
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

Специфика цивилизаций Древнего Востока. 
 

Понятие Восток в исторической науке используется не столько как 

географическое, сколько как историко-культурное, цивилизационное. Здесь 

впервые в истории развития человеческого общества сложились те 

социальные и политические институты, государство, право, мировые 

религии, которые и породили со времени возникновения античных 

государств (Древней Греции и Рима) в 1 тысячелетии до н.э. дихотомию 

Восток — Запад. 

Восток в древности был представлен многими странами, рядом 

крупнейших региональных цивилизаций (индо-буддийской, ассирийско-

вавилонской, конфуцианско-китайской), но нижеуказанные особенности 

(отсутствие господствующей роли частной собственности, застойный 

характер развития) были главными определяющими чертами их 

типологического сходства в отличие от динамично развивающихся античных 

стран, а затем и стран Западной Европы, преемника античной цивилизации. 

Общими чертами древневосточных государств (при их огромном 

разнообразии) являются:  

а) сравнительно низкий уровень развития производительных сил 

(благоприятный климат, плодородная почва, реки - Инд, Тигр и т.д. - все это 

позволило собирать по несколько урожаев в год, используя рутинную 

технику - мотыги, серпы;  

б) зависимость древневосточных народов от ирригационных систем 

(каналов, плотин, дамб), рискованный характер земледелия (частые разливы 

рек, либо засухи) - организация общественных работ по созданию системы 

искусственной ирригации становится первой важнейшей функцией 

государства;  

в) длительное сохранение сельской земельной общины, доминирование 

государственной и общинной земельной собственности и слабое развитие 



частной. Сельская община, возникающая естественным образом (из-за 

самого характера орошаемого земледелия) всячески поддерживается 

государством:  

1) удобство налогообложения;  

2) возможность возложения на общину полицейских функций (в 

деревне преступнику труднее укрыться, чем в городе);  

3) формирование в общине особого менталитета ("коллектив - все, 

личность - ничто"), быт, обычаи, способы обработки земли, не 

изменяющиеся в общине веками; 

г) пестрота социальных групп, (переходная форма полу-свободы – 

полу-рабства), различие прав и обязанностей жителей древневосточных 

государств может быть проиллюстрирована следующей схемой варновой 

(сословной) структуры Древней Индии: 

Брахманы - жрецы (белый цвет одежды);  

Кшатрии - воины, правители (красный цвет);  

Варны Вайшьи - торговцы, ремесленники, крестьяне (желтый цвет); 

Шудры - батраки, слуги (черный цвет).  

Вне варн - Чандалы (неприкасаемые); Даса (рабы): могильщики, 

охотники, рыбаки, пленные, рожденные от рабынь, купленные на рынке, 

подаренные, доставшиеся по наследству, должники, преступники, 

приговоренные к рабству; 

д) патриархальный характер рабства (от лат. "pater" - отец): 1) мягкость 

отношения к рабу (их высокая стоимость, часто встречающаяся 

принадлежность рабов и рабовладельцев к одному народу, религиозные 

мотивы - идея о "переселении душ" у индусов); 2) производство основных 

материальных благ осуществляется свободными (или зависимыми) людьми, а 

не рабами; рабов может быть довольно много (как в Древнем Вавилоне), но 

их труд используется в основном в царском и храмовом хозяйстве, 

использовать рабов в общинном хозяйстве невыгодно; 3) наличие такой 

категории рабов, как рабы-должники (видя всю опасность для общества в 



закабалении свободных, восточные владыки ограничивали долговое рабство 

определенным сроком (не более 3-х лет) и возлагали на хозяина раба-

должника ответственность за жизнь и здоровье раба; 

е) преобладание в качестве политической надстройки деспотии - 

монархии восточного типа, при которой вся полнота власти - 

законодательной, исполнительной, судебной, религиозной (теократия) 

принадлежит одному человеку (царю, фараону) личность которого 

обожествляется. Социальная база деспотии - сельская земельная община (еще 

в 19 веке французским ориенталистом Бернье была подмечена тесная связь 

между общинным характером хозяйства, слабым развитием частной 

собственности на землю и деспотической формой правления). 

Государственный механизм деспотии приспособлен к выполнению трех 

основных функций (в той или иной степени присущих любому современному 

государству):1) организация общественных работ по строительству каналов, 

плотин, дамб, дорог, крепостей (часто эти работы были нерациональны на 

первый взгляд - Великая Китайская стена, египетская пирамида); 2) внешняя 

функция - захват соседних территорий, рабов, как материальных ценностей 

(до сей поры имеется на Востоке масса территориальных проблем - народы 

без государства (курды, долгое время иудеи), разделенные народы - (таджики 

в Афганистане и Таджикистане) и др. 3) внутренняя функция - создание 

бюрократического аппарата, превращающегося на Востоке в особый класс 

общества. 

Общие закономерности развития древневосточных многоукладных 

обществ не могут перечеркнуть конкретных особенностей каждого из них, 

связанных как с доминирующим положением того или иного уклада и 

различными формами их взаимодействия, так и с особенностями их 

социальных и политических институтов, со специфическими чертами их 

культурно-цивилизационного развития, особенностями быта, 

миропонимания людей, их способов религиозной ориентации. 

  



Возникновение государства в античном мире. 

История цивилизации с присущей ей государственно-правовой 

организацией человеческой жизни начинается, как было показано в 

предыдущем разделе, с Древнего Востока. Ее новая и более высокая ступень 

связана с развитием античного (греко-римского) общества, 

сформировавшегося на юге Европы в бассейне Средиземного моря. Своего 

апогея и наибольшего динамизма античная цивилизация достигает в 1 

тысячелетии до н.э. — в начале 1 тысячелетия н.э. Именно к этому времени 

относятся впечатляющие успехи греков и римлян во всех сферах 

человеческой деятельности, в том числе и в политико-правовой. Именно 

античности человечество обязано многими шедеврами литературы и 

искусства, достижениями науки и философии, уникальными образцами 

демократической государственности.  

Греко-римский мир сложился не на пустом месте, не изолированно, не 

по типу "закрытого общества". Ранние очаги цивилизации и первые 

протогосударства возникли в средиземноморском бассейне еще в III—II 

тысячелетии до н.э., причем не без заметного влияния восточного мира. В 

последующем, особенно в период "великой колонизации" (VIII—VII вв. до 

н.э.), с основанием целого ряда греческих поселений (городов) на азиатском 

побережье, взаимодействие двух цивилизаций стало еще более тесным и 

глубоким. Греческие города в Малой Азии — Милет, Эфес и др. стали 

распахнутыми воротами, через которые осуществлялись торговые, 

культурные и иные связи тогдашних Востока и Запада. Все возрастающие 

политические контакты греков, а позднее римлян с восточными странами 

позволяли им использовать и переосмысливать чужой, заморский 

государственно-правовой опыт, искать свои более рационалистические 

подходы к законотворчеству и к политике.  

Создание первых протогосударств, а затем и более крупных 

государственных образований на юге Балканского полуострова и на островах 

Эгейского моря в III—II тысячелетии до н.э. было результатом завоевания 



греками-ахейцами автохтонного населения этого региона (пеласгов, 

минойцев). Завоевание привело к перемешиванию и к скрещиванию 

различных культур, языков и народов, что породило высокую крито-

микенскую цивилизацию, представленную целым рядом возвышавшихся и 

приходивших в упадок государств (Кносского, Микенского царства и т.д.).  

Монархический характер этих государств, наличие крупного 

государственно-храмового хозяйства и земельной общины свидетельствовало 

об их сходстве с типичными восточными монархиями. Крито-микенские 

традиции еще долго сказывались на последующей государственности греков-

ахейцев, для которой было характерно наличие общинного уклада, 

связанного с царским дворцом, выполнявшим функции верховного 

хозяйственного организатора.  

Одной из важнейших особенностей в образовании государства в 

Древней Греции было то, что сам этот процесс в силу постоянной миграции и 

перемещения племен шел волнообразно, прерывисто. Так, вторжение в XII в. 

до н.э. в Грецию с севера дорийских племен вновь отбросило весь 

естественный ход становления государственности назад. Последовавшие за 

дорийским вторжением "темные века" (XII в. до н.э. — первая половина VIII 

в. до н.э.), а затем и архаический период вновь вернули эллинов к племенной 

государственности и протогосударствам.  

Своеобразное сочетание внутреннего и внешнего факторов в процессе 

генезиса государства в Греции делает недостаточно убедительным 

распространенный в отечественной литературе тезис о том, что 

возникновение государства в Афинах происходит в "чистом виде", т.е. 

непосредственно из разложения родового строя и классообразования. 

Существенное влияние внешнего фактора, в частности этрусского, еще не в 

полной мере изученного, сказалось и на генезисе римского государства.  

Особенности процесса становления государственности в античном 

мире (в отличие от стран Востока) во многом предопределялись природно-

географическими факторами. Греция, например, представляла собой горную 



страну, где было мало плодородных и пригодных для зерновых культур 

земель, особенно таких, которые требовали бы, как на Востоке, проведения 

коллективных ирригационных работ. В античном мире не могла получить 

распространение и сохраниться земельная община восточного типа, зато в 

Греции сложились благоприятные условия для развития ремесла, в частности 

металлообработки. Уже в III тысячелетии до н.э. греки широко использовали 

бронзу, а в 1 тысячелетии до н.э. орудия из железа, что способствовало 

повышению эффективности труда и его индивидуализации. Широкое 

развитие обменных, а затем и торговых отношений, особенно морской 

торговли, способствовало быстрому становлению рыночного хозяйства и 

росту частной собственности. Усилившаяся социальная дифференциация 

стала основой острой политической борьбы, в результате которой переход от 

примитивных государств к высоко развитой государственности проходил 

более стремительно и с более значимыми социальными последствиями, чем 

это имело место в других странах древнего мира.  

Природные условия повлияли на организацию государственной власти 

в Греции и в другом отношении. Горные хребты и заливы, которые рассекали 

морское побережье, где проживала значительная часть греков, оказались 

существенным препятствием для политического объединения страны и тем 

более делали невозможным и ненужным централизованное управление. 

Таким образом, сами естественные барьеры предопределили возникновение 

многочисленных, сравнительно небольших по размеру и достаточно 

изолированных друг от друга городов-государств — полисов. Полисная 

система была одной из самых значительных, практически уникальных черт 

государственности, характерных не только для Греции, но и для всего 

античного мира.  

Географическая и политическая замкнутость полиса (в материковой 

части и на островах) при далеко зашедшем разделении труда делала его 

зависимым от вывоза ремесленных изделий, от ввоза зерна и рабов, т.е. от 

общегреческой и международной морской торговли. Море играло огромную 



роль в жизни античного (прежде всего — греческого) полиса. Оно 

обеспечивало его связь с внешним миром, с другими полисами, с колониями, 

с восточными странами и т.д. Море и морская торговля связывали в единую 

полисную систему все города-государства, создавали открытую 

общегреческую и средиземноморскую политическую культуру, 

цивилизацию.  

С точки зрения своей внутренней организации античный полис 

представлял собой закрытое государство, за бортом которого оставались не 

только рабы, но и чужаки-иностранцы, даже выходцы из других греческих 

полисов. Для самих же граждан полис являлся своего рода политическим 

микрокосмосом со своими священными для данного города формами 

политического устройства, традициями, обычаями, правом и т.д. Полис 

заменил у древних греков распавшиеся под влиянием частной собственности 

земельно-общинные коллективы гражданской и политической общиной. 

Большие различия в экономической жизни, в остроте политической борьбы, в 

самом историческом наследии являлись причиной большого разнообразия 

внутреннего устройства городов-государств. Но безусловное преобладание в 

полисном мире имели различные республиканские формы — аристократия, 

демократия, олигархия, плутократия и т.п.  

Само развитие греческого общества от патриархальных структур и 

протогосударств гомеровской эпохи до классического рабства и расцвета 

античной демократии обнаруживает некоторые закономерности в развитии 

политической жизни и в смене самих форм устройства городов-государств. В 

конце 11 тысячелетия до н.э., о чем свидетельствует и гомеровский эпос, в 

греческом мире наблюдалась сравнительно общая тенденция к усилению 

власти царя как военачальника, судьи, верховного руководителя дворцового 

хозяйства и т.д. В методах его правления все более проступали 

деспотические черты, присущие монархам древности, особенно восточным. 

Аналогичную картину можно видеть несколькими веками позже в Риме в 

эпоху царей.  



Распад патриархально-общинных связей, на которые опиралась 

единоличная власть царя (базилевса, рекса), рост оппозиции со стороны 

аристократических семей, обладающих большими богатствами и 

общественным влиянием, имели своим результатом практически во всем 

античном мире уничтожение царской власти, сопровождавшееся в ряде 

случаев (как было в Риме с Тарквинием Гордым) убийством самого царя.  

Ликвидация монархии привела к победе в античном мире 

республиканского строя, а также к окончательному утверждению (до эпохи 

кризиса и разложения рабовладельческого общества) полисной системы 

организации государства. Но в раннереспубликанский период 

демократический потенциал, присущий полисной системе, 

предусматривающей элементы непосредственной демократии (народные 

собрания и т.д.), не получил полного развития. Простой народ в полисах, не 

имевший политического опыта и черпавший свои представления о власти из 

патриархально-религиозногй прошлого, уступил бразды правления 

практически во всех античных полисах родовой, жреческой и новой имущей 

аристократии. Именно таковой была государственная власть в Афинах 

накануне реформ Солона, в ранний период патрицианской республики в 

Риме и т.д. Дальнейший процесс демократизации политической жизни в 

античных городах-государствах сопровождался обострением борьбы между 

аристократией, державшей в своих руках власть и стремившейся 

законсервировать старые полисные порядки, и народом (демосом), все более 

осознающим свое гражданское единство. Результатом этой борьбы 

(эвпатридов и демоса в Афинах, патрициев „ и плебеев в Риме и т.д.) стала 

серия законодательных реформ, подрывающих монополию аристократии в 

государственных органах и создающих основу для развития демократических 

институтов.  

Во многих греческих городах-государствах окончательному 

утверждению демократического строя предшествовала узурпация власти 

единоличными правителями-тиранами, обычно выходцами из 



аристократической среды, но использующими свою власть для подрыва 

старых аристократических и патриархальных порядков, для защиты 

интересов широких слоев населения полиса. Такие режимы личной власти, 

получившие название тирании, установились в Милете, Эфесе, Коринфе, 

Афинах, Мегаре и способствовали укреплению частной собственности и 

ликвидации привилегий аристократии, утверждению демократии как формы 

государства, в наибольшей степени отражающей общие интересы 

гражданской и политической общины.  

К VI—V вв. до н.э. на первый план среди нескольких сотен 

древнегреческих полисов выдвигаются два наиболее крупных и сильных в 

военном отношении государства-города: Афины и Спарта. Под знаком 

антагонизма этих двух полисов развертывалась вся последующая история 

государственности Древней Греции. В Афинах, где наиболее полное 

развитие получили частная собственность, рабство, рыночные отношения, 

где сложилась гражданская община, связывающая ее членов при всем 

различии их имущественных и политических интересов в единое 

интегральное целое, античная демократия достигает своей вершины и 

становится, как свидетельствует последующая история, огромной 

созидательной силой.  

В противоположность Афинам Спарта вошла в историю как образец 

аристократического военно-лагерного государства, которое ради подавления 

огромной массы подневольного населения (илотов) искусственно сдерживало 

развитие частной собственности и безуспешно пыталось сохранить равенство 

среди самих спартиатов. Таким образом, соперничество Афин и Спарты 

вылилось в своеобразное соревнование двух разных гражданских и 

политических общин в Греции. Поучительным в истории древнегреческой 

государственности является то, что конфронтация двух "полисных 

сверхдержав" втянула весь греческий мир в кровопролитную и затяжную 

Пелопоннесскую войну, результатом которой стало ослабление всей 



полисной системы и падение демократических институтов. В конечном итоге 

и Афины, и Спарта оказались добычей Македонской монархии.  

Причиной гибели дневнегреческой государственности, в частности 

Афин, ставших идеалом демократического государства, основанного на 

автономии частного собственника как полноправного члена гражданской 

общины, является не столько рабство, сколько внутренняя слабость самого 

полисного устройства государства. Это устройство, связанное с заранее 

данными территориальными и политическими параметрами, не имело 

простора для политического маневра и для дальнейшей поступательной 

эволюции.  

К 1 в. до н.э. исчерпала себя и полисная система в Риме, когда 

особенно стало очевидным, что республика-город не может справиться с 

восстаниями рабов и не в состоянии обеспечить внутреннее гражданское 

единство. В этих условиях сохранение республиканской системы, 

рассчитанной на управление государством-городом, становится 

анахронизмом. На смену республике, превратившейся к 1 в. до н.э. в 

мировую державу, приходит империя. Влияние полисной системы за долгую 

историю Римской республики стало столь велико, что в течение первых 

веков (принципат) императоры, стремящиеся создать централизованную 

бюрократическую монархию, еще долго не могли освободиться от 

республиканских полисных институтов.  

Укрепление власти поздних римских императоров и принятие 

христианства подводят окончательную черту под полисными порядками. Что 

же касается самой поздней Римской империи, то она окончательно порывает 

с республиканско-полисной демократией и все больше приобретает, 

особенно в восточной своей части, черты средневековой государственности.  
  



 

Древнейшие народы и государства на территории России. 

История России корнями уходит в историю многих государств и 

народов, когда-либо проживавших на территории от Балтики до Тихого 

океана. Каждый россиянин может считать себя потомком любого древнего 

жителя Евразии, которая представляла собой в веках «гигантский котел 

этнической переплавки» бесчисленных больших и малых народов. 

Киммерийцы. С глубокой древности юг Русской равнины был 

областью расселения многочисленных народов. Первыми обитателями 

Северного Причерноморья, имя которых сохранила письменная история, 

были киммерийцы, жившие здесь в VIII—VII веках до н. э. 

Древнегреческий историк Геродот сообщает, что киммерийцы жили в 

Северном Причерноморье до прихода скифов. Пребывание киммерийцев 

здесь принято относить к концу II — началу I тысячелетия до н. э. 

Киммерийцы представляли собой сильное государство. О киммерийцах 

упоминается в ассирийских клинописных текстах VIII века до н. э. Особенно 

сильно беспокоили киммерийцы Ассирию при царе Асаргадоне. В анналах 

другого ассирийского царя, Ашурбанипала, отмечается победа над «народом 

гиммера» (название киммерийцев в античных источниках). В тех же анналах 

говорится о борьбе с киммерийцами египетского фараона Псамметиха. 

Греческие авторы считали, что исходным пунктом всех походов 

киммерийцев в страны Древнего Востока было Северное Причерноморье, а 

пути их набегов шли через Кавказ и Балканский полуостров. 

По данным топонимики, киммерийцы жили в Приазовье. Геродот 

приводит несколько географических названий, сохранившихся здесь до его 

времени (V век до н.э.). Это Боспор Киммерийский, Киммерийские 

переправы, Киммерийские укрепления и область Киммерия. На Днестре 

были могилы киммерийских царей, погибших во время столкновения со 

скифами. Геродот считает, что часть киммерийцев ушла в Малую Азию 

(Каппадокию), а другая часть была ассимилирована скифами. 



Греческие колонии. С VIII века до н.э. Северное и Восточное 

Причерноморье привлекало выходцев из Греции, основавших там немало 

колоний, Ольвию, Херсонес (Корсунь в русской летописи, расположенную 

близ нынешнего Севастополя), Феодосию, Пантикапей, Фанагорию, Танаис. 

Эти города были значительными торговыми факториями. Торговля 

процветала на базе развитого земледелия, ремесел, рыболовства. 

Политическим центром региона был Пантикапей, находившийся на берегу 

Керченского пролива (греки называли его Боспором Киммерийским) и 

являвшийся долгое время столицей Боспорского царства — единственного в 

Северном Причерноморье крупного государства в то время. Отличительной 

чертой жизни в причерноморских городах был высокий уровень 

материальной и духовной культуры. Благодаря археологии до нашего 

времени дошли шедевры античных ремесел, скульптуры, мозаики, 

литературы. 

Скифы. Главные сведения о скифах дают археология и труды 

Геродота. Пришедший с востока, этот народ в VII веке до н. э. обосновался 

на северном побережье Черного моря. Он представлял собой большое 

племенное (государственное) объединение и занимал в VII—V веках до н. э. 

среднее и южное Поднепровье, Нижний Дон, Кубань и Тамань. 

Могущественная Скифская держава сумела противостоять военно-

политическим претензиям персов и македонян. Территорию Скифии 

населяли неоднородные народы, различавшиеся по хозяйственному укладу и 

образу жизни: скифы-пахари, скифы-кочевники. С V века до н. э. по III век н. 

э. скифы возглавляют государственное объединение в Северном 

Причерноморье — Скифское царство со столицей на Днепре (Каменное 

городище). 

У скифов было развитое хозяйство в виде земледелия, скотоводства и 

ремесел. Они активно торговали с греческими колониями. Скифы имели 

довольно развитые социальные отношения. Знаменитые скифские курганы 

донесли до нас свидетельства яркой и своеобразной культуры. 



Известный поэтический образ скифов как «азиатов с раскосыми и 

жадными очами», созданный А. Блоком, не соответствует действительности: 

антропологические материалы доказывают, что никаких монголоидных черт 

у скифов не было. Они являлись типичными европеоидами, а по языку 

принадлежали к североиранской группе. Из ныне существующих народов 

ближе всех к ним по языку находятся осетины — потомки сарматов, 

ближайших родственников скифов. 

Сарматы. Перейдя в южно-русские степи из Западной Азии во II веке 

до н. э., сарматы разбили скифов и заняли земли Причерноморья и 

Прикаспия. В руках скифов остается степной Крым, где и возникло новое 

царство со столицей в Неаполе Скифском. 

В течение нескольких последующих столетий остатки скифов 

растворились в среде новых пришельцев — сарматов, аланов, готов. Часть 

скифов была ассимилирована славянами. 

Готы. Из Прибалтики в причерноморские степи во II веке до н. э. 

пришли германские племена готов. Готы воевали с сарматами и аланами, но 

им удалось одержать победу лишь через несколько веков. В IV веке н. э. их 

вождь Германарих образовал царство, раскинувшееся на территории почти 

всей Восточной Европы. С конца 360-х годов в Готии стала активно 

распространяться христианская религия. Государство готов просуществовало 

недолго, пав под ударами гуннов. 

Гунны, оттеснившие в IV веке н. э. готов на запад, были выходцами из 

монгольских степей, откуда они откочевали сначала в Среднюю Азию и на 

Южный Урал, где вошли в военно-дипломатический союз с вогулами 

(манси), а затем — в Причерноморье. Л. Н. Гумилев пишет, что на Южном 

Урале был создан новый этнос — западные гунны, «также мало похожи на 

старых азиатских хунов, как техасские ковбои на английских фермеров». 

Мощный гуннский союз под главенством их вождя Аттилы в конце IV века 

ворвался в Европу, производя опустошения. После 70 лет войн и походов, в 

середине V века, гуннский союз распался. Часть гуннов, оставшись на Дунае 



и в Причерноморье, постепенно была ассимилирована их соседями; другая 

часть ушла на восток. 

Тюркский каганат сложился в середине VI века на Алтае и в 

Монголии, а затем расширил свою территорию до Китая, Аму-Дарьи и 

Нижнего Дона. При распаде каганата образовалось несколько союзов — 

аварский, хазарский и булгарский. 

Авары в VI веке повторили путь гуннов из Азии в Европу; они 

обосновались на теперешней Венгерской равнине и основали мощное 

государство, просуществовавшее до начала IХ века. Движение авар через 

восточно-европейские степи сопровождалось ожесточенными 

столкновениями со славянами. «Повесть временных лет» рассказывает, что 

авары («обры») поработили часть славян и подвергали их жестокому 

угнетению. Воинственные авары постоянно совершали набеги на Византию и 

на Западную Европу, их орды достигали берегов Северного моря. В конце 

концов, после долгих войн, авары были разгромлены франками и исчезли со 

страниц истории. Их гибель нашла на Руси отражение в поговорке: 

«Погибоша аки обри». 

Хазарское государство) (http://intellect-video.com/1382/Gordon-KHazary-i-Rus-online/) 

возникло около VII века в прикаспийской части Северного Кавказа и на 

Нижней Волге. В течение двух веков власть хазар распространилась на 

Крым, Приазовье и Среднюю Волгу. 

В Хазарии были крупные города: Беленджер на реке Сулак, Семендер 

(возле современного Дербента), Итиль на Волге (столица, население которой 

отличалось этнической пестротой и достигало 100 тысяч человек), Таматарха 

и Фанагория на Тамани, Саркел и др. Развитие городов отражало характер 

хазарской экономики, которая держалась не столько на традиционном для 

тюрок скотоводстве, сколько на использовании географических выгод и 

контроле торговых путей Азии и Европы. Носители религии арабы. Дело в 

том, что в VII—VIII веках арабы завоевали Средиземное море (Восточное и 

Южное), прекратив этим торговлю между Востоком и Западом. «Великий 

http://intellect-video.com/1382/Gordon-KHazary-i-Rus-online/�


шелковый путь» сменил вектор движения. Торговые пути пошли через Волгу 

(Итиль — хазарская река) — серебряный путь и Днепр (Борисфен) — 

парчовый путь. Взимание больших таможенных пошлин составляло важную 

статью доходов государства. И кагану, и купеческой верхушке Хазарии 

крупные барыши приносила работорговля, заставлявшая охотиться за 

«живым товаром». 

Тесно связана была с принципами экономики Хазарии ее внешняя 

политика. Но этими принципами ущемлялись соседи хазар, что неизбежно 

вело к обострению отношений. Некоторое время Хазарский каганат владел 

политической гегемонией на Восточно-Европейской равнине. В вассальной 

зависимости от него находилась Волжская Булгария. Хазарские войска под 

руководством Песаха в 940 г. дошли до Киева и обложили русское княжество 

данью. Хазария в IX—X вв. была одной из самых богатых и сильных стран 

Евразии. Орудиями хазарской политики были наемное войско и 

дипломатические интриги, направленные в числе прочего на сталкивание 

печенегов и византийцев с Русью. Напряженными были отношения Хазарии 

с Арабским Халифатом, нанесшим ей ряд военных ударов. Обострялись 

споры и с Византией по поводу смежных районов в Крыму. 

Враждебные отношения с христианскими и мусульманскими соседями 

привели хазарское правительство в начале IX века к серьезному 

политическому шагу — официальному принятию иудаизма — религии, в 

одинаковой мере холодно воспринимаемой и в Византии, и в Халифате. 

Каган Обадия, обращаясь в иудейство, надеялся на укрепление своих 

позиций за счет поддержки влиятельной иудейской торгово-ростовщической 

верхушки Халифата. 

Надежды кагана, однако, не оправдались. До принятия иудаизма в 

Хазарии наблюдалась религиозно-этническая пестрота, но и новая религия с 

ее догматом избранности не могла объединить все народы, входившие в 

состав каганата. Иудаизм оторвал кагана и его окружение от провинциальной 

знати и еще более отдалил от народа. Против правительства образовался 



своеобразный христианско-мусульманско-языческий союз. Междоусобицы 

сильно ослабили государство, что усугубилось проникновением в его 

пределы кочевых орд мадьяров и печенегов. Часть Хазарии отошла к арабам. 

Началась война с заметно окрепшей Киевской Русью. 

В 965 году киевский князь Святослав нанес мощный удар по Хазарии, 

от которого она уже не смогла оправиться. Сын Святослава Владимир 

подавил остатки хазарской государственности. Распалась и этническая 

система Хазарии. Потомки тюрко-хазар смешались с другими тюркскими 

народами, стали составной частью возникшего позднее русского народа. 

Иудео-хазары эмигрировали в Западную Европу, а частью рассеялись по 

окраинам каганата. Их потомки в виде небольших этнических групп 

сохранились в Дагестане (горские евреи) и в Крыму (караимы). 

Булгарские союзы около VII века делились на четыре группы. Две из 

них кочевали в Приазовье и Северном Кавказе, приняв позже участие в 

формировании балкарцев и некоторых других народов. Третья группа 

отправилась на Балканы, где слилась с дунайскими славянами, передав им 

свой этноним3. Четвертая перекочевала в Среднее Поволжье, где подчинила 

ряд местных финно-угорских племен. 

Государство Волжская Булгария было основано булгарами, 

пришедшими в Среднее Поволжье около VII века. Столица — город Булгар 

— являлась крупным торговым пунктом, связанным с Русью, северными 

племенами, южными и восточными кочевниками. Прочные связи у булгар 

установились со Средней Азией, которые укрепились после принятия ими в 

922 году ислама. 

Волжская Булгария была многонациональным государством. Булгары и 

финно-угры чересполосно занимали одни и те же районы, частично 

ассимилируясь, причем взаимно. Современное чересполосное 

сосуществование марийцев, мордвы, чувашей, татар уходит корнями в то 

далекое время. Численно булгары преобладали. Это государство шло в рост 

до тех пор, пока в 1236 году не подверглось разгрому со стороны монголо-



татар. После этого название «булгары» в Поволжье стало постепенно 

исчезать в условиях ассимиляции. Но не исчез народ, когда-то носивший это 

имя; потомками волжских булгар являются чуваши и казанские татары. 

Булгарский элемент заметен в процессе формирования башкир, марийцев, 

удмуртов. 

Печенеги появились в Днепровско-Донском междуречье в IX веке. Они 

воевали с мадьярами, хазарами и Русью. Первое столкновение русских с 

печенегами было в 915 году, после чего был заключен мир. В 944 году князь 

Игорь привлек печенегов к совместному походу на Византию. Воевать с 

печенегами было трудно: они были необычайно подвижны и практически 

неуловимы. Со своей стороны, печенеги легко поднимались в походы против 

любой страны. Чаще всего их использовали византийцы, хотя и им печенеги 

нередко досаждали. По некоторым данным, печенеги участвовали в походе 

Святослава на Хазарию. Но уже через 3 года после этого византийцам 

удалось стравить печенегов с русскими. Затяжной конфликт привел к 

окружению печенегами отряда Святослава на днепровских порогах в 971 

году. Святослав был убит. 

После этого наступление печенегов на Русь усилилось, началась 

изнурительная борьба. Печенеги вмешивались в княжеские междоусобицы. 

Это длилось до 1019 года, когда Ярослав Мудрый нанес им серьезное 

поражение. Напор печенегов после этого ослабел. В 1036 году Ярослав 

повторил успех у стен Киева, фактически уничтожив печенежскую 

опасность. Вместе с тюрками и берендеями печенеги стали вассалами Руси. В 

середине XII века эти три этноса объединились в союз, получивший в 

русской летописи имя Черных Клобуков. Монголо-татарское нашествие 

привело к полной потере их самостоятельного значения и поглощению 

другими народами. Гагаузы (современная народность) являются потомками 

печенегов. 

Половцы в XI веке пришли из степей Прииртышья и Восточного 

Казахстана к берегам Среднего и Нижнего Донца. Весь XI век половцы 



осваивали степь, захватывая новые земли и переходя с места на место, 

узнавая наиболее удобные стойбища, рыбные и охотничьи промыслы, 

водные и сухопутные пути торговых караванов, от которых получали 

немалые пошлины. 

Свое имя половцы получили от русских, которые называли их так за 

светлые волосы и голубые глаза (от слова «полова» — солома). Это не 

соответствует сегодняшним нашим представлениям о половцах как о людях 

низкого роста, с черными волосами и с большими скулами. У половцев 

существовал выраженный культ рода. Умершим родичам на могилы они 

ставили стелообразные каменные скульптуры. Десятки тысяч статуй стояли 

на курганах и майданах, на перекрестках дорог и берегах рек. 

К середине XII века ареал (среда обитания) половецких кочевий 

простирался от Днепра до Волги. Половцы представляли собой к тому 

времени военно-политическую силу, с которой считались и Русь, и Византия. 

Русским приходилось много воевать с ними. В начале XII века 

сокрушительное поражение им нанес Владимир Мономах. Разрозненные 

половцы отступили за Волгу и за Урал, часть их ушла в Закавказье, где 

поступила на военную службу к грузинскому царю Давиду Строителю, еще 

одна часть откочевала в Приднестровье. Два половецких хана — Боняк и 

Тукорган — объединили приднепровские орды, продолжая набеги на Русь. 

Эти ханы вошли в русский фольклор как заклятые враги, получив в 

сказаниях и былинах имена Буняки Шелудивого и Тугарина Змеевича. 

Первыми в Европе, испытавшими силу удара монголо-татар, были 

донские половцы, возглавляемые Юрием Кончаковичем. В битве на Калке в 

1223 году они потерпели разгромное поражение. Не помогла и помощь 

русских дружин. Уцелевшие роды ушли на Дунай под покровительство 

Венгерского королевства и в Египет для службы в гвардии султана. 

Оставшиеся половцы были переселены завоевателями в Поволжье и 

включены в Золотую Орду, где смешивались с монголами и родственными 



тюркскими племенами. Имя половцев исчезло, но их потомки живы в составе 

казахского, башкирского и других народов. 

Финно-угорские народы. «Повесть временных лет» перечисляла 

народы, которые отдавали дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, 

мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норова, либь. 

Никоновская летопись прибавляла к числу данников Руси мещеру. Все эти 

народы поддерживали активные хозяйственные связи со славянами, часто 

вступали в военно-политические союзы. Шли процессы культурно-бытового 

заимствования, заключались смешанные браки. Некоторые финские (меря, 

мещера, мурома) и балтские (голядь) народы полностью растворились в 

славянском этническом массиве. М.Н. Покровский считал: «В жилах 

великороссов течет 80% финской крови». Шел процесс образования нового 

этноса, впоследствии получившего название «русский». В.О. Ключевский 

утверждает, что ассимиляция шла мирно. Волны славян - переселенцев 

перекатывались через финно-угорские поселения, оставляя рядом с ними 

славянские деревни, села, хутора. Смешанные браки сопровождались 

переходом целых родов у мерян, мещеры, муромы на единый язык. 

Большинство финно-угров крестились по православному обряду, брали 

русские имена и фамилии. В карельских рунах русские назывались братьями. 

Финно-угры участвовали в русских военных походах в Византию, в Швецию, 

в битвах против тевтонских и ливонских рыцарей. Немало финнов 

находилось в ближайшем окружении киевского князя и местных князей. 

Финно-угорское влияние отчетливо просматривается в российской 

географической топонимике (Москва, Ока, Сылва, Протва, Сосьва, Лозьва, 

Муром, Весьегонск и т.п.), в великорусском антропологическом типе, в 

говоре великороссов, в русской мифологии (водяные, лешие, русалки — 

калька с финских представлений), в характере хозяйственных промыслов 

русских, их быту (парная баня, печи-каменки и т.д.). 



Великое переселение народов в I тысячелетии н.э. (см. справочные 

материалы) изменило этнополитическую панораму Европы и Азии, положило 

начало современным народам и государствам.  
  



Основные этапы становления российской государственности в IX-

XII веках. 
(http://intellect-video.com/1481/Gordon-Stanovlenie-drevnerusskogo-gosudarstva-online/) 

История восточных славян, как и большинства других народов, уходит 

своими корнями в глубокую древность. Знаменитый древнегреческий 

историк и путешественник Геродот (V век до н.э.), первым из ученых мужей 

Средиземноморья побывал в северном Причерноморье и писал о скифах, в 

том числе и оседлых, земледельческих. "Скифы-пахари Геродота, - считает 

немецкий филолог и полиглот К.Г.Менгес (1908-1983), - могли быть 

славянами, поскольку скифы в согласии с типичными чертами, какие им 

приписываются, были настоящие кочевники степей, а не оседлые 

земледельцы". (http://rus-hist.on.ufanet.ru/readme.htm) 
 

Периодизация первоначальной истории славянства 
Период Хронологическ

ие рамки 
Нижняя 
граница 
периода 

Верхняя 
граница 
периода 

Источники 

Протославянски
й 

II тыс. до н.э. – I 
в.н.э. 

Выделение 
протославян из 
индоевропейско
й этнической 
общности 

Появление 
первых 
письменных 
источников о 
славянах 
(древнеримски
е: Тацит, 
Птоломей, 
Клавдий, 
Плиний 
Старший) 

Данные 
палеолингвистик
и 

   
Праславянский 

I в.н.э. – VI/VII 
вв. 

Появление 
первых 
письменных 
источников о 
славянах 

Участие 
славян в 
процессах 
Великого 
переселения 
народов, 
повлекшее 
распад 
праславянской 
общности 

Римские и 
византийские 
(Прокопий 
Кесарсктй, 
Псевдо-
Маврикий и др.) 
письменные 
источники, 
«Истории готов» 
Иордана 

 
Праславянский период начинается с конца I тысячелетия до н.э. 

Устанавливается культурная, а также и языковая общность. Значительная 

часть праславян была включена в орбиту скифского влияния. В VI—VII вв. 
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завершается период праславянской истории. Расселение славян на 

обширнейших пространствах, их активное взаимодействие с иными 

народами привели к культурной дифференциации славянского мира и 

членению единого языка на отдельные славянские языки. 

В VIII—IX вв. наступает период собственно славянской истории, 

формирование союзов, образование государств. Происходит складывание 

современных славянских народов. Таким образом, важнейшим историческим 

фактом является наличие в I тысячелетии н.э. на территории Восточной 

Европы славян.  

В IV веке образовался первый племенной союз восточных славян, 

который возглавили волыняне (они же - дулебы и бужане).  

Поляне выступили инициаторами создания второго союза 

восточнославянских племен на среднем Днепре. Легенда, записанная в 

"Повести временных лет", рассказывает о полянском князе Кие, основателе 

Киева (приблизительно V век). Поляне первые среди восточных славян стали 

использовать название "Русь", о происхождении которого существует 

несколько версий. Известия о руссах (россах) встречаются в письменных 

источниках древних народов с VI века. О занятиях, обычаях и нравах руссов 

много писали византийские и арабские путешественники и историки.  

К VII-VIII векам славянские племена расселились по огромной, 

покрытой дремучими лесами и болотами территории по Днепру и его 

притокам, достигли Западной Двины, Чудского озера, реки Ловати, озера 

Ильмень, Волхова и Невы, дошли до Белого озера и рек Волги, Москвы и 

Оки. Вдоль водных путей они строили города и селения. В своем вековом 

движении на север и северо-восток славянские племена заняли значительные 

территории, населенные прибалтийскими и финно-угорскими племенами. 

Пришельцы-славяне селились вперемешку с малочисленным местным 

населением и в результате длительного общения ассимилировали его.  

Ильменские словене - одно из восточнославянских племен - построили 

на реке Волхов город Славу (впоследствии близ этого места возник Новгород 



Великий) и образовали третий племенной союз, в который входили и 

некоторые финно-угорские племена.  

Славяне были язычниками, обожествляли силы природы и умерших 

предков. Среди сил природы солнце и огонь занимали главное место. 

Даждьбог олицетворял солнце, богом огня был Сварог, ветра и бури Стрибог. 

Покровителем стада - "скотьим богом" считался Велес. Славяне воздвигали 

деревянные изваяния своих богов на открытых местах посреди "капищ". 

Умилостивить "идолов" можно было жертвами. Каждый род чтил щура, 

мистического предка, основателя рода. (Отсюда и "пращур" и "чур меня", 

древнейшая из известных молитв-заклинаний.) Священными почитались 

рощи, озера и реки, населенные лешими, водяными и русалками. Ни храмов, 

ни жрецов у славян не было. 
 

Этапы становления языческих религиозных верований  у восточных славян 
 

фетишизм   
поклонение камням, деревьям и т.п. 

 
 

анимизм 
вера в духов 

 
 
 
 

Тотемизм 
почитание животных – 
медведя, лисы и др. – как 

перевоплотившихся предков 

Персонификация стихий и 
ландшафтов – вера в 

русалок, водяных, леших, 
полевников и др. 

Культ предков – почитание 
чуров, щуров, пращуров, 

домовых и др. 

 
 

полидемонизм 
почитание различных сверхъестественных существ, за каждым из которых 

«закреплялась»  определенная сфера мироздания 
 
 

политеизм 
начинают появляться боги  

Перун, Велес, Сварог, Мокошь, Стрибог, Симара, хорс, Род, Даждьбог 
 

 



 
 
 

IX и X века - наиболее сложный для изучения период в истории 

Древней Руси. Летописцы, работавшие через 100-150 лет после описываемых 

ими событий, опирались в основном на устные предания и легенды; годовая 

сетка, отличающая русскую летопись от византийских хроник и давшая ей 

название (летопись - описание событий по годам, "летам"), как установлено 

исследователями, была "наложена" на повествование о древнейших событиях 

X-XI вв. лишь при создании в начале XII в. летописного свода, получившего 

название "Повесть временных лет". Поэтому датировка многих древнейших 

событий, равно как исчисление лет жизни и княжения первых Рюриковичей, 

может быть принята с известной долей условности.  

 

На Балтике и в верхнем Поволжье ближайшими соседями славян были 

племена финнов и балтов. К северу от них в Скандинавии обитали норманны, 

принадлежавшие к германским племенам. С VIII в. в станы Европы 



подверглись натиску со стороны "кочевников моря" - викингов. Период 

викингов завершил эпоху "великого переселения народов". 

Постепенно норманны (викинги, варяги) стали играть на славянской 

Руси роль наемных дружин, их предводители вошли в состав местной 

феодальной верхушки. Русские летописи сообщают о насилиях варягов в 

отношении славян и других племен. Это привело к тому, что словене 

восстали на варягов, изгнали их "за море" и стали сами "владеть собой". 

Новгородская летопись сохранила предание о старейшине Гостомысле, 

правившем с другими старейшинами в Новгороде. В это время Новгород, 

подобно Киеву, уже являлся политическим центром складывающейся 

славянской государственности. Однако в Новгороде, по-видимому, еще были 

сильны традиции родового строя, что привело к острой борьбе между 

родовыми старейшинами Новгорода и других городов.  

В этой обстановке междоусобной борьбы в Новгороде и появляется 

Рюрик - легендарный родоначальник правящей династии на Руси.  

Легенда о "призвании варягов" легла в основу так называемой 

"норманнской теории" происхождения Русского государства, выдвинутой в 

XVIII веке и получившей широкое распространение как в России, так и за 

рубежом. С точки зрения норманнской теории "варяги", т.е. скандинавы, 

норманны явились одновременно и завоевателями славян, и создателями 

Русского государства, дали восточным славянам имя Rus. (http://intellect-

video.com/1363/Gordon-Prizvanie-varyagov-online/) 

а) В действительности же государственность у славян начала 

складываться задолго до IX века, к которому относятся походы варягов-

норманнов в Восточную Европу. Исследования летописей доказывают, что 

рассказ о "призвании варягов" представляет собой творчество летописца-

новгородца XI века, пытавшегося изобразить историю возникновения 

княжеской власти на Руси исходя из современных ему порядков в Новгороде, 

куда новгородцы сами приглашали ("призывали") угодных им князей.  
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б) Среди скандинавского и германского континентального населения 

никогда не было племени или этнической группы под названием "Русь".  

в) Скандинавы не могли оказать никакого конструктивного влияния на 

жизнь средневековой Руси, потому что отставали от нее в общественном 

развитии; у них почти не было городов, на 100 лет позже к ним пришло 

христианство, письменность, чеканка монеты.  

г) Варяги-иноплеменники не оставили на Руси никаких следов в языке, 

обычаях, верованиях, архитектуре, судостроении, быте, ремеслах и т.п.  

д) Рюрик не упоминается ни в одном скандинавском или немецком 

средневековом памятнике литературы.  

Наряду с легендой о "призвании варягов" русские летописи сохранили 

некоторые конкретные данные о Рюрике, позволяющие составить 

представление о событиях в Новгороде, которые образуют реальную основу 

этой легенды. В Ипатьевской летописи содержатся данные о том, что до 

Новгорода Рюрик сидел в построеном им городе-замке в Ладоге. Это 

свидетельство, подтверждаемое скандинавскими источниками, а также 

археологическими находками предметов скандинавского происхождения в 

районе Ладоги, подрывает саму основу легенды о "призвании варягов" из-за 

моря.  

По мысли В.О.Ключевского, Рюрик прибыл в Новгород из Ладоги, 

находящейся от Новгорода всего в двухстах километрах вниз по течению 

р.Волхов, в качестве предводителя наемной варяжской дружины, 

приглашенной туда новгородскими старейшинами во время внутренних 

усобиц. Эти усобицы и помогли ему захватить власть в Новгороде. 

Превращение Рюрика из предводителя наемной дружины в новгородского 

князя способствовало прекращению усобиц и усилению роли Новгорода как 

политического центра союза северной группы славянских племен.  

Это позволило преемнику Рюрика Олегу организовать поход на юг, 

завершившийся завоеванием Олегом Киева и перенесением центра 



объединенного государства в Киев. Это событие, относимое летописью к 882 

году, традиционно считается датой образования Древнерусского государства.  

Реально родоначальником русской княжеской династии был Игорь 

(877-946х) (http://smotri.com/video/view/?id=v103056210ad) 

И лишь в XII веке летописец Нестор в "Повести временных лет", 

стремясь идеологически укрепить единство Русской земли, создает свою 

легендарную родословную, в которой княживший в Новгороде Рюрик 

становится "отцом" Игоря, княжившего в Киеве.  
 

Великие князья Киевской Руси 
Галицко-волынские и Владимиро-Суздальские князья 

 
Рюрик  
862-879 

 
Олег 879-912 (с 882 – в Киеве) 

Игорь                               Ольга 
912-945                          945-964 

 
 

Святослав 
964-972 

 
 

Ярополк         Владимир Святой 
972-980         980-1015 
 
 
Святополк Окаянный       Ярослав Мудрый 
1015-1019                                                                                           1019-1054 
 
 
Изяслав     Святослав     Всеволод 
1054-1073    1073-1076    1078-1093 
 
1076-1078 

Владимир Мономах   
1113-1125   

 
 

Святополк II        Мстислав Великий 
1093-1113                                                                                                    1125-1132 
 
 
Волынские князья      Владимиро-Суздальские князья 

http://smotri.com/video/view/?id=v103056210ad�


 
Изяслав        Юрий Долгорукий 
         1125-1157 
 
Мстислав II  Андрей Боголюбский   Всеволод Большое Гнездо 
    1157-1174     1176-1212 
Галицко-Волынские князья 
 
 

Роман  
1172-1205 
    Юрий II     Ярослав 
    1219-1236     1238-1246 
 
Даниил   Андрей    Александр Невский 
1201 - 1264   1246-1252     1252-1263 

 
 
 

 
Уже к концу IX века Киевская Русь объединяла половину всех 

славянских княжеств: Киевское, Галицкое и Волынское, Полоцкое, Турово-

Пинское, Смоленское, Новгородское, Ростово-Суздальское, Черниговское, 

Переяславское, Северское, Муромо-Рязанское, Тмутараканское.  

Важным геополитическим фактором существования Киевской Руси 

является постоянная борьба со степными кочевниками. Авары, хозары, затем 

печенеги, которых вытеснили половцы.  

Другим важным фактором является то, что Днепр был неотъемлемой 

составной частью пути "из Варяг в Греки". Именно этим путем оказывала 

свое влияние Византия, особенно значительное после принятия в 988г. 

Христианства.  

Разное географическое положение создавало неравномерную 

обстановку внутри Киевской Руси, каждое княжество развивалось по-своему. 

Великому Киевскому князю трудно было управлять огромной страной и он 

выделял своим князьям уделы в наследственное владение. Между князьями 

возникали усобицы, характерные для лествичного порядка наследования.  

Такая обстановка не способствовала укреплению государства, вела к 

его расшатыванию и ослаблению. Если Владимир Мономах умел еще 



держать Киевскую Русь в единстве, то уже при его сыне Мстиславе она 

начала распадаться 

После смерти Мстислава почти все княжества вышли из повиновения 

великому князю. Отделились Новгород (1136-1137), Владимиро-Суздальское, 

Полоцкое, Смоленское, Северское, Черниговское, Галицко-Волынское 

княжества. К середине XII века Киевская Русь, как государство, полностью 

распалась. 15 княжеств постепенно превратились в маленькие суверенные 

государства. Власть Киевского Великого князя БЕЗВОЗВРАТНО УШЛА в 

прошлое, хотя символическая величественность престола сохранилась. 

Не имея прочных основ государственного быта Южная Русь после 

нашествия монголо-татар подпала под власть князей Великого княжества 

Литовского. Это обстоятельство не было гибельно для народности юго-

западных русских областей, потому что литовские князья сохранили русскую 

веру, русский язык, все оставалось по-старому; но гибельно было для 

русской жизни на юго-западе соединение всех литовско-русских владений с 

Польшею вследствие восшествия на польский престол литовского князя 

Ягайло. С этих пор Южная Русь должна была вступить в бесплодную борьбу 

с Польшею для сохранения своей народности, основою которой была вера. 
 

 
Эволюция древнерусской государственности в XI – XII веках.  

Согласно общепринятой точке зрения, в середине ХI-начале ХII вв. 

Древнерусское государство вступило в новый этап своей истории – эпоху 

политической раздробленности. Начальную фазу этого процесса относят к 

моменту смерти Ярослава Мудрого, когда Русь практически была поделена 

между его тремя сыновьями – Изяславом (он получил Киев и Новгород), 

Святославом (Чернигов) и Всеволодом (Переяславль и Ростовская земля). 

Вначале князья, помня завет отца о дружбе, старались жить в мире и чтить 

старшего брата Изяслава. Но вскоре между ними, а затем и их потомками, 

возникли конфликты и усобицы, длившиеся почти сто лет.  



Ожесточенная борьба велась за киевский престол. Внутренние распри 

дополнялись половецкими набегами, разоряющими русские земли. Со 

смертью в 1093 г. последнего из Ярославичей – Всеволода в соответствии с 

лествичными порядком престолонаследия власть над Киевом перешла к 

старейшему в роду Святополку II Изяславичу (1093-1113 гг). Он оказался 

неумелым правителем, стремившимся из всего извлечь личную выгоду, не 

сумел противостоять половцам и справиться с усобицами. Созванный по 

инициативе переяславского князя Владимира Мономаха в 1097 г. Любечский 

съезд русских князей продемонстрировал их временное единство. Однако, 

провозглашенный там принцип наследования князьями земель своих отцов: 

«кождо да держит отчину свою», был воспринят не как объединение Руси, а 

скорее, как разделение на наследственные владения различных ветвей 

княжеского рода.  

Вспыхнувшее в Киеве восстание (после смерти Святополка) побудило 

киевских бояр пригласить на великокняжеский престол авторитетного князя 

Владимира Мономаха (годы правления: 1113-1125). В годы его правления 

единство Руси было отчасти восстановлено, поскольку авторитет Мономаха 

среди других князей был бесспорен, а ослушников он жестоко карал. 

Некоторое время удавалось удерживать единство русских земель и сыну 

Владимира Мономаха - Мстиславу I Великому (1125-1132 гг.). После смерти 

Мстислава Киевская Русь окончательно распалась на полтора десятка 

княжеств-государств. Наступил период, получивший название периода 

раздробленности или удельного периода. В ХIV в. количество удельных 

княжеств достигало 250. Таким образом, причинами раздробленности 

Киевской Руси являются: формирование феодальных отношений, при 

которых появляются крупные земельные владения (боярские вотчины), 

вызывающие стремление бояр к самостоятельности и укреплению своей 

власти; ослабление центральной власти (киевского князя).  

В условиях, когда княжеский род разветвился, а отношения между 

преемниками запутались, необходима была новая организация власти, 



соответствующая новому соотношению сил; отсутствие прочных 

экономических связей между землями, господство натурального хозяйства 

вели к децентрализации государства; упадок значения торгового пути «из 

варяг в греки», выполнявшего объединяющую функцию бегство населения в 

северо-восточные земли как результат непрерывных нападений со стороны 

кочевников. Последствия децентрализации русских земель. Распад Киевской 

Руси привел к существенным изменениям политического, экономического, 

культурного характера. Образовавшиеся самостоятельные княжества 

признавали на первых порах власть Великого князя Киевского, но она была 

скорее номинальной. Киев стал первым среди равных княжеств-государств. 

Вскоре другие земли догнали и даже опередили его в своем развитии. 

Отношения между князьями регулировались существо Единое государство 

(«Русская земля») распадается на образования, получившие название 

«земли». Отношения между ними регулировались существовавшим тогда 

обычным правом и заключавшимися между ними соглашениями.  

Со второй половины ХII в. выделяются сильные княжества, правители 

которых становятся «великими», «старейшими» в своих землях. Титулом 

великого князя величали теперь не только киевских, но и князей других 

русских земель. Политическая раздробленность не означала разрыва связей 

между русскими землями, не вела к полной разобщенности. Оставались 

едиными религия, язык, правовые нормы «Русской Правды».  

В результате дробления в качестве самостоятельных выделились 

княжества, названия которым дали стольные города: Киевское, 

Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, 

Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Новгородская и 

Псковская земли и др. В удельной Руси домонгольского периода во многих 

сферах общественной жизни наблюдался прогресс. Осваивались новые 

неплодородные земли, где развивалось хлебопашество, бурно развивались 

ремесла (около 60 специальностей). Развитие ремесла сопровождалось 

бурным ростом городов, развитием местных рынков. Если в Киевской Руси 



было около 20 городов, то в удельной – более 300. Удельные князья, став 

хозяевами земель, выступали в качестве организаторов строительства новых 

городов, укрепления их крепостями. Децентрализация позволила лучше 

приспособить политическое устройство земель к местным условиям. В одних 

землях великокняжеская власть установилась в монархической форме 

(Владимиро-Суздальское, Галицко - Волынское княжества), другие стали 

боярскими феодальными республиками (Новгород, Псков).  

Самым ярким свидетельством поступательного развития Руси в это 

время служит расцвет ее культуры. Таким образом, политическая 

раздробленность – закономерный этап развития Древней Руси. 

Децентрализация дала простор новым тенденциям: экономической 

самостоятельности областей, их подъему, развитию самосознания, культуры. 

Вместе с тем разрушение единого государства сделало Русь беззащитной 

перед грозным монгольским нашествием, что привело к тяжелым 

последствиям.  

 

Формирование различных моделей развития  

древнерусского общества и государства. 

На Руси определились три основных политических центра, каждый из 

которых оказывал решающее влияние на политическую жизнь в соседних с 

ними землях и княжествах: для Северо-Восточной и западной Руси – 

Владимиро-Суздальское княжество; для южной и юго-западной Руси – 

Галицко-Волынское княжество; для северо-западной Руси – Новгородская 

феодальная республика.  

Владимиро-Суздальское княжество стало независимым во время 

правления сына Владимира Мономаха – Юрия Долгорукого (1132-1157гг). 

Географическое расположение (удаленность от степных районов и контроль 

над волжским торговым путем) способствовали притоку беженцев с южных 

княжеств и быстрому экономическому развитию. На фоне этих особенностей 

формировалась сильная княжеская власть. Земля рассматривалась как 



собственность князя, а ее население, включая бояр – в качестве ее слуг, что 

вело к становлению княжеско-подданических отношений. Преемник Юрия 

Долгорукого Андрей Боголюбский энергично укреплял собственную власть и 

государственность. Он перенес столицу во Владимир, способствовал 

развитию культуры и постоянно стремился распространить свою власть на 

другие земли, одержав в 1169 г. победу над Киевом. Жестокость и 

самовластие князя порождали заговоры вокруг него. В 1174 г. бояре 

Кучковичи ворвались ночью в княжеские покои и изрубили Андрея 

Юрьевича мечами. Междоусобная борьба за княжеский стол завершилась 

победой его сводного брата Всеволода Большое Гнездо, прозванный так за 

многочисленность семейства. Всеволод подавил боярскую оппозицию, 

укрепил княжескую власть. Время его правления – расцвет Владимиро-

Суздальской земли. В нач. ХIII в. Владимирская Русь распалась на уделы: 

Владимирский, Ярославский, Ростовский, Угличский, Переяславский, 

Юрьевский и Муромский. В них утвердились потомки Всеволода. Княжества 

Северо-Восточной Руси в ХIV-ХV вв. стали основой формирования 

Московского государства.  

Галицко - Волынское княжество, располагавшееся на юго-западе 

русских земель, возникло в результате объединения сильных Галицкого и 

Волынского княжеств. Особенности расположения: соседство с польским и 

венгерским государствами, правители которых активно вмешивались во 

внутренние дела этих княжеств, наличие влиятельного местного боярства, 

ведшего борьбу за власть не только между собой, но и с князьями. Здесь 

имелись тучные черноземы, обширные лесные массивы и значительные 

залежи каменной соли. На территории этого княжества возникли крупные 

города: Галич, Владимир - Волынский, Холм, Берестье (Брест), Львов, 

Перемышль и др. Земли княжества находились в относительной 

безопасности от кочевников. Объединение Галицкого и Волынского 

княжеств произошло в 1199 г. при волынском князе Романе Мстиславиче. В 

1203 г. он захватил Киев и принял титул великого князя. Образовалось одно 



из крупнейших государств Европы. Здесь так же, как и на северо-востоке 

Руси, установилась сильная великокняжеская власть. Сын Романа 

Мстиславича Даниил, заняв в 1240 г. Киев, сумел объединить Юго-Западную 

Русь и Киевскую землю. В дальнейшем Галицко-Волынское княжество было 

разорено татаро-монголами, а спустя 100 лет оказалось в составе Литвы 

(Волынь) и Польши (Галич).  

Новгородская земля занимала огромную территорию от Ледовитого 

океана до верховья Волги, от Прибалтики до Урала. Она избежала участи 

разорения от набегов кочевников. Громадный земельный фонд находился в 

руках местного боярства, выросшего из родоплеменной знати. Значительное 

развитие получили охота, рыболовство, солеварение, производство железа. 

Город находился на перекрестке торговых путей, связывающих Западную 

Европу с Русью, а через нее – с Востоком и Византией. Новгородом владел 

тот из князей, кто держал киевский престол. В результате восстания в 1136 г. 

боярство сумело выйти победителем в борьбе за власть. Новгород стал 

боярской республикой.  

Высшим государственным органом Новгородской республики было 

вече. Некоторые историки полагают, что вече – собрание не всего мужского 

населения, а собрание только владельцев городских усадеб. Вече принимало 

законы, утверждало договоры, рассматривало вопросы войны и мира, 

избирало городские власти: посадника, тысяцкого, выдвигало кандидатуру на 

должность архиепископа. Вече приглашало князя, который возглавлял 

дружину. Он принимал присягу на верность новгородским традициям, с ним 

заключался договор. Жителям Новгородской земли удалось отбить натиск 

немецко-шведской агрессии в 40-х годах ХIII в. Не смогли захватить город и 

монголо-татары, хотя тяжелая дань и зависимость от Золотой Орды сказались 

на дальнейшем развитии этого региона. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое рабовладельческое государство было образовано в Закавказье? 
2. В какой стране было развито мореходство и кораблестроение в конце II тысячелетия до 

н.э. - начале 1 тысячелетия до н.э.? 



3. Сколько продолжались завоевательные войны А. Македонского? 
4. Как называется самая известная древнейшая летопись?  
5. Какого московского князя называют первым собирателем Русской земли?  
6. Назовите князя разгромившего Хазарский каганат и восточных булгар?  
7. Какую реформу провела княгиня Ольга?  
8. Дата крещения Руси?  
9. Что такое «русская правда» Ярослава Мудрого?  

 
 
 

Контрольное задание: 
 

1. Главный храм Киевской Руси Собор Святой Богородицы со времен князя Владимира 
называли Десятинной церковью, по причине того, что: 
а) она имела десять куполов 
б) комплекс собора объединял в единый архитектурный ансамбль десять небольших 
церковных сооружений 
в) на содержание этого храма князь Владимир дал десятую часть своих доходов 
г) на главной колокольне было установлено десять колоколов. 
 
2. Кастовый строй — общая черта многих древневосточных цивилизаций, но в одном 
государстве он проявился с наибольшей силой. Что это за государство Древнего Востока?  
а) Китай 
б) Индия 
в) Вавилон 
г)Урарту  
 
3. Автором знаменитого «Дискобола» является скульптор: 
а) Леохар 
б) Поликлет 
в) Скопас 
г) Мирон 
 
 


