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Введение

Древнерусское государство — крупнейшая держава средневековой Европы. 
Русь сложилась и заняла «срединное» геополитическое положение в системе 
сопредельных цивилизаций: между католической Европой, арабским 
мусульманским Востоком, восточно-христианской Византийской империей, 
иудейским Хазарским каганатом, кочевниками-язычниками.

История управления на Руси IX-XIII вв. нашла отражение в древнейшей 
общерусской летописи «Повесть временных лет», летописных сводах 
отдельных княжеств, уставах и других княжеских актах, произведениях 
общественно-политической мысли Древней Руси, житийной литературе, 
былинном эпосе. Отдельные стороны государственного управления и этапы 
его развития на Руси освещены в византийских и европейских хрониках, 
восточных нарративных источниках.

Историю Древнерусского государства делят на три периода:

1 период (IX — середина X в.) — формирование государства, правление первых 
Киевских князей (Олега, Игоря, Святослава);

2 период (вторая половина X — первая половина XI в.) — эпоха расцвета 
Киевской Руси, ее наивысшего могущества, правление Владимира Красное 
Солнышко и Ярослава Мудрого;

3 период (вторая половина XI — начало XII в.) — время территориально-
политической раздробленности.

В данной работе мы рассмотрим роль русских князей в формировании 
древнерусского государства. Первоначально князь выступал как военачаль-
ник, но постепенно в его руках сосредоточились такие функции, как сбор на-
логов, суд, законодательство, основание новых городов. Однако главными 
задачами древнерусского князя все же оставались защита Руси от нападений 
извне и сбор налогов для того, чтобы обеспечить содержание княжеского 
двора и войска.



 

1. Образование древнерусского государства.

Одним из крупнейших государств европейского Средневековья стала в IX-XII 
вв. Киевская Русь. В отличие от других стран восточных, так и запад-ных, 
процесс формирования российской государственности имел свои 
специфические черты. Одна из них — пространственная и геополитическая 
ситуация — Российское государство занимало среднее положение между 
Европой и Азией и не имело ярко выраженных, естественных географических 
границ в пределах огромного равнинного пространства. В ходе становления 
Русь приобрела особенности как восточных, так и западных государственных 
образований. Кроме того, потребность в постоянной защите от внешних врагов 
значительной территории вынуждала сплачиваться народы с разным типом 
развития, вероисповедания, культуры, языка и пр., создавать сильную 
государственную власть и иметь значительное народное ополчение.

Ближе всех к исторической истине в освещении начальных фаз развития Руси, 
по-видимому, оказался один из ранних русских историков монах-летописец 
Нестор. В «Повести временных лет» начало формирования Киев-ской Руси он 
представляет как создание в VI в. мощного союза славянских племен в среднем 
Поднепровье. Этот союз принял название одного из племен «рос», или «рус». 
Объединение нескольких десятков отдельных мелких лесостепных славянских 
племен в VIII-IX вв. превращается в этнос с центром в Киеве. Русь этого периода 
по занимаемому ареалу равнялась Византийской империи.

Формирование как первичных, так и вторичных союзов про¬ходило в упорной 
межплеменной борьбе за господствующее по¬ложение в них. Князь 
доминирующего племени или союза пле¬мен становился главным 
властителем, а более слабые вожди и их соплеменники оказывались у него в 
подчинении. Часто такая борьба шла с переменным успехом, что делало 
суперсоюзы неус¬тойчивыми образованиями. Тем не менее в VIII в. в Среднем 
Поднепровье поляне, сбросив хазарское иго, объединяют вокруг себя 
несколько племенных союзов (северяне, радимичи и, воз¬можно, другие 
племена), создают один из центров древнерус¬ской государственности. В IX в. 
северо-западный союз во главе со словенами, которые подчинили себе 
кривичей и финно-угорс¬кие племена, перерастает в государственное 
образование с цент¬ром в Ладоге, а затем в Новгороде. На фоне 
межплеменной борь¬бы и в условиях доклассового общества 
стабилизирующую роль в процессе формирования относительно самостоя-
тельной «надплеменной» публичной власти в ходе разложения «военной де-
мократии» играли ксенократические элементы. В борьбе с хаза¬рами славяне 
начинают опираться на союзы (пакты) со сканди¬навскими (варяжскими) 
конунгами. «Призванные» на основе до¬говоров с союзами племен князья и их 
дружины назывались «русью». Первоначально «проторусь» была 
скандинавской по своей этнической принадлежности. По вставной легенде 
«Повести вре¬менных лет» о призвании новгородцами Рюрика (862 г.), Князь 
Рюрик (? — 879) якобы прибыл с братьями Синеусом и Трувором. Сам он правил 



в Новгороде, а братья — в Белоозере и Изборске. Варяги положили начало 
великокняжеской династии Рюриковичей. Со смертью Рюрика при его 
малолетнем сыне Игоре опекуном становится конунг (князь) Олег (? — 912), 
прозванный Вещим. После удачного похода на Киев ему удается объединить в 
882 г. Новгородскую и Киевскую земли в древнерусское государство — 
Киевскую Русь со столицей в Киеве, по определению князя — «матерью 
городов русских».

 

2. Период становления Киевской Руси.

Созданная князем Олегом держава представляла собой «федерацию» 
государственных образований и союзов племен восточных сла¬вян. Варяги 
играли немаловажную роль в окружении князя, составляли ядро его дружины, 
но в данный период ее состав имел уже полиэтнический характер (включал 
славян, алано-адыгов, тюркские элементы). Династия Рюриковичей, с самого 
начала скорее всего связанная с одним из славянских родов, бы¬стро 
ославянилась во втором-третьем поколениях, как и вся ино-этническая часть 
формирующейся государственной элиты. В ча¬стности, уже первые князья — 
Рюриковичи и их дружины кля¬лись славянскими богами — Перуном и 
Велесом. Термин «русь», первоначально имевший социальное значение, 
переносится на всю государственную территорию и становится этнонимом 
восточных славян.

Во главе Киевской Руси стоял великий князь. Он соединял в своих руках 
политическую, военную и сакральную власть (о по¬следнем свидетельствуют 
прозвища киевских князей: Олег Ве¬щий, Владимир Солнце и др.). Укрепле-
ние власти великого киевского князя шло как в борьбе, так и в процессе 
синтеза родоплеменных систем управления с формирующимся центральным 
государствен¬ным управлением. Первоначально функции языческих князей 
так или иначе были связаны с военными задачами и неотделимыми от них 
дипломатическими отношениями, охраной торговых пу¬тей, сбором дани 
(полюдье) и ее последующей продажей. Власть киевского князя усиливалась по 
мере поглощения власти князей союзов племен, подвластных Киеву. Рост 
богатства также спо¬собствовал усилению его авторитета и власти, но 
богатство было не средством эксплуатации, а носило сакральный и 
престижный характер. Постепенно усиливается роль князя в поддержании 
внутреннего порядка.

Несложные государственные функции князь выполнял вмес¬те с дружи-ной. 
Князь и дружина были нераздельны, солидар¬ность князя и дружины 
проявлялась «в доле и недоле». Дружина жила за счет княжеских доходов, 
средством сплочения дружин¬ной среды и поддержания княжеского 
авторитета были престиж¬ные пиры и раздача богатств. Пиры были важным 
символичес¬ким и государственным актом, носили регулярный характер. На 
них обсуждались государственные проблемы, разрешались спо¬ры и, 
возможно, распределялись служебные полномочия. Княжеско-дружинное 
управление получило общественное признание и конституировалось в 



институт, обеспечивающий со¬циально-политическую жизнедеятельность 
древнерусского обще¬ства. Киевскому князю подчинялись местные племенные 
князья («светлые и великие князья», «великое княжье» и др.), которые по 
договору находились «под рукою» великого киевского князя, а также «старцы» 
— родоплеменная знать, выполнявшая судебно-административные функции. 
По договорам и традиции великий князь «мира для» имел право сбора полюдья 
с подвластных зе¬мель, а местные князья во время общих походов приводили 
свои дружины и ополчения. Их организация строилась на основе чис¬ленной 
или десятичной системы: тысяцкие, сотские, десятники, которые также 
выполняли административные функции.

Великим киевским князьям приходилось сталкиваться с се¬паратизмом 
местных князей, и они приступают к постепенной ликвидации этого институ-та, 
что растянулось почти на весь Х в. Ко времени Святослава с племенным 
княжьем было покончено, а Владимир I посадил своих сыновей в крупней-шие 
города Руси и термин «князь» теперь распространялся только на членов 
киев¬ской великокняжеской династии — Рюриковичей, которая 
пред¬ставляла собой государственный элитный слой, пришедший на смену 
родоплеменной аристократии. При этом отдельные чле¬ны княжеского рода 
имели политическое значение не сами по себе, а как составная часть 
родственной, генеалогической цепи князей. Деление общества по 
родоплеменному призна-ку оконча¬тельно было заменено территориальным 
принципом построения государства. Представители династии получали в 
управление во¬лости, но не на правах поземельной собственности, а на основе 
кормления, что обусловливалось и частой сменой «столов» кня¬зьями. Однако 
это не устраняло межкняжеских междоусобиц, особенно обострявшихся при 
смене великого князя.

После гибели в 945 г. князя Игоря из-за попытки в наруше¬ние сложившегося 
обычая собрать повторную дань с древлян, Ольга, совершив государственно-
ритуальные жертвоприношения и разгромив древлян, провела важную 
административно-налого¬вую реформу. Она заменила полюдье 
систематической уплатой дани (урока) в постоянных центрах (погостах). 
Многие историки связывают с появлением постоянных погостов, где 
сосредоточи¬вается княжеская администрация, слуги, челядь и военные 
отря¬ды, а также многочисленных княжеских «ловищ», «перевесищ» и 
«знамений», формирование княжеского домена. На наш взгляд, заслуживает 
внимания аргументация И.Я. Фроянова, рассмотрев¬шего эти события в 
парадигме языческого миропонимания и от¬рицающего государственный 
характер акций Ольги, не выходив¬ших, по его мнению, за пределы 
существующей традиции. Тем не менее преобразования княгини Ольги 
укрепляли власть Киева над «примученными» восточнославянскими и 
иноязычными пле¬менами.

Межплеменные и межкняжеские столкновения заставляли искать религи-
озно-идеологические средства для укрепления вла¬сти киевской династии и 
ослабления внутренних противоречий. Владимир I проводит грандиозную 
религиозную реформу, попы¬тавшись превратить Киев в общерусский са-



кральный центр, со¬брав в столице пантеон богов (в основном южных племен) 
во главе с Перуном. В то же время религиозная реформа была отве-том 
древнерусских волхвов на активную миссионерскую деятель¬ность киевских 
религиозных общин, представлявших иудаизм, ислам и христианство. Б.А. 
Рыбаков установил определенные параллели между богами пантеона 
Владимира, с одной стороны, и христианской Троицей, Богородицей — с 
другой. Реформа яв¬ляется важным индикатором изменений в языческом 
самосозна¬нии древних русичей, эрозии политеизма и подготовки их к 
вос¬приятию монотеистической религии, но она не оказала на 
разно¬племенную древнерусскую общность консолидирующего влия¬ния, а 
скорее вызвала раздоры с союзными Киеву племенами, не желавшими 
принимать главенство Перуна, а значит, и укрепле¬ния ведущего положения 
полян. Требовались более радикальные сред¬ства для сплочения Киевской 
Руси и укрепления власти князя.

 

3. Христианизация Руси.

С образованием и развитием древнерусского государства, формированием 
единой русской народности язычество, с его множеством божеств в каждом 
племени, традициями родового строя и кровной местью, человеческими 
жертвоприношениями и пр., перестало отвечать новым условиям 
общественной жизни. Предпринятые киевским князем Владимиром I (980-1015) 
в начале своего правления попытки несколько упорядочить обряды, поднять 
авторитет язычества, превратить его в единую государственную религию 
оказались безрезультатными. Язычество утратило былую естественность и 
привлекательность в восприятии человека, преодолевшего племенную узость 
и ограниченность.

Соседи Руси — Волжская Болгария, исповедовавшая ислам, Хазарский каганат, 
принявший иудейство, католический Запад и центр православия — Византия 
пытались обрести единоверие в лице стремительно набирающего силы 
Русского государства. И Владимир I на специальном Совете в Киеве, выслушав 
послов от соседей, принял решение — для ознакомления со всеми религиями и 
выбора лучшей разослать во все земли русские посольства. В результате было 
выбрано православное христианство, поразившее русичей пышностью 
убранства соборов, красотой и торжественностью служб, величием и 
благородством православной христианской идеи — своего рода идиллии 
всепрощения и бескорыстия.

Первые достоверные сведения о проникновении христианства на Русь 
относятся к XI в. Христиане были среди дружинников князя Игоря, христианкой 
была княгиня Ольга, крестившаяся в Константинополе и побуждавшая к этому 
сына Святослава. В Киеве имелись христианская община и церковь Святого 
Ильи. К тому же давние торговые, культурные и даже династические связи (сам 
Владимир Красное Солнышко был женат на сестре византийских императоров 
Анне) Киевской Руси и Византии сыграли в этом выборе не последнюю роль. 
Кстати, близкие родственные отношения правящих династий, в свою очередь, 



исключали вассальную зависимость молодого русского государства от 
византийского центра христианства.

Киевский князь Владимир, крестившийся в 988 г., принялся энергично 
утверждать христианство в государственном масштабе. По его приказу жители 
Киева были крещены в Днепре. По совету христианских священников, в 
основном выходцев из Болгарии и Византии, детей «лучших людей» 
передавали духовенству для обучения грамоте, христианским догматам и 
воспитанию в христианском духе. Подобные действия были осуществлены и в 
других землях. На севере страны, где оставались сильны языческие традиции, 
попытки крещения порою встречали трудности, приводили к восстаниям. Так, 
для покорения новгородцев потребовалась даже военная экспедиция киевлян 
во главе с дядей великого князя Добрыней. И на протяжении ряда 
последующих десятилетий и даже веков в сельских местностях существовало 
двоеверие — своеобразное совмещение прежних представлений о мире 
сверхъестественного, языческих курганов, буйных праздников родной старины 
с элементами христианского мировоззрения, мировосприятия.

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития 
древнерусского государства. Оно идеологически закрепляло единство страны. 
Создавались условия для полноправного сотрудничества племен Восточно-
Европейской равнины в политической, торговой, культурной областях с 
другими христианскими племенами и народностями на основе общих духовных 
и нравственных принципов. Крещение на Руси создало новые формы 
внутренней жизни и взаимодействия с окружающим миром, оторвало Русь от 
язычества и магометанского Востока, сблизив с христианским Западом.

Христианство на Руси было принято в восточном, византийском варианте, 
позднее получившем название — православие, т.е. истинная вера. Русское 
православие ориентировало человека на духовное преображение. Однако 
православие не давало стимулов для общественного прогресса, для 
преображения реальной жизни людей. В дальнейшем такое понимание целей 
жизни стало расходиться с установкой европейского типа на преобразующую 
деятельность, стало тормозить развитие.

Светская и духовная власть на Руси существовали автоном¬но. 
Государственная власть способствовала распространению хри¬стианства, но и 
согласовывала свою деятельность с установками церкви. В XI-XII вв. 
православие определяло духовные основы развития древнерусского 
государственного управления, права и правосознания. Сама церковь 
становится к XII в. важнейшим субъектом управления, но в отличие от 
католицизма не вмеши¬вается непосредственно в дела светской власти, что 
соответство¬вало восточно-христианской государственно-правовой культуре.

Киевская митрополия, вероятно, была создана уже в 988 г. во главе с 
Михаилом (хотя проблема основания киевской митро¬полии и имя первого 
митрополита остаются дискуссионными). Она находилась в юрисдикции 
Константинопольской патриархии. По размерам территории и численности 
прихожан она была круп¬нейшей, но в константинопольских диптихах 



(росписях) занимала лишь 61-е место. Кроме того, русская митрополия была 
зави¬сима не только от патриарха и Синода, но и от византийского 
императора, который в церковном и государственно-правовом сознании 
мыслился как самодержец всех православных. Имя императора поминалось в 
русских бо¬гослужениях даже тогда, когда их реальное положение в мире 
неуклонно катилось к закату. Константинопольский патриарх совместно с 
Синодом и по согласованию с императором посвя¬щали киевских 
митрополитов, регулировали церковное устрой¬ство, разрешали религиозные 
споры на Руси.

В то же время огромная территория митрополии, ее удален¬ность от 
Константинополя и политическая независимость Руси давали русской церкви 
значительные автономные права. В соот¬ветствии с каноническими 
представлениями высшая церковная власть принадлежала митрополиту с 
собором епископов. В рабо¬те церковного собора часто принимал участие 
великий князь и другие представители династии. Они согласовывали вопросы 
об открытии новых епархий, назначении епископов. Важнейшими 
епископскими кафедрами (епархиями) были Киевская, Новгород¬ская, 
Черниговская, Ростовская, Владимиро-Волынская и другие (не менее 16 
епархий накануне монголо-татарского нашествия). Епархии состояли из 
приходов, возглавляемых священником, помощниками которого были диакон и 
церковнослужители. Выс¬шее духовенство, как правило, было греческим по 
происхожде¬нию. Исключение составляли поставленные русскими князьями 
митрополиты Иларион и Климент Смолятич, но константино¬польские 
патриархи бдительно отстаивали свое право посвящения русских 
первоиерархов. Материальный фундамент церкви составляла «десятина» — 
церковный налог, доходы с церковного суда (церковное право регулировало 
семейные отношения и не¬которые другие гражданские правоотношения), 
земельные пожа¬лования князей, монастырская колонизация. Важную роль в 
мис¬сионерской деятельности и хозяйственном освоении земель иг¬рали 
монастыри, возглавляемые игуменами.

Духовная элита оказывала большое влияние на воспитание князей, требуя от 
них сдержанности, соблюдения евангеличес¬ких заповедей, пыталась оказать 
влияние на мирное разрешение княжеских междоусобиц, внутренних 
противоречий и волнений.

 

 

4. Становление цивилизации в Русских землях (XI – XV вв.)

Русь величественная и обширная все же оставалась нестабильным 
государственным образованием. Уже в середине XI в. в Древней Руси стали все 
отчетливее обнаруживаться признаки дробления государства, а к концу века 
начался его распад. Владимир 1 Красное Солнышко раздал 12 своим сыновьям 
наделы в разных землях. Подобным образом поступали и другие князья. После 
его смерти наступило время усобиц, конфликтов, соперниче-ства.



В результате этой жесткой борьбы в 1019 г. великим киевским князем стал 
Ярослав (ок. 978-1054), впоследствии названный Мудрым. При нем Киевская 
Русь достигла пика своего могущества, была обезопасена от печенежеских 
набегов. В годы его княжения в Киеве возводится грандиозный 13-купольный 
Софийский собор, который имел ярко выраженную сту-пенчато-
пирамидальную композицию, чем отличался от византийской архитектурной 
традиции, основан Печерский монастырь. Широко проводились обучение 
грамоте, переписка и перевод книг с греческого на русский язык, в Софийском 
соборе было устроено книгохранилище.

С именем Ярослава связывают составление «Русской Правды». При нем 
впервые в 1051 г. киевским митрополитом становится не византийский, а 
русский государственный деятель и писатель Илларион.

О широком международном признании Русского государства периода Ярослава 
Мудрого и его потомков свидетельствуют также широкие династические связи 
между киевским и европейскими правящими домами. Так, сам Ярослав был 
женат на шведской принцессе, дочь Анна была замужем за французским 
королем, дочь Елизавета — за венгерским королем, третья дочь Анастасия 
была женой норвежского короля. Его сын Всеволод стал зятем византийского 
императора Константина Мономаха. Поэтому внук Владимир получает 
прозвище Мономах. Сестра Ярослава вышла замуж за польского короля, 
внучка — за германского императора. Перед смертью Ярослав, призывая 
сыновей жить мирно, делит государство между пятью сыновьями в надежде на 
то, что теперь управлять государством будет не один человек, а весь 
княжеский род. Но усобицы не стихали, каждый из сыновей стремился 
завладеть Киевским княжеством, возникло множество суверенных земель – 
княжеств. Их число росло: к середине XII в. — 15, к началу XIII в. — уже около 
50.

В период феодальной раздробленности местные князья проявили большую 
заботу о благополучии, культурном и хозяйственном развитии своих земель: 
появились новые города, заметно росли ремесло и торговля, вотчины, 
оставляемые по наследству, расширялись площади обрабатываемой земли, 
совершенствовались приемы ее обработки. Так, если в XI в. письменные 
источники насчитывают 60 новых городов, то в XII в. — свыше 130.

Союз Ярославичей, сыновей Ярослава Мудрого, в ходе княжеских междоусобиц 
и народных волнений распадается. По инициативе князя Владимира Мономаха 
(1053-1125) на Любечском съезде в конце XI в. (1097) была даже признана 
полная самостоятельность местных феодальных центров: «… каждый 
содержит вотчину свою». С этого времени русская земля перестала быть 
совокупным владением целого рода. Владения каждой вотчины становились 
наследственной собственностью.

Владимир Мономах пытался сохранить и укрепить международный авторитет 
Руси. При нем издается «Устав Владимира Мономаха», улучшивший правовое 
положение купечества, упорядочивший взимание процентов ростовщиками, 
регламентировавший запись в холопство и институт закупничества. В период 



его правления была составлена начальная русская летопись «Повесть 
временных лет». Введена на Руси корона русских царей — шапка Мономаха. 
Сын Владимира Мономаха — Мстислав (1076-1132) еще некоторое время смог 
удерживать единство русских земель. Но затем страна окончательно распалась 
на полтора десятка княжеств-государств. Во второй половине XII в. Русь 
превращается в своеобразную федерацию княжеств во главе с великим князем 
Киевским, власть которого все более ослабевала. Период феодальной 
раздробленности продлился с 30-х гг. XII в. до конца XV в.

Наиболее значительными на территории Киевскои Руси, не уступающими по 
занимаемой территории крупным европейским государствам, стали Галицко-
Волынская, Новгородская, Владимиро-Суздальская земли.

Подъем Галицкого княжества история связывает с именем Ярослава Ос-
момысла, названного так за знание восьми иностранных языков. Волынский 
князь Роман Мстиславович (? — 1205) осуществил объединение Галицкого и 
Волынского княжеств (1199), захватил Киев, образовав одно из крупнейших 
государств Европы. Его сын Даниил (1201-1264) после длительной и ожесто-
ченной борьбы за престол объединяет юго-западную Русь и Киевскую зем-лю, 
став одним из самых сильных русских князей.

Крупнейшим центром русских славян на северо-западе был Новгород. В борьбе 
за независимость Новгорода особенно прославился князь Александр Невский 
(1220-1263), который не только отбил натиск немецко-шведской аг-рессии 
(Невская битва, Ледовое побоище — 40-е гг. XIII в). Установилась фео-дальную 
боярская республика. Фактическая власть принадлежала боярству, высшему 
духовенству и именитому купечеству. Все высшие исполнительные органы — 
посадники (глава правительства), тысяцкие (глава городского ополчения и 
судья по торговым делам), епископ (глава церкви, распорядитель казны, 
контролировал внешние сношения Великого Новгорода) и др. пополнялись из 
боярской знати. Вместе с тем высшие должностные лица были выборными. Так, 
к примеру, во второй половине XII в. новгородцы, как никто в русских землях, 
стали сами избирать себе духовного пастыря — владыку (архиепископа 
новгородского), что приближает республику к протестантской традиции. 
Своеобразным было и положение князя. Он не обладал полной 
государственной властью, не наследовал новгородскую землю, а приглашался 
лишь для исполнения представительских и военных функций (воин-
профессионал, глава дружины). Любая попытка князя вмешаться во 
внутренние дела неизбежно закан-чивалась его изгнанием: за 200 с 
небольшим лет князей побывало 58.

И все же права высшего органа власти принадлежали народному собранию — 
вече, обладавшему широкими полномочиями: рассмотрение важнейших 
вопросов внутренней и внешней политики, приглашение князя и заключение с 
ним договора, избрание столь важной для Новгорода торговой политики, 
посадника, суд по торговым делам и пр.

На северо-востоке Руси сформировалось крупное и независимое Владимиро-
Суздальское (или Ростово-Суздальское, как оно называлось сначала) 



княжество. Со становлением и развитием Владимиро-Суздальского княжества 
связаны имена Владимира Мономаха и его сына Юрия Долгорукого (1090-1157), 
отличавшегося стремлением расширить свою территорию, подчинить Киев. На 
долю внука Владимира Мономаха Андрея Боголюбского (1111-1174), 
прозванного так за значительную опору на церковь в борьбе за власть, выпало 
объединение русских земель и перенос центра всей русской политической 
жизни из богатого боярского Ростова сначала в небольшой городок, а затем с 
небывалой пышностью застроенный Владимир-на-Клязьме.

Политику Андрея, погибшего в результате боярского заговора, продолжил его 
брат Всеволод Большое Гнездо, прозванный так за свое большое семейство. 
При нем произошло значительное укрепление Владимиро-Суздальского 
княжества, ставшего сильнейшим на Руси и одним из крупнейших феодальных 
государств в Европе, ядром будущего Московского государства, вновь 
собравшего Русь в XV в. Всеволод оказывал влияние на политику Новгорода, 
получил богатый удел на Киевщине. Почти полностью распоряжался 
Рязанским княжеством и т.д. Завершив борьбу с боярами, окончательно 
установил в княжестве монархию. К этому времени опорой княжеской власти 
все больше становится дворянство. Его составляли служилые, военные, 
дворовые люди, прислуга, зависящие от князя и получавшие от него землю во 
временное владение (поместье), денежно-натуральную плату или право сбора 
княжеских доходов. Экономический подъем Владимиро-Суздальского 
княжества некоторое время продолжался и при сыновьях Всеволода. Однако 
этот процесс был прерван в 1238г. нашествием монголо-татар.

 

5. Формирование и возвышение Московского государства (ХШ – XVвв.)

Монголо-татарское иго обескровило Русскую землю. Оно ослабило ее не 
только экономически, затормозилась и политическая жизнь. В условиях 
замедленного до предела экономического развития преодолеть феодальную 
раздробленность, добиться формирования национального государства, 
подобного западному аналогу, было довольно трудно. Характер русской 
истории все заметнее стал отличаться от европейского. На Руси для создания 
сильного единого государства потребовалась огромная централизация власти, 
приобретавшая все более деспотические, жестокие черты. Почти все 
население страны было втянуто в становление крепостнических отношений.

К концу XIII в. разоренную Русскую землю составляли десятки удельных 
княжеств, которые с каждым новым поколением князей продолжали 
дробиться. Шла ожесточенная борьба между князьями за великокняжеский 
владимирский престол, стремившимися получить ярлык (грамоту) на княжение 
от ордынского хана. Особенно острое соперничество разгорелось между 
потомками Александра Невского — князьями Тверского и Московского уделов. 
Внук Александра Невского, московский князь Иван Данилович (?-1341), 
получивший прозвище Калита (кошель для денег), сумел устранить не без 
помощи Орды соперника. Тверь была сожжена, а княжество разорено. 



Отказавшись от баскачества (баскак — монгольский сборщик дани), Орда 
теперь доверила ее сбор московскому князю.

Великое княжение владимирское окончательно перешло к московским 
князьям. Утаивая часть «ордынского выхода», Иван Калита, а затем и его 
сыновья-преемники значительно усилили мощь своего княжества. Расширили 
и его территорию, где покупая, а где и захватывая землю силой. Почувствовав 
уверенность в своих силах, внук Ивана Калиты московский князь Дмитрии 
Иванович (1350-1389), прозванный Донским, во главе русской рати в 1380 г. на 
Куликовом поле у впадения реки Непрядвы в Дон разгромил ордынцев Мамая 
(?-1380). Мамай после этого поражения надеялся собрать новое войско для 
похода на Русь. Но по возвращении в Орду был свергнут, бежал в Крым и там 
был убит. Победа русских на Куликовом поле была серьезным началом 
изгнания монголо-татар.

Становление Московского централизованного государства. Начатый первыми 
московскими князьями процесс собирания земель и укрепления своей власти 
активно продолжался. И после многолетней тяжелой борьбы между князьями 
Москва необратимо превращается в политический центр раздробленных 
русских земель, в столицу нарождающегося мощного государства, размеры 
которого потрясали воображение современников.

Иван III (1440-1505) присоединяет Новгород (1478), отменив вече и посадив 
своего наместника. За этим последовали особенно важная в политическом 
отношении Тверская земля и Вятка. Осторожный и расчетливый политик Иван 
III сумел завершить изгнание ордынцев долгим «стоянием» на реке Угре 
(приток Оки). И в ноябре 1480 г. ордынское иго закончилось. Перед Иваном III 
стояли задачи объединения русских земель вокруг Москвы и централизация 
великокняжеской власти.

Наряду с расширением территории и борьбой за независимость московские 
князья ставили перед собой задачи укрепления хозяйства, создания сильной 
системы управления и большого войска. В этот период они расширяют 
практику пожалования своим служилым людям поместий. В отличие от вотчин 
эти земли оставались государственной собственностью и давались во 
временное пользование только на период службы, особенно военной. При 
Иване III был принят Судебник (1497), положивший начало прикрепления 
крестьян к земле. Теперь крестьянин мог перейти от одного помещика к 
другому лишь единожды в году (за неделю до и неделю после Юрьева дня – 26 
ноября) при условии уплаты пожилого — компенсации землевладельцу за 
утрату рабочих рук.

Начинает налаживаться система органов центрального управления. Она 
включала казну (финансовые, внешнеполитические и другие общегосударст-
венные дела), дворцы (управление из центра вновь присоединенными земля-
ми), наместников (назначаемых из центра правителей уездов) и пр. Московские 
князья принимали меры к укреплению своей власти. Все стороны 
государственной жизни подчинялись специально разработанному 
торжественному ритуалу.



Длительный процесс собирания раздробленных русских земель в единое 
государство завершался. Иван III принял титул Великого князя Всея Руси. Он 
имел печать великого государя, на одной стороне которой был изображен 
двуглавый орел, на другой всадник, дерущийся с драконом, и надпись вокруг: 
«Иоанн, Божией милостью господарь всея Руси». Москва стала центром 
большого русского централизованного государства. Она объявляется 
преемницей Византии и центром православия. Идея союза княжеской власти с 
христианским миром воплотилась в философию: «Москва-третий Рим».

 

Заключение

Княжеская власть берет свое начало в эпохе военной демократии из власти 
племенного вождя, уже вокруг него сложилась дружина, из которой 
впоследствии выросла княжеская дружина. С ростом населения племени 
входящие в него рода постепенно превращаются в ряд родственных племен, 
которые уже образуют племенной союз (племенное княженье). Во главе 
каждого союза стоят вожди (князья), возвышавшиеся над вождями племен. 
«Суперсоюз» возникает после создания Древнерусского государства и 
подчинения ряда восточнославянских племен Олегом — племенные княжения 
объединяются в один большой союз. Племенные княжения были 
ликвидированы Владимиром Святославичем после того, как он посадил своих 
сыновей в крупнейшие города — центры племен.

Развитию института княжеской власти способствовали распад родопле-
менного строя, призвание варягов, создание Древнерусского государства. В Xв. 
формируются новые княжеские функции — законодательная и судебная. 
Впоследствии функции князя углубляются, кроме религиозной, утраченной им 
после принятия христианства. Создание единого государства потребовало от 
княжеской власти (вождя союза союзов Древнерусского государства) большей 
активности и самостоятельности.

Подводя итог, можно сказать, что на разных этапах развития княжеская власть 
приобретала некоторые функции и некоторые утрачивала. Однако одной из 
главных целей князя всегда было поддержание внутреннего порядка и 
внешней безопасности подвластной территории. Судебная, законодательная и 
религиозная функции были свойственны князьям V-начала IX вв. по причине их 
условности или неразвитости религиозного культа. На протяжении IX-XI вв. 
развивается судебная функция князей и постепенно формируется 
законодательная. Таким образом, власть князя приобретала характер власти 
монарха.

Русские князья и княжеская власть сыграли огромную роль в формировании 
Древнерусского государства, одного из крупнейших государств европейского 
Средневековья.
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