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История формирования первых народов на просторах Евразии 
берет свое начало около 12–10 тыс. лет назад. Именно в это время 
некогда размеренная жизнь древних людей резко меняется и запу-
скается процесс формирования первых этнолингвистических групп. 
Около 12–10 тыс. лет назад произошло сползание Скандинавского 
ледника, ледяные массы которого разделили прежде единую в при-
родном отношении Европу на две части. Постепенное похолодание 
климата, наступившее около середины V тыс. до н. э., привело к из-
менению растительности и заставило человека перейти от потребля-
ющих форм хозяйства к производящим, что впоследствии получило 
название неолитической революции. В поисках более благоприят-
ных условий жизнедеятельности племена людей стали осваивать все 
новые и новые пространства Евразии, постепенно отдаляясь друг от 
друга. Зарождавшееся скотоводство и земледелие привнесли свой 
вклад в данные процессы: на смену единому укладу жизни приходи-
ла все большая дифференциация и зарождение первых этнолингви-
стических племенных объединений. Расколовшаяся группа древних 
людей позже получила название – индоевропейцы. 

Данные климатические изменения непосредственным образом 
отложились и на формах хозяйствования: земледелие стало более 
тяжелым и рискованным, а ведущие позиции стало постепенно за-
хватывать скотоводство. Хозяйственная дифференциация приводи-
ла и к заметным культурным сдвигам, сам принцип хозяйства и спо-
соб добывания пищи закладывал совершенно различное понимание 
природы, окружающего мира, своего места в нем и отношения с со-
седями. Более того, усугубившиеся холода и продолжительные зимы 
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делали земледелие все более затратным и менее выгодным в глазах 
древнего человека, а вот роль скотоводства, наоборот, поступатель-
но возрастала. Процесс постепенного освоения Евразии и этно-
лингвистического расслоения индоевропейской общности оказался 
весьма продолжительным и по подсчетам ученых занял чуть ли не 
все III тыс. до н. э.

Одним из наиболее серьезных этнических событий последних 
веков до нашей эры становится выделение германского этноса. 
Большинство археологов, антропологов и лингвистов относят это 
событие к рубежу VI–I вв. до н. э., когда из относительно единого 
индоевропейского массива постепенно выделяются носители древ-
негерманского языка и формируется германский этнос. Прибли-
зительно в 2000–2500 гг. до н. э. от носителей германских языков 
выделились племена, говорившие на близких балтославянских диа-
лектах. Данные племенные группы заселили огромную территорию: 
от Балтийского побережья на севере до Верхнего Поднепровья на 
юге, от значительной части Центральной Европы до берегов Запад-
ной Двины на востоке. Данные лингвистики позволяют предполо-
жить, что балтославянская языковая группа существовала на про-
тяжении почти полутора тысяч лет и лишь около 500 г. до н. э. из 
единого балтославянского языка выделились славянские и балтий-
ские племенные диалекты, которые в дальнейшем привели к образо-
ванию множества славянских и балтских племен. 

Важной страницей в истории образования славянских народов 
стало Великое переселение народов. В середине IV в. гуннские пле-
мена, образовавшиеся на основе хуну, угров и ираноязычных сарма-
тов, оставили границы современного Китая и двинулись на запад. 
Перемещение гуннов вызвало небывалое переселение народов с ис-
конных мест проживания. В движение пришли колоссальные массы 
людей, различные племена снялись с обжитых мест и перекроили 
этнолингвистическую карту Европейского континента. На рубеже 
V–VI вв. к району Северного Причерноморья приблизились много-
численные аварские племена. Это привело в движение и славянские 
племена, и именно к этому времени можно отнести одно из первых 
упоминаний о славянах как о самостоятельной этнической группе. 
Будучи вытесненными с Северного Причерноморья, славяне вместе 
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с аварами приступили к освоению Балканского полуострова. Анты, 
возглавив славянские племена Юго-Восточной Европы, стали осно-
вой формирующегося Антского союза племен. Военный потенциал 
Антского союза оказался весьма велик, велик настолько, что Ви-
зантийская империя в конце V в. обращается за военной помощью 
к аварам. Организованный ими в 500 году военный поход привел 
к тому, что анты пропадают со страниц византийских хроник. 

Важным элементом самостоятельности славянского этноса яв-
ляется формирование общеславянского языка и письменности. 
Сложившийся общеславянский язык позволил христианским мис-
сионерам Кириллу и Мефодию создать славянское письмо, что 
привело к постепенному распространению Священного писания и 
богослужебных книг среди славян. Около рубежа IX–X вв. славяне 
окончательно разделяются на три группы: восточных, западных и 
южных. Ядром будущего Древнерусского государства станут вос-
точнославянские племена, расселившиеся вдоль течения Днепра. 
Днепр со временем приобретает статус важной торговой артерии, 
связывающей Скандинавию и Северо-Восточную Русь с рынками 
Византийской империи. Формирование племенных княжений по 
течению Днепра приобретает все возрастающий характер и уже к 
концу VIII в. здесь возникает множество мелких и средних городов 
и закладываются основы государства.

Среди восточнославянских племен, населяющих Северное и 
Южное Поднепровье, следует выделить полян, древлян, радимичей, 
дреговичей, северян, полочан, кривичей и ильменских словен. Ос-
новой экономического и хозяйственного благополучия славян было 
подсечно-огневое и залежное земледелие, носившее экстенсивный 
характер, т. е. урожай возрастал не за счет новых методик земле-
пользования, а за счет расширения посевных площадей. Скотовод-
ство играло в славянском обществе важную роль и являлось неким 
мерилом достатка и социального статуса человека. Поскольку вос-
точные славяне селились вдоль рек, а обширные лесные массивы за-
нимали большие пространства, то и промыслы у восточных славян 
были соответствующими. Охота в лесах давала славянам на прода-
жу дорогую пушнину, бортничество позволяло добывать мед, а реки 
являлись неисчерпаемыми запасами рыбы.
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Таким образом, восточнославянские племена на рубеже VIII–
IX  вв. вступили в стадию разложения родоплеменного строя. Ро-
довые отношения разрушаются, а вместо разрозненных племен 
формируются крупные племенные княжения с центром в том или 
ином городе. Племенная же знать и племенной вождь трансфор-
мируются со временем в князя и его ближайшее окружение. Опо-
рой княжеской власти становится дружина, составлявшая костяк  
войска и ближайших советников князя. Выделение дружины стало 
очередным шагом в разрушении родоплеменного строя и превраще-
нии власти князя из родоплеменной в государственную. 
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Образование Древнерусского государства не может произойти 
в какой-то один год и не может стать следствием какого-то одного 
события. Образование любого государства, в том числе и Древней 
Руси, это всегда процесс крайне продолжительный, сложный и про-
тиворечивый. Внутри этого процесса играют свою роль самые раз-
нообразные факторы: природно-климатический, геополитический, 
хозяйственно-экономический, религиозно-культурный и прочие. 
Вызревание протогосударственных начал и государства в целом 
может занять не одно десятилетие и вполне может растянуться на 
сотню лет. Пример Древнерусского государства в этом отношении 
очень показателен. Каждый раз после смерти очередного князя – в 
972 году после гибели Святослава, в 1015 году после смерти Влади-
мира и в 1054 году после кончины Ярослава Мудрого – Древнерус-
ское государство, утратив единство, постоянно распадалось и пе-
реживало период княжеской усобицы. Данный процесс позволяет 
говорить о незрелости государственных отношений и о том, что 
само государство, по сути, держалось лишь на авторитете самого 
князя, внутренних же механизмов, позволявших государству функ-
ционировать и далее, после смерти правителя, на тот момент не су-
ществовало. Либо такие механизмы были в зачаточном состоянии и 
были плохо развиты. Более того, отдельные исследователи пишут о 
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том, что период IX–XI вв. – это не что иное, как период постепенного 
формирования Древнерусского государства, который был прерван 
в конце XI в., и не успев до конца оформиться, Русь распалась на 
отдельные княжества и земли. 

Призвание Рюрика состоялось в 862 году, но данная дата в силу 
особенностей древнерусского календаря имеет во многом условный 
характер, как и большинство дат древнерусской истории. Но так 
или иначе призвание варяга Рюрика положило начало княжеской 
династии. Правление Рюрика продолжалось до 879 года, когда во 
главе нарождающегося государства стал его приемник и дружин-
ник – Олег (879–912). К началу княжения Олега торговый путь «из 
варяг в греки» продолжал играть ведущую роль в торговле и являлся 
важным источником обогащения. Желая заполучить полный кон-
троль над всем торговым путем и подчинить главный центр Юж-
ной Руси, Олег в начале 80-х гг. IX века организует поход на Киев. 
В 882 году Олег хитростью захватывает Киев, провозглашая его цен-
тром русских земель. Объединение Северной и Южной Руси стало 
ключевым событием в процессе образования Древнерусского госу-
дарства. В последующие три года Олег устанавливает объемы дани 
и расширяет подвластную территорию. В начале X века Олег перехо-
дит к активной внешней политике и в 907 году организует поход на 
столицу Византийской империи – Константинополь. Поход 907 года 
завершился успешно: византийский император выплатил разовую 
дань, а также обещал и впредь выплачивать дань Руси. Помимо 
этого, Олег добивается права беспошлинной торговли для русских 
купцов. В 911 году посольство Олега подтверждает ранее заключен-
ный договор, но из него пропадает пункт о беспошлинной торговле.  
В 912 году Олег умирает.

В 912 году к власти приходит сын Рюрика – Игорь. К этому вре-
мени Игорь уже был женат на Ольге, которая была ему привезена 
из Пскова и, вероятно, была также скандинавских кровей. В пер-
вые годы своего княжения Игорь стремится укрепить собственную 
власть над разрозненными славянскими племенами Поднепровья. 
В 914 и 944 году Игорь совершает два неудачных похода на Визан-
тию. Неудачи во внешней политике, отсутствие регулярных выплат 
из Византии и недовольство дружины своим содержанием – все это 
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требовало от Игоря более активного взимания дани с подвластных 
славянских племен. В 945 году Игорь отправился за данью к древ-
лянам, которые ранее не участвовали в походах князя на Византию. 
Нужно подчеркнуть, что процесс взимания дани – полюдье, имел 
очень важное значение. Приезжая в подчиненное племя за данью, 
князь подтверждал свое право власти над этим племенем, снабжал 
себя и дружину ценными предметами и изымал у подчиненного 
племени излишки средств, которые могли быть использованы для 
борьбы с центром. Таким образом, объезд князя подвластных пле-
мен с полюдьем демонстрировал всю полноту его власти и степень 
подчиненности племени. Итак, взяв основную дань, Игорь под дав-
лением дружинников вынужден был вновь наведаться к древлянам 
за повторной данью. Такое решение Игоря привело к трагической 
развязке. Древляне, не желая мириться с жадностью князя, впуска-
ют его за частокол и убивают вместе с частью дружины.

К 945 году у князя Игоря оставался сын-младенец Святослав и 
жена Ольга, которая и стала во главе Древнерусского государства на 
период малолетства своего сына. Первым делом княгиня Ольга рас-
правилась с взбунтовавшимися древлянами. Она казнила древлян-
скую знать и сожгла Искоростень. В самой Повести временных лет 
(ПВЛ) этот эпизод преподносится в крайне метафоричной форме с 
подробным описанием всех стадий мести Ольги. Однако это описа-
ние призвано продемонстрировать не только жестокость княгини и 
ее хитрость, но и пагубность бунта против законной центральной 
власти. Ольге удается отомстить древлянам, но вместе с примене-
нием силы Ольга решает ввести уроки (сроки), погосты (места) и 
уставы (периодичность) сбора дани. Таким образом она пытается 
нормировать сам процесс полюдья, чтобы впредь не возникало та-
ких конфликтов, который произошел между Игорем и древлянами. 
Другим важным деянием Ольги стало ее крещение в 957 (по другим 
данным в 955) году. Крещение Ольги открыло доступ христианству 
в русские земли, и более того, Ольга пыталась обратить в новую ре-
лигию и своего сына Святослава. Но тот не соглашался на этот шаг 
и отвечал: «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя ста-
нет насмехаться». Правление княгини Ольги продолжалось до кон-
ца 50-х гг. X века, пока ее сын Святослав не достиг совершеннолетия. 
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Но и после этого Ольга сохраняла до самой своей смерти определя-
ющее влияние во внутренней политике государства. 

Правление Святослава (конец 50-х – 972) запомнилось в первую 
очередь активной внешней политикой. В 964 году Святослав совер-
шает первый, пробный поход на вятичей, плативших дань Хазарско-
му каганату. В 965 году он повторяет поход, но не останавливается 
на границе земель вятичей, а идет дальше. Первым делом Святослав 
ударил по Волжской Булгарии, государству, которое располагалось 
в верховьях Волги. В том же году он совершил быстрый поход на 
хазарский город-крепость Саркел. В 966 году настал черед основных 
владений Хазарского каганата. В течение одного-двух лет Хазарский 
каганат был разгромлен, его столица – Итиль, была разорена, а сам 
каганат перестал существовать как государство. Место хазарских 
городов заняли древнерусские, так появились Белая Вежа (на месте 
крепости Саркел) и Тмутараканское княжество на Таманском полу-
острове.

В 967 году на Балканах начинается очередной этап противостоя-
ния Византийской империи и Первого Болгарского царства. Борьба 
двух государств шла с переменным успехом, и в какой-то момент 
византийский император решил привлечь в качестве союзника 
древнерусского князя Святослава. За участие в войне против бол-
гар Святославу были обещаны земли на Балканах и вся захваченная 
добыча. В 968 году Святослав вторгся в пределы Болгарского цар-
ства, разбил болгарское войско у Доростола и обосновался в устье 
Дуна, в Переяславце. Если следовать тексту ПВЛ, то становятся по-
нятны и дальнейшие планы Святослава: князь хотел сделать Пере-
яславец столицей крупного государства, объединяющего восточных 
и южных славян. Однако подобный ход событий не устраивал ви-
зантийского императора: вместо ослабленного войной Болгарского 
царства Византия получила на своих границах сильного и амбици-
озного Святослава, который не намеревался мириться с таким со-
седом как Византийская империя. Весной 970 (971) года начинает-
ся русско-византийская война. Ее ход складывался для Святослава 
не самым удачным образом. Часть войск была разбита в Преславле 
(бывшая столица Болгарского царства), основные же силы оказа-
лись осаждены в Доростоле. Тяжелая трехмесячная оборона Доро-
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стола заставила Святослава пойти на переговоры. В результате Свя-
тослав вынужден был оставить всю территорию Болгарии, оставил 
большую часть добычи и получил право вернуться на Русь. Однако 
на обратном пути весной 972 года войско Святослава и сам князь 
попали в засаду печенегов на Днепровских порогах. Войско было 
полностью уничтожено, а князь Святослав убит. 
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В 968 году, отправляясь в поход на Балканы, Святослав разделил 
свои земли между тремя своими сыновьями: старшего – Ярополка, 
он посадил в Киеве, сразу дав всем понять, что именно этого сына 
он рассматривает в качестве своего преемника. Средний – Олег, по-
лучил древлянские земли, которыми ранее владел воевода Святос-
лава Свенельд, и уже воспринимал эти территории уже как свою 
наследственную вотчину. Можно предположить, что Свенельд был 
не очень доволен таким решением князя. Младший сын – Владимир, 
рожденный по преданию от ключницы Малуши (сестры Добрыни), 
был призван на княжение в Новгород. 

В 972 году до Киева доходят известия о гибели Святослава, и 
большая часть дружины почившего князя во главе со Свенельдом 
присягает на верность Ярополку. Конфликт между братьями спро-
воцировал сын Свенельда Лют. В ходе скоротечного сражения у го-
рода Овруч в 977 году войско Олега было разбито, а сам древлян-
ский князь был убит, оказавшись погребенным под телами воинов 
и лошадей. Ярополк мог праздновать победу. Его младший брат – 
Владимир, княживший в Новгороде, убоявшись повторить судьбу 
Олега, покидает Новгород и бежит в северные земли. В 980 году, со-
брав наемников из Скандинавии, Владимир решает попытать удачу 
в борьбе со своим братом за великокняжеский престол. Владимир 
с помощью варяжских отрядов захватывает Новогород и выгоня-
ет посадников Ярополка. Вслед за этим Владимир решает ударить 
по Полоцкому княжеству, где правил князь Рогволд. Владимир, по 
совету своего дяди Добрыни, берет Полоцк силой, разоряет город 
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и жестоко расправляется с полоцким князем и его семьей. Спустя 
несколько месяцев Владимир обманом заманивает брата на встречу 
и убивает его. 

В первые годы своего самостоятельного правления князь Влади-
мир обратил внимание на сопредельные племена и народы. В 981 году 
Владимир начал войну с польским князем Мешко I. Война оказалась 
удачной, большая часть Червенской Руси с такими городами, как Чер-
вень и Перемышль, была присоединена к Древнерусскому государ-
ству, а Владимир основал на этих землях город Владимир-Волынский. 

В 80-е гг. X века Владимир проводит «религиозную реформу», на-
целенную на создание единого пантеона славянских богов. Но «ре-
форма» провалилась, а Владимир вынужден был обратить внимание 
на другую религию. Этой религией стало христианство.

В ПВЛ детально описывается эпизод выбора веры, который делал 
князь Владимир. Но данный фрагмент носит чисто аллегорический 
характер и призван лишний раз подчеркнуть мудрость самого Вла-
димира и провести сравнение с ветхозаветным царем Соломоном. 
Скорее всего, Владимир делал выбор не между иудаизмом, исламом 
и двумя ветвями христианства, а между западным и восточным хри-
стианством. Известно, что еще со времен княгини Ольги западное 
христианство делало попытки навести контакты с древнерусскими 
правителями, но все эти попытки были безуспешными. Более того, 
на период 80–90-х гг. X века христианство все еще сохраняло при-
зрачное единство и не считалось расколотым на две части. Поэтому 
перед Владимиром встал вопрос о том, какое христианство выбрать. 
Более выгодным с политической точки зрения было принятие хри-
стианства от Византии. Византийская империя и Русь имели долгие 
и весьма разноплановые контакты, Киев и Константинополь были 
связаны торговыми путями, дипломатическими договорами и со-
вместными военными операциями. При этом именно Византийская 
империя позиционировала себя как наследницу Римской империи и 
являлась наиболее могущественным государством Центрального и 
Восточного Средиземноморья. Византия была культурным маяком 
для раннесредневековых государств Европы. Поэтому выбор был 
очевиден. И в 988 году христианство становится официальной рели-
гией Древнерусского государства. 
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Принятие христианства стало одним из самых важнейших собы-
тий в отечественной истории. Именно христианское вероучение за-
ложило новые нравственные ориентиры, создало в сознании людей 
в целом стройную картину мироустройства, стало толчком культур-
ному развитию Руси. Именно христианские мотивы и сюжеты стали 
ключевыми для всей русской средневековой живописи, литературы 
и архитектуры. Более того, введение христианства изменило и меж-
дународное положение Древнерусского государства: теперь оно ста-
ло вровень со странами христианской Европы. 

Решение вопроса с принятием христианства позволило Владими-
ру перейти к другим государственным проблемам. При Владимире 
началась чеканка монет – золотой («златников») и серебряной («сре-
бреников»), которые воспроизводили византийские образцы того 
времени. В международных отношениях Владимир заключил дого-
воры с несколькими европейскими правителями. В 990 и 992 году 
печенеги напали на Переяславль, в 997 году начались систематиче-
ские набеги на киевские земли. 

К концу жизни в семье Владимира обострились отношения с сы-
новьями. Изяслав был изгнан в Полоцк, Святополк был посажен в 
темницу, а Ярослав отказался выплачивать дань своему отцу. К ис-
ходу 1014 года Владимир приступил к сборам в поход, но неожи-
данно, в 1015 году, он умирает. После смерти Владимира между его 
сыновьями разгорается острая борьба за власть. К исходу 1016 года 
победителем в братоубийственной войне становится Ярослав Муд-
рый. С момента своей победы над Святополком Ярослав мог считать 
себя полновластным правителем Древнерусского государства. 

Период правления Ярослава Мудрого считается периодом 
расцвета Древнерусского государства во всех сферах и областях. 
Экономика, право, культура, международное положение достиг-
ли в годы княжения Ярослава наивысшего развития и признания.  
В области развития права и юридического статуса различных со-
циальных групп Ярославом была принята Русская правда – первый 
свод законов Древнерусского государства. Также Ярославом был 
принят Церковный устав, регламентирующий вопросы семейного 
права и церковного суда. В области культуры при Ярославе раз-
вивались храмовое строительство, литература и иконопись. Так, 
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в 1036 году Ярослав в знак победы над печенегами закладывает 
собор Святой Софии, являющийся в то же время и символом ра-
венства церковно-религиозных центров Руси (Киев) и Византии 
(Константинополь).

В области внешней политики Ярославу удавалось успешно от-
ражать набеги печенегов и совершать удачные походы на ятвягов 
(1038  год) и Литву (1040 год). Расширив территории Руси в При-
балтике, Ярослав в 1030 году основывает город Юрьев, который на 
последующие века станет крайним северо-западным форпостом 
русских владений. При Ярославе Мудром нормализовались рус-
ско-польские отношения. Не менее тесными при Ярославе были 
отношения Руси и стран Скандинавского региона. Так, сам Ярослав 
был женат на Ингегерде, дочери короля Швеции. В семье Яросла-
ва воспитывался будущий король Норвегии и Дании Магнус I Бла-
городный. Дочь Ярослава Мудрого Елизавета впоследствии стала 
женой норвежского короля Харальда III Сурового. Правление Вла-
димира I и Ярослава Мудрого заложило фундамент древнерусской 
государственности и стало важнейшим этапом в развитии Руси.
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В 1054 году умирает престарелый князь Ярослав Мудрый. К тому 
времени у Ярослава было семь сыновей, и уже перед своей смер-
тью Ярослав распределил земли между своими сыновьями. Среди 
шести сыновей Ярослава Мудрого благодаря своему старшинству и 
занятым княжеским столам довольно быстро выделились три брата: 
Изяслав Киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяслав-
ский. Именно эти трое князей до 1073 года являлись беспрекослов-
ными лидерами в русских землях. Трое братьев контролировали 
весь юг, юго-восток и юго-запад русских земель. В их руках были 
собраны наиболее богатые земли как в торговом, так и в сельско-
хозяйственном плане. Здесь сосредоточились перекрестки торговых 
путей из Европы и Малой Азии, здесь раскинулись наиболее плодо-
родные угодья с наибольшей плотностью населения, эти террито-
рии подверглись наибольшей христианизации и стали тремя цен-
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трами русских земель. К середине XI века Киев уже давно являлся 
признанным центром Древнерусского государства. Здесь располага-
лось богатое подворье митрополита, великокняжеская резиденция, 
крупнейшие торговые ряды всего Среднего Поднепровья привлека-
ли сюда купцов и ремесленников с севера и юга. Не уступали славе и 
величию Киева и Чернигов с Переяславлем. Оба города были круп-
ными торговыми центрами и столицами одноименных княжеств. 

На протяжении 50–60-х гг. XI века троим братьям Ярославичам 
удавалось сохранять между собой мир и взаимопонимание. Они 
вместе распределяли между собой новые земли, вместе предприни-
мали пересмотр Русской Правды, а также лишь им троим было дано 
исключительное право учредить собственные митрополии во вве-
ренных княжествах. Дополнительным фактором, обеспечивавшим 
единство братьев, была и внешняя угроза. Весьма слаженно трое 
братьев действовали и во внутрисемейных распрях против ближай-
ших родственников. Вместе с этим своеволие старших Ярославичей 
постепенно начинает давать гнилые плоды. В 1057 году их племян-
ник Ростислав Владимирович был посажен дядями волынским кня-
зем. Однако он там не прижился, и в 1064 году Ростислав покидает 
Владимир-Волынский и силой захватывает Тьмутаракань, выгоняя 
оттуда своего двоюродного брата Глеба Святославича. Однако при 
приближении войск Святослава Черниговского Ростислав спешно 
бежит, но спустя всего несколько недель возвращает себе Тьмутара-
кань и правит там до 1067 года пока не будет предательски отравлен. 
Данный конфликт – первый в череде княжеских усобиц – важен тем, 
что он создал прецедент: князь-изгой, князь, не включенный в на-
следование отцовского удела, стал силой оружия доказывать свои 
права и нарушать устоявшийся порядок наследования княжения. 

В 1065–1066 гг. некогда лояльный Всеслав Полоцкий совершает 
грабительские походы на Псков и Новгород. В ответ на это старшие 
Ярославичи в 1067 году разбивают войска полоцкого князя в битве 
на Немиге, хитростью берут его в плен и сажают в поруб в Киеве, 
а новым полоцким князем делают Мстислава Изяславича. И вновь 
сыновья опального полоцкого князя становятся князьями-изгоями, 
князьями, лишенными своих наследственных прав и изгнанными со 
своей фамильной вотчины.
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В 60-х гг. XI века происходит постепенное усиление половцев, а 
разорение торков приближает территорию половецких кочевий к 
юго-восточным границам русских земель. Желая остановить про-
движение половцев, трое братьев Ярославичей решают пойти со-
вместным походом на половецкие земли. В 1068 году объединенное 
войско Святослава Черниговского, Изяслава Киевского и Всеволода 
Переяславского сталкивается с половцами хана Шарукана на реке 
Альте и терпит сокрушительное поражение. Изяслав и Всеволод, 
спасаясь бегством, укрываются в Киеве, но там их встречает весьма 
прохладный и настороженный прием. Киевляне требуют от Изяс-
лава либо вновь собрать полки, выдать оружие и коней жителям 
города и совместно ударить по половцам, разоряющим предместья 
Киева, либо Изяслав должен освободить Всеслава Полоцкого и до-
верить ему оборону города. Изяслав отказался выступать в новый 
поход на половцев. Не найдя поддержки у князя, киевляне решили 
искать заступничества у великокняжеского воеводы – Коснячко, 
но тот, желая избежать ответственности и гнева толпы, скрылся в 
проулках Киева. Оставшись без воеводы и не имея содействия со 
стороны князя, киевляне отправились к порубу, где томился Все-
слав Полоцкий. Освободив Всеслава, киевляне изгнали Изяслава и 
его брата Всеволода, а само киевское восстание 1068 года продемон-
стрировало силу и значение народного вече.

Тем временем Святослав Черниговский, собрав новые полки в ко-
личестве 3 тыс. человек, разбил 12-тысячное войско половецкого хана 
Шарукана. Победа Святослава позволила на время приостановить 
экспансию половцев и создала благоприятные условия для возвраще-
ния Изяслава. Всеслав Полоцкий пробыл киевским князем всего 7 ме-
сяцев. В 1069 году Изяслав при поддержке Болеслава II решил вернуть 
Киев и отправился в поход на город. Изяславу удается на время вер-
нуть Киев, но в 1071 году, заподозренный в предательстве, он будет 
повторно изгнан из Киева своими же родными братьями.

На протяжении последующих трех лет Изяслав вместе со своей 
семьей скитается по всей Европе, он ищет союзников в Польше, Гер-
мании и даже в Риме, но везде слышит лишь уклончивые ответы и 
пустые заверения в дружбе. И только после вмешательства римского 
папы – Григория VII, польский король Болеслав II Смелый вынуж-



@:��������		
����	����	���

ден был приютить у себя дядю-изгнанника. Более того, 25 декабря 
Изяслав в качестве почетного гостя присутствует на торжественной 
коронации Болеслава II, а спустя 2–3 дня до Изяслава доходят нео-
жиданные и радостные известия: 27 декабря 1076 года в результате 
неудачного лечения умирает Святослав Черниговский и киевский 
престол вновь оказывается вакантным.
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В наиболее выгодном положении после возвращения Изясла-
ва оказался Всеволод. Он не только вернул свой Переяславль, но и 
удержал за своим сыном Владимиром Чернигов. Более того, на по-
ложении почетного заложника в Чернигове томился Олег Святосла-
вич – старший из сыновей почившего князя Святослава Ярослави-
ча. Однако в 1078 году Олег спешно бежит от гостеприимного дяди в 
Тмутаракань. Причиной тому была череда странных смертей сыно-
вей Святослава. Приблизительно в это же время был убит Глеб Свя-
тославич. При этом самые лучшие столы постепенно стали занимать 
сыновья Изяслава и Всеволода, а Святославичам места на Руси не 
находилось. Более того, от них постепенно избавлялись. И чтобы не 
стать очередной жертвой, Олег Святославич бежит в Тьмутаракань, 
где успел укрепиться его брат Роман и двоюродный брат Борис Вя-
чеславич. 

На протяжении последующих лет русские земли окажутся в огне 
межкняжеского противостояния. В 1097 году по инициативе Вла-
димира Мономаха в Любеч съехались шесть знатных и самых авто-
ритетных князей: Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Олег 
и Давыд Святославичи, Давыд Игоревич и Василько Ростиславич. 
На съезде был сформулированы общие принципы наследования 
княжеских владений и проведено перераспределение княжеских 
столов. Так, Святополк Изяславич получил Киев с Туровом и Пин-
ском и титул великого князя, Владимиру Мономаху досталось Пе-
реяславское княжество, Суздальско-Ростовская земля, Смоленск и 
Белоозеро. Олегу и Давыду Святославичам были отведены Чернигов 
и Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань. Давыд Игоревич 
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получил Владимир-Волынский с Луцком, а Василько Ростиславич 
(с братом) – Теребовль, Червень, Перемышль. При этом за каждым 
родом закреплялись их фамильные владения и независимость од-
ного княжеского стола от другого. Единственным верховным сю-
зереном являлся великий князь киевский, который признавался 
братом старейшим среди всех остальных князей, а его титул стано-
вился переходящим. Данное решение князей в летописи отражено 
следующей формулировкой: «КЪЯЖДО ДА ДЕРЖИТЬ ОТЬЧИНУ 
СВОЮ». Таким образом, решение Любечского съезда князей юри-
дически оформило распад Древнерусского государства на незави-
симые княжения. 

Однако Любечский съезд не остановил княжеских усобиц и брат-
ского кровопролития. Буквально через несколько дней после завер-
шения съезда в Киеве разыгралась настоящая драма, положившая 
начало новому этапу противостояния среди князей. В Киев хитро-
стью заманили князя Василько Теребовльского, который был там 
жестоко ослеплен Святополком и Давыдом. 

Злодеяние двух князей не удалось утаить. И вскоре за ослеплен-
ного князя вступились Владимир Мономах, к которому присоеди-
нились неожиданные союзники – черниговские князья – Давыд и 
Олег Святославичи. Объединенное княжеское войско подступило к 
Киеву. Для переговоров из Киева были посланы бояре и мачеха Вла-
димира Мономаха. Вняв их уговорам, Владимир Мономах пошел на 
мир, но выставил Святополку условие, чтобы киевский князь лично 
присоединился к совместному походу и наказал волынского князя. 
Над Давыдом Игоревичем стали сгущаться тучи. Первыми к Влади-
миру-Волынскому с войском выступили Володарь и Василько. По-
сле долгих переговоров волынскому князю удалось добиться при-
мирения, пожертвовав жизнями бояр-заговорщиков. Но Мономах и 
черниговские князья не желали так просто идти на мир. Чтобы удер-
жать за собой Волынь, Давыд пошел на переговоры с польским ко-
ролем и запросил у того военной помощи. Военный конфликт меж-
ду князьями закончился в 1100 году очередным княжеским съездом 
в Уветичах. Давыд Игоревич был изгнан из своего княжества, а в 
качестве успокоения его княжеского достоинства ему был дан во 
владение крошечный городок Бужеск. Другим важным решением 
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съезда в Уветичах было совместное выступление против половцев. 
В 1103 году князья собрались на Долобский съезд, на котором Свя-
тополк Изяславич и Владимир Мономах договорились о совместном 
походе против половцев. В течение последующих лет русские князья 
совершили несколько удачных походов против половцев. Особен-
но крупным был поход 1111 года, в ходе которого половцам было 
нанесено несколько поражений, а сами половецкие племена более 
не вторгались в пределы русских земель, походы вглубь половецких 
степей совершали русские князья. 

Правление Святополка Изяславича в Киеве после похода на Во-
лынь было в целом спокойным, единственной проблемой для кня-
зя был вопрос финансового характера. Чтобы увеличить доходы 
великокняжеской казны, Святополк принимает ряд противоречи-
вых решений. Во-первых, он приглашает из Польши и Германии 
евреев-ростовщиков и повышает налог на соль. Политика Свято-
полка приводит к тому, что после его смерти в Киеве вспыхивает 
восстание. Восставшие громят лавки ростовщиков и купцов и за-
ставляют местное боярство призвать на княжение Владимира Мо-
номаха. По одной их версий, данные беспорядки были специально 
организованы, чтобы не допустить к власти в Киеве черниговских 
князей, которые поддерживали тесные связи с еврейской общи-
ной, и создать благоприятные условия для избрания Мономаха на 
киевский престол.

Владимир Мономах являлся киевским князем до 1125 года. Пе-
риод его киевского княжения представляет собой последний взлет 
могущества Древней Руси, которая де-юре распалась на отдельные 
княжества и не представляла собой уже единого государства. Став 
киевским князем, Мономах подавил восстание и пошел на некото-
рое смягчение в положении низов. Так появился известный «Устав 
Владимира Всеволодовича», ограничивающий начисление процен-
тов и улучшающий в отдельных случаях положение закупов. Княже-
ние Владимира Мономаха было периодом временного политическо-
го усиления Древнерусского государства. Половцы не представляли 
серьезной угрозы, княжеские усобицы подавлялись тяжелой рукой 
киевского князя.
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Экономическое развитие. Основой экономики русских земель в 
обозначенный период было сельское хозяйство, промыслы и торгов-
ля. Основу сельского хозяйства составляло пашенное земледелие с пе-
реложной или подсечно-огневой системой. Переложная система зем-
леделия заключалась в том, что земля после обработки и сбора урожая 
забрасывалась на несколько лет, чтобы восстановить плодородный 
слой и питательные минеральные элементы. Подсечно-огневая систе-
ма земледелия была несколько иной: крестьяне выжигали часть леса, 
тем самым создавая естественные удобрения в виде золы для верхне-
го слоя почвы. Торговля на территории Древнерусского государства 
была сосредоточена вдоль торгового пути «из варяг в греки». Основ-
ными торговыми центрами были Киев и Новгород, в скором времени 
к ним прибавились и крупные столицы русских княжеств.

Социальная структура. Ключом к пониманию социальной 
структуры населения Древней Руси и норм права является Русская 
Правда, состоящая из трех частей: Краткая Правда, Пространная и 
Сокращенная. Краткая Правда делится на Правду Ярослава (около 
1016 года), Правду Ярославичей (вторая половина XI века) и Устав 
Владимира Мономаха.

Одним из самых тяжких преступлений в уголовном праве Рус-
ской Правды является убийство, которое в тексте источника делится 
на два вида: умышленное и неумышленное. Русская Правда знает и 
преступления, связанные с нанесением ущерба чести и достоинству 
человека. Так, отсечение усов или бороды карается более высоким 
штрафом (в 12 гривен), чем отсечение пальца (8 гривен). К тяжким 
преступлениям относятся также разбой, поджог и конокрадство. За 
подобные деяния преступник подвергался обращению в холопы, а 
его имущество конфисковывалось либо в пользу государства, либо 
в пользу пострадавшей стороны. 

Процессуальное право Древней Руси было основано на состяза-
тельности, а свою правоту нужно было отстоять с помощью веще-
ственных доказательств (договор, места побоев и т. п.) и свидетель-




