 
влияние оказали соседи славян. В первых веках нашей эры славяне тесно кон-
тактировали с народами индоиранской группы, главным образом сарматами, 
а также с греческим населением античных городов-государств Северного При-
черноморья. 

Славяне поддерживали тесные отношения со своими северо-западными со-
седями — племенами балтской (жмудь, литва, пруссы, латгалы, земгалы, кур-
ши) и финно-угорской (чудь-эсты, ливы) групп. Отметим, что финно-угры были 
также и северо-восточными соседями славянства — племена ижоры, карелов, 
суоми, веси, перми. У истоков Печоры и Камы проживали народы югров, мери, 
муромы, мордвы, буртасов. Заметный след оставили контакты с аварами, бол-
гарами, хазарами, викингами. С V в. устанавливаются отношения восточных 
славян с Византийской империей. 

Особую роль в жизни славян занимали отношения со степными кочевыми 

народами. По бескрайним степям, которые раскинулись от Причерноморья до 
Центральной Азии, кочевники регулярно осуществляли вторжения в Восточную 
Европу. В VI в. тюркоязычные авары (обры) сумели создать собственное госу-
дарство, территория которого охватила большую часть южнорусских степей. 
Аварский каганат пал под ударами Византийской империи в 625 г. «Погибоша 
аки обре» — так позднее отозвались о судьбе обров русские летописи.

В VII—VIII вв. на месте существования Аварского каганата возникли Бол-
гарское царство и Хазарский каганат, а в районе Алтая — Тюркский каганат, 
границы которого доходили до Нижнего Дона. Эти государственные образова-
ния не имели прочной структуры. Основным видом деятельности населявших 
их кочевников были постоянные военные походы. После того как Болгарское 
царство распалось, часть его жителей во главе с вождем Аспарухом отправилась 
к Дунаю, где вскоре ассимилировала с проживавшими там племенами южных 
славян, которые приняли имя кочевого народа — болгар. Другая часть тюрк-
ских болгар нашла новое пристанище в районе среднего течения Волги, соз - 
дав Волжскую Болгарию (Булгарию). 

По соседству с ее землями в середине VII в. возник Хазарский каганат. Со 
временем хазары стали контролировать земли Нижнего Поволжья, степи Север-
ного Кавказа, Причерноморья и частично Крым. Хазарский каганат вплоть до 
конца IX в. облагал данью племена славян из Приднепровья. В IX—X вв. Хаза-
рия была одной из самых богатых и сильных стран Евразии. 

Степи Южной Руси в VIII—IX вв. бороздили племена мадьяр — финно-угорские 
скотоводов, предков современных венгров. После того как мадьярские племена 
откочевали к озеру Балатон, их место заняли новые кочевники — печенеги (IX в.). 

Занятия восточных славян

Система хозяйствования восточных славян базировалась на земледелии (под-
сечно-огневом и переложном) и скотоводстве. Во время археологических рас-
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копок часто обнаруживают остатки злаковых (ржи, пшеницы, ячменя, проса) 
и огородных культур (репы, капусты, свеклы, редьки, чеснока и др.). Типы 
земледельческих культур зависели от климатических условий. 

В северных лесистых землях доминировала подсечно-огневая система. В пер-
вый год деревья подрубали, а на следующий их сжигали, выкорчевывая пни. 
Полученная зола использовалась в качестве удобрения при посеве зерновых.  
В качестве орудий труда применяли мотыги, топоры, сохи, бороны и заступы.  
С помощью последних осуществлялось взрыхление почвы. Сбор урожая произ-
водили серпами, молотили цепами для размалывания зерна использовали ка-
менные зернотерки и ручные жернова.

На юге использовали переложную систему земледелия. Так как плодородных 
земель было больше, земельные участки засевали в течение двух-трех лет под-
ряд. Когда урожайность падала, начинали обрабатывать новые участки (пере-

кладывались). Основными орудиями труда выступали соха, рало, деревянный 
плуг, оснащенный железным лемехом.

С земледелием тесно переплеталось скотоводство, которое имело вспомо-
гательное значение. Славяне преимущественно разводили свиней, коров, мел-
кий рогатый скот. Как рабочий скот в южных районах использовались волы,  
а в лесистой северной полосе — лошади.

Также есть сведения о том, что восточные славяне занимались рыболовством, 
бортничеством (собирание меда диких пчел), охотой, особенно ценилась добы-
ча пушного зверя (белки, куницы, соболя). Существовали различные виды реме-

сел (кузнечное, ткацкое, гончарное). Обработкой металлов, изготовлением ору-
дий труда из железа, а также украшений из драгоценных металлов, занимались 
настоящие профессионалы — мастера своего дела. В то же время гончарное, 
ткацкое ремесло, выделка шкур, работа по камню и дереву из-за сохранявшего-
ся натурального образа жизни оставались на достаточно примитивном уровне. 
К примеру, об этом свидетельствуют находки фрагментов лепной керамики, 
присущей большинству славянских культур, тогда как изделия, выполненные  
с помощью гончарного круга, встречались значительно реже. 

Интенсивно развивалась торговля, которая в основном имела характер нату-
рального обмена. Лишь в ареале распространения черняховской культуры часто 
использовались римские серебряные динарии. Основными предметами экспорта 
были меха, мед, воск, зерновые, покупали же ткани и драгоценности. 

Огромное значение для развития восточнославянских племен, становления 
их государственности имело прохождение через их земли знаменитого торгового 
пути «из варяг в греки», связывавшего Северную и Южную Европу. История 
пути прослеживается с конца IX в. Из Балтийского (известного славянам как 
Варяжское) моря караваны купцов плыли Невой. Достигнув Ладоги, через ре-
ку Волхов попадали в Ильменское озеро, а уже оттуда добирались до истоков 
Днепра. Интересно, что часть этого пути приходилось преодолевать по суше, 
волоком перетягивая за собой суда. Завершающий участок проходил вдоль за-
падного берега Черного моря, придерживаясь которого торговцы добирались до 
конечной цели — Константинополю (Царьграда). Северный и южный участки 
пути «из варяг в греки» находились под контролем Новгорода и Киева.

Развитие торговых отношений способствовало росту и ряда других городов. 
Среди них Чернигов, Переяславль Южный, Смоленск, Суздаль, Муром и др. 
Историки подсчитали, что к IX в. на Руси существовало свыше 20 крупных го-
родов, которые обладали крепостными укреплениями. 



131.1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Общественный строй восточных славян

Развитие общества происходило в направлении от первобытной общины  
в первых веках нашей эры к соседской общине (мир, вервь). На смену родовым 
связям, пришедшим в упадок, приходят территориальные. Теперь членов рода 
стали объединять общность территории и ведения хозяйства. Частная собствен-
ность уже существовала (дома, приусадебные участки, домашний скот, рабо-
чий инвентарь), но земля, лесные и промысловые угодья, водоемы оставались  
в общем владении. Главные вопросы решало народное собрание — вече. 

Постепенно возрастала роль знати и вождей, обогащавшихся во время войн. 
Это вызвало имущественное расслоение. В это время значительное развитие по-
лучили общественные институты, присущие стадии военной демократии. Выде-
лилась родоплеменная знать: вожди и старейшины. Они окружали себя дружи-
нами, т. е. вооруженной силой, неподвластной вечевым порядкам и способной 
принудить рядовых общинников к повиновению.

Археологические данные и византийские историки указывают, что дружи-
ны у восточных славян появились в VI—VII вв. Дружину делили на старших 
(послы, княжеские управители, наделенных собственной землей) и младших 
(жили при князьях, обслуживая его двор и хозяйство). Князья отправляли дру-
жинников к покоренным племенам с целью сбора дани. Подобные походы назы-
вались полюдьем. Дань, как правило, собирали с ноября по апрель, а завершали 
во время весеннего ледохода, когда князья возвращались в Киев. Данью облага-
ли крестьянский двор (дым) либо земельную площадь, которая обрабатывалась 
крестьянским двором (рало, плуг). 

Так в среде славян складывались первые признаки государственности.  
В первую очередь они были заметны в тех восточнославянских землях, где уро-
вень экономического развития был выше по сравнению с другими территория-
ми. Это касалось земель полян и новгородских словен.

Язычество

Заметную роль в жизни восточнославянских племен играло язычество, ко-
торое долгое время выступало базисом их духовной и материальной культуры. 
Язычество — политеизм, вера во множество богов. Большинство современных 
специалистов относят языческие верования славян к анимизму, так как сла-
вянские божества, как правило, олицетворяли разные силы природы, отражая 
социальные и общественные отношения того времени.

Вместе с тем, как земледелие стало основой хозяйствования славян, был раз-
работан аграрный календарь, а в традиционных верованиях важная роль была 
отведена культу земледельческих небесных божеств Рода и «рожаниц». Немало 
из языческих представлений славян в модифицированном христианством виде 
сохранилось до современности: новогодние гадания (святки), масленица, Ивана 
Купала, который наши предки отмечали как день летнего солнцеворота и др. 
В VI—IX вв. у славян уже существовала собственная система космологических 
представлений. Землю они считали неподвижным телом, вокруг которого вра-
щались звезды и планеты. Ночью Солнце пребывало в «подземном океане».

Для контакта с богами использовались определенные магические заклина-
ния. Им, как правило, сопутствовали соответствующие обряды и жертвоприно-
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шения. От злых духов славяне оберегали себя изображениями солнца и вспахан-
ной земли, которые можно было встретить под крышами изб, на окнах, в виде 
вышитых узоров — на одежде, полотенцах.

Наблюдаются изменения в погребальной обрядовости. Все реже встречаются 
захоронения урн с прахом кремированного усопшего в специальных деревянных 
избах (что породило сказания об «избушке на курьих ножках»). Им на смену 
приходит традиция погребать прах в кургане. Со 2-й пол. IX в. наиболее рас-
пространенным погребальным обрядом становится трупоположение в кургане, 
окруженном ритуальными кострами. 

Важная роль в славянском язычестве была отведена волхвам — служите-
лям языческого религиозного культа дохристианского периода. Считалось, что 
волхвы могут влиять на силы природы, предсказывать будущее и лечить лю-
дей. Боги язычества олицетворяли силы природы, одновременно почитались ду-
хи, демоны и т. п. Византийский историк Прокопий Кесарийский отмечал, что  
«…они считают, что только Бог, творец молний, является владыкой над всеми, 
и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды...».  
Главные божества славян: 

• Перун — бог грома, молнии, войны; 
• Сварог — бог огня; 
• Велес — покровитель скотоводства; 
• Мокошь — богиня, оберегавшая женскую часть племени; 
• Даждьбог (Ярило) — бог солнца; 
• Симаргл — бог подземного мира;
• Лада — любовь и красота.
На протяжении 2-й пол. І тыс. н. э. восточнославянские племена построили 

свои первые города, активно включились в международную торговлю. Исследо-
ватели отмечали усложнение их социальной структуры, что сделало возможным 
появление межплеменных союзов и создало предпосылки к дальнейшей консо-
лидации восточнославянских племен.

1.2. Русь в IX — начале XII в.

1.2.1.  Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Образование Древнерусского 
государства

В течение V—VIII вв. славянские племена, взаимодействуя с коренным бал-
тийским и финно-угорским субстратом, расселились по Восточно-Европейской 
равнине. Успешные военные походы, которые славяне осуществляли в земли 
более развитых соседей, прежде всего Византии, способствовали накоплению  
у племенной знати значительного объема добычи. В результате ускорялась 
имущественная и социальная дифференциация восточнославянских племен-
ных союзов, что стало одной из главных предпосылок появления государ-
ственности.
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Основные причины появления государственности у восточных славян: 
•  кризис родоплеменных отношений и переход к соседской общине и фео-

дальному обществу; 
• общность этнокультурного происхождения; 
• необходимость защиты территорий от общих врагов; 
• близость политического устройства; 
• общие экономические цели. 
Таким образом, в результате длительного процесса политической, экономи-

ческой и этнокультурной консолидации восточнославянских племен на рубеже 
VIII—IX вв. возникло государственное образование с центром в Киеве. Однако в 
исторической науке длительное время шли острые дискуссии вокруг проблемы 
возникновения древнерусской государственности. В качестве главных оппонен-
тов выступали норманнисты и антинорманисты. Рассмотрим аргументы каж-
дой из сторон. 

Теории создания Киевской Руси

Норманнская (предложили немецкие ученые XVIII в. Г. Байер, Г. Миллер,  
А. Шлецер, приглашенные в Петербургскую академию наук). Сущность: соз-
данием собственного государства восточные славяне обязаны исключительно 
внешнему, в частности норманнскому (варяжскому), воздействию. Эта теория 

экспорта государственности основывалась на «Повести временных лет», не-
которых западноевропейских и византийских хрониках, скандинавском про-
исхождении отдельных древнерусских этнонимов, экономических связях нор-
маннов со славянами, а также на том, что первые киевские князья были по 
происхождению норманнами.

VIII—X вв. в европейской истории считаются временем викингов. Эти вы-
ходцы из Скандинавии, известные также как норманны, или варяги, проводили 
на своих драккарах многочисленные морские походы, которые сопровождались 
грабительскими нападениями на побережье европейских стран (Англии, Фран-
ции). Однако среди славянских племен они прежде всего воспринимались как 
торговые партнеры, чему способствовало наличие легендарного пути «из варяг 
в греки». 

Впервые в землях восточных славян варяги появились еще в VIII в., что под-
тверждается данными археологических раскопок Старой Ладоги — старейшего 
города Восточной Европы (753). Именно туда в составе одной из торговых мис-
сий прибыл варяжский конунг (вождь) Рюрик, который и стал впоследствии 
родоначальником династии Рюриковичей, правившей на протяжении всего су-
ществования Древней Руси.

Опасность норманнской теории состоит в том, что она лишает славян инициа-
тивы, изображая его лишенным способности к самостоятельному историческому 
развитию. 

Антинорманнская теория (М. Ломоносов) отрицала какое-либо влияние 
норманнов на процесс создания Древнерусского государства, основываясь на 
концепции невозможности привнесения государственности извне. По мнению  
М. Ломоносова, создание Древнерусского государства было результатом исклю-
чительно внутренних процессов в славянской среде. 
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Большинство современных российских исследователей (Е. Мельникова,  
В. Петрухин) являются сторонниками теории естественноисторического про-

цесса. Не отрицая самого факта наличия на Руси норманнских дружин, они 
относятся к «варяжскому фактору» как к катализатору, который ускорил появ-
ление государственности у восточных славян. Сторонники данной теории апел-
лируют к тому, что не обнаружено сколь-либо значимого влияния варягов на 
хозяйственные и социально-политические институты славянства. Мало общего 
с норманнами имеют славянский язык и культура.

Не вызывает сомнения, что факт призвания варягов свидетельствует в пер-
вую очередь об истоках правившей несколько столетий на Руси княжеской ди-
настии, тогда как его влияние на формирование русской государственности не 
имело определяющего значения.

Существование Древнерусской державы как относительно цельного образо-
вания охватывает период со 2-й половины IX в. до 30-х гг. ХIII в. Истоками 
российской государственности принято считать 862 г., в котором новгородские 
бояре, стремясь преодолеть внутренние разногласия между чудью, кривичами  
и словенами, пригласили на княжение варяжского конунга Рюрика. 

Относительно этимологии самого термина «Русь», историки так же долго не 
могли прийти к единому знаменателю. Одна из версий связывает его происхож-
дение с финно-угорским словом ruotsi, что означало «гребцы». Именно так фин-
но-угорские племена называли своих соседей — скандинавов. В противовес этой 
версии сторонники антинорманнской теории утверждали, что корень «рос» был 
характерен для многих славянских топонимов — реки Рось, Роставица и др. 

Многие современные историки сходятся во мнении, что изначально термин 

«Русь» имел не этническую, а скорее социальную окраску. Им обозначали ва-
ряжских конунгов и их многонациональную дружину воинов-гребцов. Скорее 
всего, они и подразумевались в «Бертинских анналах», где в описании событий 
839 г. говорилось о визите послов «росов» к франкскому королю Людовику 
Благочестивому. И только спустя десятилетие данное название было распро-
странено и на земли, пребывавшие под контролем Рюриковичей и их дружин. 

Внутренняя политика великих киевских князей

После смерти Рюрика (879) власть в Новгороде перешла к одному из его 
военачальников — Олегу, ставшему регентом при малолетнем сыне умершего 
князя Игоре. Спустя несколько лет Олег решил перенести свою резиденцию  
в Киев, находившийся в более выгодном геополитическом положении. Согласно 
летописным данным, там уже более двадцати лет при власти находился дуум-
вират князей Аскольда и Дира, которые осели в Киеве в 860 г., возвращаясь из 
похода на Константинополь. 

Олег знал, что местное киевское боярство недовольно тесными контактами 
своих правителей с Византией, опасаясь, что следствием этого могло стать их 
насильственное обращение в христианство. Умело используя данные противоре-
чия, Олегу очень легко удалось завладеть властью в Киеве, мотивируя это тем, 
что он отобрал престол у «самозванцев» Аскольда и Дира с целью усадить на 
него законного представителя династии Рюриковичей — Игоря.

В 882 г. князь Олег осуществил поход из Новгорода в Киев, тем самым объ-
единив северные и южные русские земли. Политическая формой этого объеди-
нения стала раннефеодальная монархия с элементами федерализма. 


