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Введение
Киевская Русь - одно из самых больших государств средневековой Европы -
сложилось в IX в. в результате длительного внутреннего развития
восточнославянских племен. Ее историческим ядром было Среднее Поднепровье,
где очень рано зародились новые социальные явления, характерные для
классового общества. Киевская Русь сыграла выдающуюся роль в истории
славянских народов. Становление феодальных отношений и завершение процессов
формирования единого Древнерусского государства положительно сказались на
этническом развитии восточнославянских племен, которые постепенно
складывались в единую древнерусскую народность. В ее основе лежали общая
территория, единый язык, общая культура, тесные экономические связи. На
протяжении всего периода существования Киевской Руси древнерусская
народность, которая была общей этнической основой трех братских
восточнославянских народов - русского, украинского и белорусского, развивалась
путем дальнейшей консолидации. Существование Киевской Руси охватывает
период с IX в. по 30-е года XII в. Политическая форма этого государства -
раннефеодальная монархия, территориальные границы - от Балтики до Черного
(Русского) моря и от Закарпатья до Волги. Восточные славяне, как и некоторые
другие европейские народы, в своем развитии миновали рабовладельческую
стадию. Первоначальной формой классового общества у них являлся феодализм,
становление и развитие которого неразрывно связаны с формированием
Древнерусского государства. В качестве пережиточных форм на этапе раннего
феодализма (IX - начало XII в.) сохранялись и некоторые элементы
первобытнообщинного строя (семейная община), однако они были подчинены
интересам развития феодального общества. Рабство на Руси существовало в
рамках феодальной формации.

Как появилась Древнерусское государство
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Киевская Русь (Древнерусское государство) возникла на торговом пути "из варяг в
греки" на землях славянских племен - полян, древлян и северян в Среднем
Поднепровье. Основателями Киева и первыми правителями племени полян
летописная легенда считает братьев Кия, Щека и Хорива. По данным
археологических раскопок, проводившихся в Киеве в XIX-XX веке, уже середине I
тысячелетия н.э. на месте Киева существовало городское поселение. Арабские
писатели конца I тысячелетия (аль-Истархи, Ибн-Хордадбех, Ибн-Хаукал говорят о
Киеве (Куябе) как о крупном городе. Ибн Хаукал писал: "Царь живет в городе,
называемом Куяба, который больше Болгара... Русы постоянно торгуют с хазаром и
румом (Византией)» Русь упоминается как держава и в ряде других ранних
источников: в 839 упомянуты послы кагана народа Рос, прибывшие сначала в
Константинополь, а оттуда ко двору франкского императора Людовика
Благочестивого. С этого же времени становится известным и этноним «Русь». По
аналогии с другими этнонимами того времени (чудин, гречанок, немчин и т.д.)
житель (насельник) Руси, принадлежавший к народу "Русь", звался "русин". Однако
"Киевская Русь" как государство появляется только в 18-19 веке в "заказных"
историях Российской Империи для того, чтобы обосновать захваты Москвой земель
древней Руси. В 860 при византийском императоре Михаиле III Русь громко
выступает на международную арену: она провела первый известный поход на
Константинополь, закончившийся победой и заключением русско-византийского
мирного договора. Повесть временных лет приписывает этот поход правившим в
Киеве варягам Аскольду и Диру, независимым от Рюрика. Поход привёл к так
называемому первому крещению Руси, известному по византийским источникам,
после которого на Руси возникла епархия и христианство приняла правящая
верхушка (по-видимому, во главе с Аскольдом). В 882, по летописной хронологии,
князь Олег, родственник Рюрика, захватил Киев, убил Аскольда и Дира и объявил
Киев столицей своего государства; господствующей религией вновь стало
язычество, хотя христианское меньшинство в Киеве сохранилось. Олег Вещий
считается основателем Руси. Олег покорил древлян, северян и радимичей, ранее
плативших дань хазарам. Были заключены первые письменные договоры с
Византией в 907 и 911, предусматривавшие льготные условия торговли для русских
купцов (отменялась торговая пошлина, обеспечивалась починка судов, ночлег),
решение правовых и военных вопросов. Были обложены данью племена радимичей,
северян, древлян, кривичей. Согласно летописной версии, Олег, носивший титул
Великого князя, правил более 30 лет, не считаясь с родным сыном Рюрика —
Игорем. Тот занял престол после смерти Олега около 912 и правил до 945.



Игорь совершил два военных похода на Византию. Первый, в 941 году, завершился
неудачно. Ему предшествовала так же неудачная военная компания против
Хазарии, в ходе которой Русь, действуя по просьбе Византии, атаковала хазарский
город Самкерц на Таманском полуострове, но была разбита хазарским
полководцем Песахом, и тогда повернула оружие против Византии. Второй поход
на Византию произошёл в 944 году. Он завершился договором, подтвердившим
многие положения предыдущих договоров 907 и 911 годов, но отменявшим
беспошлинную торговлю. В 945 году Игорь был убит во время сбора дани с
древлян. После смерти Игоря в силу малолетства его сына Святослава реальная
власть оказалась в руках вдовы Игоря княгини Ольги. Она стала первым
правителем Древнерусского государства, официально принявшим христианство
византийского обряда (по наиболее аргументированной версии, в 957, хотя
предлагаются и другие даты). Впрочем, Ольга около 960 приглашала на Русь
германского епископа Адальберта и священников латинского обряда (после
неудачи своей миссии они были вынуждены покинуть Киев).

Принятие христианства
Крещение Руси произошло в 988 году, в процессе которого Киевская Русь перешла
от язычества к истине христианской вере. Первым человеком, принявшим
христианство, была княгиня Ольга. Само крещение Руси произошло при Владимире.
Князь Владимир и сам долгое время был ярым язычником. Он покланялся
языческим богам, и долгие годы старался привить стране правильное с его точки
зрения понимание язычества. Владимир установил памятники языческим богам и
призывал народ покланяться им. это был значимый шаг для Руси. Однако,
«безумное» стремление князя к язычеству привело не к объединению народа, а
наоборот, к его разобщению. Владимир же в корне разрушил эту иерархию и
назначил новую, где главным божеством для славян назначался Перун. Это
полностью разрушило постулаты язычества. В результате поднялась волна
народного гнева, поскольку люди, которые долгими годами молились Роду,
отказывались принимать тот факт, что князь собственным решением утвердил
Перуна главным божеством. Князь, почитая Перуна, старался навязать эти взгляды
всей стране, но потерпел неудачу, поскольку основная масса населения Руси
понимала, что истинный бог, которому молились годами, - Род. Так провалилась
первая религиозная реформа Владимира 980 года. После этого Владимир начал
поиски религии, которая больше всего подойдет для Руси. Владимир выбирая
государственную религию, рассматривал также ислам и иудаизм. Последний отпал



сам собой, так как его исповедовал вечный враг древнерусского государства
Хазарский каганат. Ислам как религия только формировался. А христианство с его
величественной обрядностью и соборностью было наиболее близко к духовному
коллективизму славян. Не последнюю роль сыграли и тесные экономические и
культурные связи с Византией, являвшейся центром цивилизации европейского
мира. После этого в 988 году Владимир принимает христианство, как религию,
наиболее подходящую для себя и своего народа. Обряд проводили приглашенные
специально для этого византийские священники. Религия пришла из Византии, но
для этого князю пришлось захватить Херсонес и жениться на византийской
принцессе. Вернувшись в Русь с молодой женой, Владимир обратил все население в
новую веру, причем люди с удовольствие приняли религию, и только в отдельных
городах наблюдались незначительные сопротивления, которые быстро
пресекались княжеской дружиной. Этот процесс описывается в «Повести
временных лет».

Изменения сознания под воздействием
христианской веры.
В первую очередь этого требовали интересы государства, раздираемого
междоусобными распрями под угрозой набегов многочисленных внешних врагов.
Требовалась единая идеология, способная объединить народ в противовес
языческому многобожию с его племенными идолами по принципу: один Бог на
небе, один помазанник божий на земле - Великий князь.

Во-вторых, все европейские государства к тому времени уже находились в лоне
единой христианской церкви (раскол на православную и католическую ветви был
ещё впереди), и Русь со своим язычеством рисковала остаться в их глазах
«варварской» страной.

В-третьих, христианское учение с его нравственными нормами провозглашало
гуманное отношение ко всему живому и давало четкие представления о рамках
дозволенного, что должно было послужить оздоровлению общества во всех сферах
деятельности.

Однако после того, как соответствующее решение было принято, христианское
учение стало оказывать все большее воздействие на образ мыслей древнерусской
правящей верхушки и ее поведение по отношению к подданным. Изменилось само



представление об устройстве общества, его институтах и обычаях. В языческом
обществе его устройство и нормы представлялись как нечто совершенное, вечное и
неизменное, созданное при непосредственном участии богов. С принятием
христианства стало утверждаться представление о том, что общественный
порядок создан людьми, а поэтому несовершенен и его можно и нужно менять к
лучшему. Именно с принятием христианства у правителей Древней Руси стало
складываться представление, что князь — это не просто предводитель дружины,
но глава государства, который должен поддерживать порядок в обществе и
проявлять заботу обо всех членах общества, а не толка о дружине. Формировалось
представление о том, что правитель должен защищать слабых незащищенных
членов общества от произвола со стороны сильных. Так на страницах летописи
создаётся идеальный образ князя Владимира Святославича, который не только
кормил всех нищих и убогих на княжеском дворе, но и велел возить телеги с едой
по Киеву, чтобы накормить тех, кто не в состоянии был туда дойти.

Изменения в государственном управлении
Владимир становится верховным властителем в стране. Историки характеризуют
государство времен Владимира как раннефеодальную монархию. Это определение
в значительной мере условное. Потому что первые ростки феодального способа
производства на Руси появляются только во второй половине его княжения.
Значение выдающейся фигуры Владимира заключается в том, что своей
деятельностью он как бы объединил две вехи: позднюю родоплеменную и раннюю
феодальную.

Года княжения Владимира в Киеве называют богатырской вехой в истории
Киевской Руси. Тогда успешно и быстро возводилось величественное строение
государства, творилась яркая и самобытная культура его народа. Владимир взял
под свою твердую руку Древнерусское государство еще недостаточно
консолидированное. Власть племенных вождей и князей на местах, в отдалении от
центра, была почти безграничной. Поэтому он начал княжение с того, что посадил
наместниками своих дружинников во многих городах Русской земли. Княжеская
дружина делилась на «старшую» (военачальники из числа бояр) и «младшую»
(молодые или незнатного происхождения дружинники). «Старшие» дружинники
обладали широкими полномочиями, они реализовывали от имени князя суд на
местах, занимались сбором податей, разрешали земельные споры и распоряжались
земельными ресурсами, принадлежащими Киевскому престолу. Взаимоотношения



между князем и его дружинниками были довольно личными, что постоянно
закреплялось на совместных пиршествах. У древнерусского князя не было
абсолютной власти в государстве, большую часть решений ему приходилось
согласовывать с дружиной. Дальше наступил черед обоснованного укрепления
структуры государства. Назрела необходимость кардинальных изменений в
территориальной организации государства. Около 988 года Владимир провел
административную реформу. Вождей племенных княжеств заменили в разных
городах государства сыновья - наместники Владимира. Было навсегда сломано
сепаратизм племенной верхушки. "Так Владимир овладел волостями братьев и
затем принялся собирать под свою власть и прочие земли. Несколько лет ушло на
это собирание Русского государства; в летописях сохранились известия только о
некоторых походах: на вятичей, на радимичей, в теперешнюю Галицию, которую
Владимир постарался теснее связать с Киевским государством, и на разные
соседние племена. Кроме того, на Руси функционировало вече, созываемое по мере
необходимости в разных регионах. На вече решались региональные вопросы,
связанные с важными проблемами общества, не подлежащие разрешению князем
самостоятельно. Хотя вече и представляет собой всенародное собрание для
разрешения проблем, крестьяне не могли участвовать в его деятельности. При
Владимире в целом завершился процесс установления государственной
территории, определились его границы, которые в целом совпадали этническим
границам восточнославянской этнокультурной общности. На востоке Киевская Русь
пролегла до междуречья Оки и Волги, на западе – Днестра, Карпат, Западного
Буга, Немана, Западной Двины, на севере – Чудского, Ладожского и Онежского
озер, на юге – Дона, Росе, Сулу и Южного Буга. Со времени Владимира или, по
некоторым сведениям, Ярополка Святославича, дружинникам вместо денежного
жалования князь стал раздавать земли. Если изначально это были города в
кормление, то в XI веке дружинники получали сёла. Вместе с сёлами, которые
становились вотчинами, даровался и боярский титул. Бояре стали составлять
старшую дружину, которая по типу являлась феодальным ополчением. Младшая
дружина («отроки», «детские», «гриди»), находившаяся при князе, жила за счет
кормления с княжеских сел и войны. Для охраны южных границ проводилась
политика переселения славян из северных племен на юг, а также заключались
договоры с союзными кочевниками, «черными клобуками» (тюрки и берендеи). От
услуг наемной варяжской дружины в основном отказались в период правления
Ярослава Мудрого. В XI - начале XII века сформировался первый письменный свод
законов - «Русская Правда», который последовательно пополнялся статьями
«Правды Ярослава» (1015-1016 гг.), «Правды Ярославичей» (ок. 1072 г.) и «Устава



Владимира Всеволодовича» (1113 г.). В «Русской Правде» отразилось усиление
дифференциации населения (теперь размер виры зависел от социального
положения убитого), регламентировалось положение таких категорий населения,
как челядь, холопы, смерды, закупы и рядовичи. «Правда Ярослава» уравняла в
правах «русинов» и «Славянинов». Это, наряду с христианизацией и другими
факторами, способствовало формированию новой этнической общности,
осознававшей своё единство и историческое происхождение. С конца X века на
Руси известно собственное монетное производство - серебряные и золотые монеты
Владимира I, Святополка, Ярослава Мудрого и др. князей.

После Ярослава Мудрого окончательно утвердился «лестничный» принцип
наследования земли в роде Рюриковичей. Старший в роде (не по возрасту, а по
линии родства), получал Киев и становился великим князем, все остальные земли
делились между членами рода и распределялись по старшинству. Власть
переходила от брата к брату, от дяди - к племяннику. Второй в иерархии князей
занимал Новгород. При смерти одного из членов рода, все младшие по отношению
к нему Рюриковичи переезжали в земли, соответствующие их старшинству. При
появлении новых членов рода им определялся удел - город с землей (волость). В
1097 году был закреплен принцип обязательного выделения удела князьям.
Значительной частью земли со временем стала обладать церковь («монастырские
вотчины»). С 996 года население выплачивало в пользу церкви десятину.

Распад Киевской Руси
Во второй половине XI века Русь охватили княжеские усобицы. Их причинами были
личные амбиции князей, поддержанные младшей дружиной, и запутанность
лестничного принципа наследования, однако центростремительные силы в
развитии государства возобладали. Среди соперничающих князей выделились Олег
Святославич и Владимир Мономах. Одной из главных проблем, которую необходимо
было решать в период усобиц были набеги половцев (с 1061 года). Половцы
использовались князьями для борьбы с конкурентами. На Любечском съезде (1097
г.), призванном прекратить междоусобицы и объединить князей для защиты от
половцев, был провозглашён семейный (вертикальный) принцип наследования
земель: «Каждый да держит отчину свою». Теперь сыновья могли наследовать
лишь те владения, которые принадлежали их отцу. Это позволило возвыситься
Владимиру Мономаху, инициатору съезда и походов на половцев, и на время
прекратить усобицы.



 Во второй четверти XII века Киевская Русь распадается на самостоятельные
княжества. Хронологическим началом периода раздробленности современная
историографическая традиция считает 1132 год, когда после смерти Мстислава
Великого, сына Владимира Мономаха, власть киевского князя перестают
признавать Полоцк (1132) и Новгород (1136), а сам титул становится объектом
борьбы между различными династическими и территориальными объединениями
Рюриковичей. Летописец записал «разодралась земля Русская». В 1169 году внук
Владимира Мономаха Андрей Боголюбский, впервые в практике между-княжеских
усобиц, захватив Киев, не стал княжить в этом городе, а отдал его в удел. С этого
момента Киев начинает постепенно терять политические, а затем и культурные
атрибуты общерусского центра. Политический центр при Андрее Боголюбском и
Всеволоде Большое Гнездо перемещается во Владимир, князь которого также стал
носить титул великого.


