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склоняется к мысли о том, что к Древнерусскому государству слабо приме-
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литического пространства.
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Процесс социально-политического развития Руси 
имел свои уникальные черты, отличающиеся от 
обычного представления о развитии «государ-

ства» и «государственности». В современное время все 
больше историков приходят к выводу о том, что к Древ-
нерусскому государству нецелесообразно применять 
такие термины, как территориальная целостность или 
объединенное экономическое и политическое про-
странство. Народы, населяющие эту местность, вряд ли 
воспринимали себя как жители одной страны. Однако 
можно с уверенностью сказать, что этнографическая, 
культурная, языковая и религиозная общность жителей 
данного региона, а также их активное взаимодействие 
в различных сферах жизни способствовали формиро-
ванию сначала духовного единства, а впоследствии и 
реальному созданию политического образования, из-
вестного в древних источниках как «Русская земля» или 
«Русь».[21] Одной из ключевых предпосылок для фор-
мирования древнерусской государственности является 
этнокультурная общность основного населения, восточ-
ных славян, которые начали заселять эти земли уже к на-
чалу VIII века.

Анализируя различные источники о племенах вос-
точных славян, можно сделать следующие выводы.

Так называемые белые хорваты, ответвление боль-
шой группы славян-хорватов, которые обосновались 
на севере Балканского полуострова, в настоящее время 
территория восточной Галиции [21]. Первоначально ме-

ста их обитания были, вероятно, в Прикарпатье. 

Тиверцы и уличи, населявшие нижние течения Дне-
пра, были многочисленными славянскими народами 
[21]. Эти народы жили на границах с Византийской импе-
рией и зачастую выполняли функции толковинов-пере-
водчиков с греческого языка в славянских землях. Одна-
ко во второй половине X века, при активной поддержке 
печенегов, которые в это время проводили масштабную 
экспансию на славянские территории, уличи и тиверцы 
исчезли из истории, что затрудняет их дальнейшее из-
учение.

Кривичи и ильменские словене, по мнению исследо-
вателей, были близки к западным славянским группам, 
так как археологически они заметно отличаются от пред-
ставителей пражской культуры [21]. Согласно одной из 
гипотез, происхождение названия кривичи может быть 
связано с балто-славянским словом kreiou («отделяю, 
отрезаю») [17], что может указывать на их отделение от 
балто-славянского континуума под влиянием славян-
ской колонизации. Этноним словене, как и «словен-
цы» и «словаки», был характерен для этнических групп, 
проживавших на окраинах расселения славян. Все эти 
характеристики позволяют утверждать, что кривичи и 
словене зачастую являлись этно обособленными объ-
единениями. Предполагаемый маршрут миграции этих 
племен к месту проживания (где их упоминает «Повесть 
временных лет» [21]), вероятно, проходил через Литву и 
Северную Беларусь, где они активно славянизировали 
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местные балтские и финно-угорские этнические группы.

Северяне [21], которые обосновались на Десне, 
пришли в Левобережье Днепра с северных территорий, 
в частности из Северской земли, что и дало им такое 
название. Археологические данные свидетельствуют о 
том, что в VIII и X веках их территория обитания не была 
исключительно славянской; там также проживали остат-
ки иранского населения, которые постепенно ассимили-
ровались со славянскими народами.

Название одного из племён — полочане [21] — так-
же имеет географическое происхождение, связанно с 
рекой Полозы. Полочане освоили земли в верхнем те-
чении Западной Двины, на границах с летто-литовскими 
племенами.

Древляне, или «лесные люди», как пишется в «Пове-
сти временных лет» [21], находились в междуречье При-
пяти и Южного Буга и, очевидно, переселились на Сред-
нее Поднепровье из районов Подунавья. Скорее всего, 
аналогичным способом двигались и поляне — племена, 
жившие в Киевском Приднепровье [21]. Этноним «по-
ляне» принято связывать с «поле, пахотные земли»; это 
название также легло в основу наименования племени в 
Польше, откуда, собственно, и произошло имя этого го-
сударства. Название племени дреговичей [21] также свя-
зано с рельефом местности — это обозначение жителей 
болотистых территорий (лрегва) в бассейне Припяти. 
Путь дреговичей, как и вятичей и радимичей (соответ-
ственно в бассейн рек Оки и Сожи), предположительно 
проходил через земли «ляхов» (польские племена) и со-
временные белорусские территории. Эти племена полу-
чили свои этнонимы от легендарных предков — Вятко и 
Радима, хотя есть попытки связать термин «вятичи» с из-
вестным этноном венеды, что могло бы указывать на их 
западное происхождение. На границе восточнославян-
ского мира, недалеко от древлян, жили волыняне, также 
известные как «бужане» (по имени реки Буг) или «дуле-
бы» [21]. В целом, территория, занимавшаяся восточнос-
лавянскими племенами, охватывала значительную часть 
современной Украины, Беларуси и некоторых регионов 
России (Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, 
Калужской, частично Тульской, Московской, Новгород-
ской, Тверской, Псковской). 

Сходство культурного пространства способствовало 
консолидированию восточных славян в одно государ-
ство и, прежде всего, возникновению классического сла-
вянского языка. На его основе был разработан литера-
турный старославянский язык, который стал общим для 
всех славянских народов. Создание азбуки для славян 
в 60-х годах IX века связано с деятельностью византий-
ских миссионеров, братьев Кирилла и Мефодия. Однако 
важно отметить, что процесс формирования кирилли-
цы, вероятно, продолжался длительное время. Древние 

берестяные грамоты, обнаруженные в Новгороде, со-
держат символы кириллической азбуки, которые были 
еще не завершены. В связи с этим академик В. Л. Янин 
утверждает, что кириллица не возникла сразу, она воз-
никала постепенно, основываясь на греческом алфави-
те. Таким образом, версия о том, что св. Кирилл изобрел 
не кириллицу, а глаголицу, представляется достаточно 
обоснованной.

Единое славянское языковое пространство позво-
ляло разным племенам поддерживать разнообразные 
связи, тогда как общие культурные традиции помогали 
каждому славянину чувствовать относительную безо-
пасность в любом месте, где обитали его соплеменники. 
Важную роль в этом играла и общность верований вос-
точных славян, которая получила название славянского 
язычества (от слова «языки» — то есть народы, племена) 
и развивалась в разных направлениях: одни племена по-
читали силы космоса и природы, другие — Рода и Рожа-
ниц, третьи — души предков, а четвертые — тотемных 
животных-пращуров. Среди наиболее почитаемых богов 
восточных славян были: Перун — бог молний и грозы; 
Велес — «скотий бог», покровитель скота и торговли; 
Даждьбог — символ небесного начала; Хоре — бог солн-
ца; Стрибог — божество воздушных потоков и ветра; 
Мокошь — богиня изобилия и урожаев; Лада — богиня 
любви и красоты. Славяне с уважением относились к ве-
рованиям соседних племен и проявляли терпимость к 
людям, признающим другие духовные ценности. Всё это 
способствовало взаимному культурному обогащению, 
сохраняя при этом местные языческие особенности.

Особое внимание следует уделить распространению 
христианства на территории будущего Древнерусского 
государства — религии, которая сыграла объединяю-
щую роль в восточнославянском обществе.

Тем не менее, не следует преувеличивать значи-
мость славянского языкового пространства. Славянские 
племена обычно имели множество диалектов, которые 
значительно отличались друг от друга. Особенно выра-
женные различия отмечались в языке восточных славян, 
обитавших на севере и юге будущего Древнерусского 
государства. Современные лингвистические исследова-
ния установили, что в Приильменье существовал древ-
ний новгородско-псковский диалект [4], который даже 
в XI–XII веках имел по меньшей мере два десятка прин-
ципиально отличительных признаков от южнорусского. 
При этом этот диалект имел много общего с языками 
балтийских славян, а также с сербско-словенской груп-
пой южных славян. 

Христианство оказало значительное влияние в Сред-
невековье, способствуя множеству социально-эконо-
мических, политических и духовных процессов внутри 
европейского сообщества. С момента своего организа-
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ционного оформления римское папство всячески под-
держивало тех правителей, которые занимались распро-
странением христианской веры на подведомственных 
им территориях. В частности, возрождение Византий-
ской империи и позже Франкского королевства во мно-
гом зависело от покровительства церкви. Императоры 
и короли, в свою очередь, рассматривали Константино-
поль и Рим как надежных союзников, способствующих 
укреплению их власти. 

Современные исследования истории русской право-
славной церкви показывают, что уже во второй поло-
вине IX века некоторые части Руси, в основном южные, 
начали принимать христианство. На основе ряда иссле-
дований историк и публицист В. Кожинов заключил, что 
«...не позднее 867 года на Руси уже существовала христи-
анская община во главе с епископом, а в храме, скорее 
всего, в киевском храме св. Николая, служил пастырь...» 
[3, с. 51]. Согласно сведениям митрополита Иоанна, в 
середине 60-х годов IX века Русь была шестидесятой 
архиепископией среди епархий Константинопольского 
патриархата. Спустя два десятка лет число христиан воз-
росло, по всей вероятности, в несколько раз, поскольку 
в период правления византийского императора Льва 
VI Мудрого (886—912) общины Руси были объединены 
в митрополию. Эти данные также подтверждаются ар-
хеологическими находками: в частности, значительная 
часть киевлян в IX в. была погребена уже по христиан-
скому обряду. 

По-прежнему небезынтересен вопрос о причинах 
ориентации наших далеких предков на Византию и вы-
бора в качестве государственной религии христианства 
восточного направления. По мнению киевского истори-
ка П.П. Толочко, этому во многом способствовал поли-
тический и церковный авторитет Византии на междуна-
родной арене [19, с. 51]. Не случайно, когда о могуществе 
и богатстве прежнего Рима (его западной части) сохра-
нились лишь воспоминания, жители Византии называли 
себя «ромеями», империю — «ромейской», а Констан-
тинополь — «Новым Римом». Церковная организация 
Византии была более жизнеспособной и значительно 
превосходила Римскую, отличалась большей гибкостью; 
новообращенным странам, например, разрешалось в 
качестве церковного использовать свой родной язык, 
что не могло не импонировать древним русичам. Кроме 
того, византийцы умело демонстрировали преимуще-
ства восточного христианства. Княгиню Ольгу крестил 
сам византийский император Константин в торжествен-
ной, пышной обрядовой обстановке. 

У древних русичей имелась потенциальная возмож-
ность принятия иудаизма и ислама. Иудаизм в качестве 
государственной идеологии был принят в Хазарии на 
рубеже VIII–IX вв. при кагане Обадии [9, с. 43], ислам — в 
Волжской Булгарии в 922 г. при хане Алмуше [1]. Грани-

цы обоих государств тесно соприкасались с районами 
проживания восточных славян и их соседей, и соответ-
ствующие вероучения и их носители, без сомнения, мог-
ли проникать на Русь. Однако иудаизм — религия узко 
этническая. Подобная религия, которую в многонацио-
нальном Хазарском каганате приняли исключительно 
верхние слои общества, на наш взгляд, не могла устро-
ить ни правителей Руси, ни ее коренное население — 
восточных славян. К тому же, по мнению ряда истори-
ков принятие Хазарией новой религии стало одной из 
основных причин начала внутреннего распада данного 
государства, что не могло пройти незамеченным в со-
седних странах, в том числе на Руси. Что же касается 
ислама, то политический вес Волжской Булгарии на гео-
политическом пространстве Евразии того времени был 
невысоким. За утверждением какой-либо из вышепере-
численных религий на Руси автоматически следовало 
включение страны в орбиту не только конфессиональ-
ных, но и международных отношений соответствующего 
государства; отсюда вполне понятно желание русичей, 
находиться под опекой сильной и процветающей дер-
жавы, каковой была в то время Византийская империя. 

Процесс распространения христианства на Руси был 
непростым и не одномоментным актом. Проводниками 
христианского вероучения были в первую очередь выс-
шие социальные слои, а даже их умы и сердца правосла-
вие завоевало лишь к концу XI столетия. В отношении 
низших слоев это произошло намного позже. Однако, на 
наш взгляд, важна сама по себе не дата приобщения на-
селения Руси к христианству, а проявившаяся тенденция 
упорядочения духовной жизни в направлении подчине-
ния ее государственным задачам, целям внутренней и 
внешней политики страны. 

Вклад православной церкви в создание и развитие 
государственности на Руси значителен. Христианство 
подготовило почву для объединения всех восточносла-
вянских племен в единое государство. Это выразилось 
прежде всего в изменении сознания восточнославян-
ской родоплеменной элиты, которая вместе с усвоением 
новых духовных ценностей вбирала в себя и политиче-
ский опыт соседних христианских правителей. В числе 
первых христиан на Руси были князья Аскольд и Дир, 
княгиня Ольга, дружинники великих князей. Распро-
странение христианства, главным образом восточно-
го (византийского) варианта, во многом определило и 
внешнеполитический вектор молодого государства на 
многие века Русь оказалась в орбите православного 
мира, ведя бескомпромиссную борьбу с Хазарским ка-
ганатом и ограничив контакты с западноевропейскими 
(католическими) государствами. Наконец, христианиза-
ция Руси способствовала распространению культуры, 
научных знаний, религиозных норм морали и нрав-
ственности, создав тем самым фундамент для формиро-
вания и институционализации новых социальных связей 
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и отношений. 

Все перечисленные культурные и конфессиональные 
характеристики были общими для многих славянских 

народов, но специфические черты социально-экономи-
ческого и политического развития восточнославянского 
общества способствовали образованию Древнерусско-
го государства именно на данной территории.
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