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Важным рубежом в истории каждого народа является формирование государства.
Возникновение отдельных элементов государственности представляет собой
поэтапный процесс. Сначала формируется публичная власть, постепенно все более
освобождающаяся от родовых связей. Практически одновременно с ней появляется
налогообложение, и только вслед за ним происходит складывание третьего
признака государственности – территориальной принадлежности. Поэтому любая
дата, обозначающая возникновение государства, всегда является условной. Для
восточных славян такой условной точкой отсчета является 862 год, когда,
согласно «Повести временных лет»,состоялось «приглашение» на княжение в
славянские земли трех варяжских братьев – Рюрика, Синеуса и Трувора.
 
Принято выделять три этапа складывания Древнерусского государства.
 
Первый этап (VIII – первая половина IX вв.) характеризуется появлением крупных
межплеменных союзов и их центров – племенных княжений. На втором
этапе (вторая половина IX – первая половина Х вв.) процессы
государствообразования были ускорены вследствие активного вмешательства
внешних сил – хазар на юге и варягов на севере восточнославянских
земель. Третий этап,завершивший складывание Древнерусского государства,
связан с реформами княгини Ольги (945–957) и князя Владимира Святославича
(980–1015).
 
Еще в VI–VIII вв. начинается объединение славянских племен в племенные
союзы. Летописные поляне, древляне, кривичи были уже не племенами, а союзами
племен. «Повесть временных лет» называет их «племенными княжениями».
Необходимыми внутренними предпосылками государствообразующих процессов
стали: совершенствование земледельческих орудий труда,
появление прибавочного продукта, переход от родовой общины к соседской. В VIII –
первой половине IX вв. племенные союзы начинают объединяться в «суперсоюзы».
Один из них сложился в Среднем Поднепровье вокруг Киева («Нижняя Русь»),
другой сформировался в землях ильменских словен вокруг Новгорода («Верхняя
Русь»). В этих предгосударственных объединениях начинает складываться
система полюдья, то есть сбора дани в пользу князя, в обмен на оказание военных
и управленческих услуг.
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В VIII веке часть славянских племен Среднего Поднепровья платила дань
Хазарскому каганату. В то же время на севере славянских земель полиэтничное
объединение ильменских словен, кривичей, финно-угорских народов (чудь, меря,
весь) платило дань варягам. В 860 г., согласно «Повести временных лет», возник
конфликт между славянским населением и варягами: «Изгнали варяг за море, и не
дали им дани, и начали сами собой владеть». Усобицы между славянскими
племенами привели к легендарному «призванию варягов».
 
Одним из дискуссионных вопросов отечественной истории является так
называемая «норманнская проблема», связанная с определением этнической
природы варягов и их роли в образовании Древнерусского государства.
Соотношение внутренних и внешних факторов в формировании
восточнославянской государственности по-разному объяснялось историками
разных эпох. Из-за фрагментарности и противоречивости сведений исторических
источников, еще в XVIII веке возникли две взаимоисключающие интерпретации
– «норманнская» и «антинорманнская» теории.
Историки выделяют три важнейших аспекта «норманнской проблемы»: 1)
этническая принадлежность варягов и основателей княжеской династии; 2)
этническое происхождение и значение термина «Русь»; 3) влияние внутренних и
внешних факторов на формирование Древнерусского государства.
 
особое влияние на возникновение Древнерусского государства оказало развитие
водных торговых путей. Активное взаимодействие восточных славян и варягов
происходило в результате функционирования «пути из варяг в греки»
Восточный путь «из варяг в греки», именовавшийся «Austrvegr», по-другому
назывался «Austrriki», то есть «Восточное государство». Все государства, на
формирование которых оказали влияние викинги, вырастали на устойчивых водных
путях. В середине IX века шведские викинги (варяги) использовали Балтийско-
Волжский путь для транзитной торговли с Каспийским Востоком и Уралом.
Отношения варягов и славян в этот период характеризовались грабительскими
набегами и сбором дани.
 
В конце IX – первой половине X вв. властные полномочия в формирующемся
Древнерусском государстве распределялись между «верхним»
(общегосударственным, русским) и «нижним» (местным, славянским) уровнями
власти. Каждому наиболее крупному племенному городу противостоял
находившийся неподалеку центр формирующейся великокняжеской власти. Это



мог быть погост или дружинный лагерь, контролировавший не только племенной
центр, но и путь «из варяг в греки», а также сбор дани.
 
Согласно «Повести временных лет», вплоть до начала XI в. обладателями
скандинавских имен на Руси были три категории лиц – представители княжеского
рода, высшей знати и нанимаемых на службу варяжских дружин. Традиционные
скандинавские имена сохраняются только в первых трех поколениях князей
Рюриковичей. Со второй половины X века в княжеском именослове преобладают
славянские имена. Только один из трех сыновей князя Святослава Игоревича – Олег
– носил типичное скандинавское имя. Уже в следующем поколении, среди
двенадцати сыновей Владимира Святославича нет ни одного со скандинавским
именем. Первые поколения «варяжских князей» стремительно «ославяниваются».
Третий, завершающий этап становления Древнерусской государственности
относится ко второй половине X века. Начало этого этапа связано с реформами
княгини Ольги, направленными на регламентацию сбора податей, замену
племенного деления территориальным и расширение великокняжеской судебной
власти. В правление Ольги были установлены «уроки» – фиксированный размер
дани с подвластных племен. Вместо становищ, где останавливалась княжеская
дружина во время полюдья, появились укрепленные дворы великокняжеских
управителей. Эти дворы получили название погостов, на них свозилась дань,
собранная с подвластных племен. С образованием погостов, ставших опорными
центрами великокняжеской власти, ушла в прошлое система полюдья.
 
Третий этап формирования государства завершился в правление Владимира
Святославича, когда в состав государства окончательно вошли племенные
княжения. Князь Владимир заменил племенных князей своими
сыновьями – наместниками киевского князя, тем самым поставив бывшие центры
племенных княжений в прямую зависимость от Киева. Родоплеменной признак
деления общества был ликвидирован.
 
Таким образом, появление Древнерусского государства стало результатом
длительного развития восточнославянского общества. Период со второй половины
IX до конца X вв. стал решающим для формирования восточнославянской
государственности. К концу X века сложилось Древнерусское государство,
неотъемлемыми чертами которого стали 1) публичная власть, в лице
великокняжеской династии Рюриковичей и простейшего государственного
аппарата – дружины и наместников князя; 2) территориальный принцип



расселения; 3) регулярно
взимаемая фиксированная дань; 4) монотеистическая религия, которая усиливала
княжескую власть.
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