
Тема 1. Древняя Русь: проблемы 
социально-экономического и 

политического развития. V – ХIII вв.
План

1. Проблема этногенеза восточных славян. Основные 
этапы становления государственности восточных 
славян. 

2. Особенности социально-политического и 
экономического развития Киевской Руси в  X –XII 
вв.

3. Социально-политическая структура Руси в период 
политической (феодальной) раздробленности. 
Крупнейшие политические центры.

4. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.



Концепции происхождения славян

1.Миграционная
(переселение народов на Восточно-

Европейскую равнину)
Версии:

А) Мифологическая 
Б) «Дунайская»  (С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский)
В) «Прибалтийская»  (А.А. Шахматов)



2. Автохтонная
(исконное население Восточно-Европейской 

равнины) (Б.А. Рыбаков)
           Две точки зрения :
1) Одерско-вислянская теория (район расселения 

славян между Одером и Вислой).
2) Одерско-днепровская теория (район расселения 

славян между Одером и Днепром)



Великое переселение народов (IV-VII вв.) 



В ходе Великого переселения народов (III – 
VII вв.) славянская общность распадается на 

три группы   (ветви):

1.Восточные славяне. К VIII – IX вв. сложилось 12 
славянских союзов племенных княжеств: поляне,  
уличи, белые хорваты, северяне, тиверцы, 
ильменские словене, волыняне, бужане, 
полочане, древляне, дреговичи, кривичи, 
радимичи.

2.  Западные  славяне ( чехи, поляки, словаки) 
3. Южные славяне (сербы, хорваты, боснийцы, 

черногорцы, болгары).





Отличительные особенности 
расселения  восточных славян 

■ освоение громадной равнинной территории Восточной 
Европы; 

■ нахождение на стыке Европы и Азии;
■ отсутствие естественных географических границ (гор, 

морей и др.); 
■ соприкосновение с этносами, находившимися на более 

низкой ступени развития; 
■ сохранение в местах своего обитания местного населения; 
■ перманентный (непрерывно продолжающийся) характер 

славянской колонизации; 
■ ассимиляция части угро-финских и балтийских народов



Особенности 
общественного строя

    

военная  
демократия 

■ участие всех мужчин  племенного 
союза в решении важнейших 
вопросов;

■  особая роль вече как высшего 
органа власти;

■ всеобщее вооружение населения 
(народное ополчение - полк», 
«тысяча», разделенная на «сотни» 
возглавляемые тысяцкими и 
сотниками).



Протогосударственные образования 

1. Куяба (или Куява) – земли вокруг Киева; 
2. Славия – в районе озера Ильмень; 
3. Артания – пограничная с Хазарским 

каганатом земля (возможно Рязань, 
Чернигов)



Занятия

■ Основные: 
земледелие и 
скотоводство 

■ Промыслы:
 охота, 
рыболовство, 
бортничество

■ переложная система 
(степные и лесостепные 
районы);

■ подсечная система (северные 
районы, таежные леса);

■ орудия труда: рало (южные 
районы),соха (на севере), 
борона-суковатка, топор, 
мотыга, заступ, серп, цеп;

■ основные зерновые 
культуры: рожь, пшеница, 
просо, ячмень; огородные: 
репа, капуста, свекла, 
морковь, редька, чеснок и др.



Верования
Язычество

Обозначение 
нехристианских 
политеистических 
верований:

1)поклонение явлениям 
природы; 

2)культ и почитание 
предков 

 Наиболее почитаемые боги: 
   Сварог – бог неба, Даждьбог – бог 

солнца, Перун – бог грома и 
молнии, Стрибог – бог ветра, 
Мокошь – богиня плодородия, 
Велес – бог скота, Лада – богиня 
любви, Купала – бог земных 
плодов. 

   Добрые и злые духи – берегини, 
упыри, лешие, водяные, домовые, 
русалки.

   Культ «щуров» (чуров) – предков.
    Блюстители веры (жрецы) – 

волхвы



Точки зрения о происхождении Древнерусского 
государства

Норманнские теории 
Старая норманнская 

теория
Авторы: немецкие 

ученые середины 
XVIII в., работавшие в 
России: Г.Миллер, Г.
Байер, А.Шлёцер 

Норманны = Варяги = 
Русы

Современная 
норманнская теория

Авторы: 
шведские и датские 

ученые XX в.



Антинорманнские теории
Концепция
М.В.
Ломоносова

Норманны ≠ Варяги; 
Варяги = Русы
Основные положения:
норманны -  жители
Скандинавии,  варяги -  племена
из Прибалтики смешанного балто-
славянского происхождения. 
Русы – одно из прибалтийских
племен (часть варягов). Название
государства и правящая династия 
балто-славянского происхождения. 
Государство возникло 
в силу исключительно внутренних 

причин.



Концепция 
академика
Б.А.
Рыбакова

Норманны = Варяги; Русы ═ Славяне
Основные положения:
 норманны и варяги - один и тот же народ
из Скандинавии. Не 
принимали участия в образовании 
Древнерусского государства. 
Русы -  часть племенного 
союза полян. Название государства – 
славянского происхождения, вопрос о 
происхождении правящей династии – 
открытый. 
Государство у 
восточных славян возникло 
исключительно в результате
внутренних предпосылок. 



Концепция профессора 
 Г. Кузьмина

Занимает
промежуточное 
положение между 
норманнскими и 
антинорманнскими 
теориями

Норманны ≠ Варяги ≠   Русы
Основные положения: норманны, 

варяги и русы - разные народы 
неславянского происхождения 

Норманны – жители
Скандинавии, варяги - жители 
южной Прибалтики, русы – 
потомки германского племени 
ругов, которое проживало в 
верховьях Дуная 



ВЫВОДЫ:
Большинство современных историков считают, что  

государство Русь возникло, прежде всего, на основе 
внутреннего развития восточнославянского мира, как 
результат определенных и закономерных 

■ экономических, 
■ хозяйственных, 
■ социальных, 
■ культурных, 
■ военно-политических сдвигов в ходе генезиса 

(становления, развития) классового общества.
       Многие предпосылки образования Древнерусского 

государства аналогичны тем, что сложились в других 
странах Европы. 



Предпосылки образования  государства Русь

■ развитие производительных сил
■ формирование соседской общины
■ развитие торговли (прежде всего 

транзитной)
■ рост имущественного неравенства
■ выделение племенной знати
■ образование союзов племен
■ формирование системы управления 
■ духовно-нравственные( ментальность) 



Рюрик 
передает перед 

смертью  
княжение 
Олегу и 

назначает его 
опекуном 

своего сына 
Игоря

   Рюрик, Синеус, Трувор принимают 
послов славянских, призывающих их 
на княжение

    крепость Изборск



Основные этапы в истории 
Древнерусского государства

ПЕРВЫЙ ЭТАП
СТАНОВЛЕНИЕ 
(IX – конец X в.) 

Олег (879-912 гг.);
Игорь (912-945 гг.);
Ольга (945-957 гг.);
Святослав 
(957-972 гг.)

Объединение Киева и Новгорода
 в 882 г.; складывание единой 
территории государства.
Интенсивное расширение территории
 за счет присоединения новых
славянских племен (древлян, северян, 
радимичей, вятичей);  
Упорядочение сбора дани (уроки, 
погосты). Защита государства от 
степных кочевников. Разгром Волжской
Болгарии и Хазарского каганата (965 г.). 
Борьба за установление                                                                                           
равноправных дипломатических и 
торговых отношений с Византией



Дань

До 945 г. дань с покоренных 
союзов племен собиралась 
посредством полюдья (с ноября 
по апрель).
В 945 г. после гибели князя 
Игоря (912-945) его вдова, 
княгиня Ольга ввела уроки 
(размер дани) и установила 
погосты (места сбора дани).

К.В. Лебедев.
Полюдье

Полюдье Повоз



ВТОРОЙ ЭТАП

РАСЦВЕТ
 (конец X – 
первая  половина XI в.)

Владимир I 
(980-1015 гг.);
Ярослав Мудрый 
(1019-1054 гг.)

Объединение  в составе 
государства всех 
восточнославянских, а также ряда 
балтийских, финно-угорских  и 
тюркских племен. 
Превращение Руси в крупнейшее 
государство Европы. 
Принятие христианства. 
Экономический, культурный, 
политический подъем. 
Появление первого свода законов – 
«Русской Правды». 
Победоносное завершение борьбы с 
печенегами.
Зарождение русского летописания. 







Язычество мешало стабилизации 
и укреплению феодального строя 

на Руси;

Появляющееся социальное неравенство на Руси требовало 
новой идеологии, которая могла бы оправдать богатство 
одних и бедность других, утешить людей, попавших в 
зависимость от феодала, обещая им лучшую жизнь в ином 
мире.

Монотеизм христианской религии 
укреплял авторитет княжеской власти, 
способствовал единению Руси; 

Язычество приводило к изоляции Руси 
от христианского мира Европы и 

тормозило развитие  международных 
связей и торговли

Требовалась новая идеология, которая 
помогала бы утверждению в стране новых 
отношений — господства и подчинения;

ПРИЧИНЫ  ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА



ТРЕТИЙ ЭТАП
ЗАКАТ
 (вторая половина
 XI – начало XII в.) 

Владимир II Мономах
(1113 – 1125 гг.); 
Мстислав I Великий 

(1125 – 1132 гг.) 

■ Появление и развитие крупных 
светских и церковных 
восточных хозяйств.

■  Усиление отдельных русских 
городов и земель. Нарастание 
центробежных тенденций. 
Борьба с половцами, походы 
русских князей против 
степняков.

■  Дезорганизация политической 
жизни вследствие обострения 
княжеских усобиц и 
превращения половецкой 
опасности в фактор внутренней 
политики. 



Расцвет Киевской Руси
(конец Х – середина XII вв.)

■ Составление первого сборника законов 
(Русская Правда)

■ Межгосударственные династические браки
■ Разгром печенегов (1037 г.)
■ Расцвет культуры (Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова

В 1054 г. появились половцы



Русская Правда
Правда Ярослава

.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

Божий суд ?

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52



Концепции политического устройства 
Руси

1.  Раннефеодальная монархия 
     (большинство современных историков).

2.   Федерация племенных княжений, 
которую во второй половине XI в. 
сменили города-государства с 
республиканским строем правления.  

                                     (И.Я. Фроянов)



Социальная структура Киевской Руси

■ Знать (феодалы): князья, бояре (дружинники), церковь
■ Люди – свободное сельское и городское население
■ Смерды – полусвободные общинники, несшие повинности в 

отношении князя (?)
■ Рядович – человек, обязанный выполнять работы по договору 

(«ряду») со своим господином
■ Закуп – человек, работающий в хозяйстве феодала за заем 

(«купу»)
■ Холоп – раб
■ Челядь – рабы-военнопленные

 владели в о т ч и н а м и



Управление государством Русь

Князь великий 
КиевскийМитрополит

Епископы

Служилые князья 
(вассалы)

Дружин
а

Совет
Дружина

Старшая 
(бояре)

Младшая
(гриди, 
новики,
 отроки)

Дружины бояр

Вече

Тысяцки
й

Посадник

Старцы
 градские

Городское
 ополчение



Владимир Мономах (1113-1125)

■ Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

■ Победы над половцами
■ Укрепление центральной 

власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрася вся русская земля»

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою»



Причины феодальной 
раздробленности

1. Формирование княжеского и боярского 
землевладения (князья стали бороться не за 
Киев, а за расширение территории своего 
княжества).

2. Укрепление власти князей, их 
независимость от Киева.

3. Господство натурального хозяйства, 
способность отдельных княжеств и городов 
обеспечить себя всем необходимым.

4. Ослабление Киева из-за половецких 
набегов.

5. Упадок пути «из варяг в греки».
6. Неудобство и сложность лествичной 

системы.
Иванов С.В.

Съезд князей



Крупнейшие княжества

Новгородская земля

Владимиро-Суздальское 
княжество (Залесский 
край)

Галицко-Волынское 
княжество

сильная княжеская власть, 
интенсивный приток 

населения

боярская республика, 
приглашение и

изгнание князей, важнейшая роль 
торговли

сильные соседи (венгры, 
поляки, половцы), мощная 

боярская оппозиция



Новгородская боярская 
республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный 

предводитель
и третейский судья

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, разбор 

жалоб
по торговым делам

Епископ
особая казна и

владычный полк,
посредническая роль

с 1148 г. архиепископ

с 1136 г.

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли

А.М. Васнецов
Новгородский торг

Софийская
сторона
(Кремль)

Торговая
сторона
(торг, вече)Новгородск

ая
земля

п я т и н ы



Владимиро-Суздальское 
княжество

Юрий Долгорукий
(1125-1157)

1147 – основание…
Андрей Боголюбский

(1157-1174)
1157 – из Суздаля во Владимир

Деспотическое правление ⇒ 
убийство

Всеволод Большое Гнездо
(1176-1212)

8 сыновей и 4 дочери
Расцвет Владимиро-Суздальской земли



Галицко-Волынское княжество
Галицкое 
княжество
(с 1140 г.)

Владимиро-
Волынское
княжество

(с конца Х в.)

Роман Мстиславич Волынский
(1199-1205)

Не передавивши пчел, меду не есть!

Галицко-Волынское княжество
(с 1199 г.)

Даниил Романович Галицкий
(1221-1264)

Король с 1254 г.



Значение феодальной 
раздробленности

+
■ Рост городов
■ Развитие ремесла, 

торговли
■ Расцвет и 

разнообразие 
древнерусской 
культуры

– 
■ Ослабление 

центральной власти
■ Междоусобные 

войны
■ Упадок военного 

могущества 
Древней Руси



Образование монгольской 
державы

Темучин

Чингисхан (1206-1227)

Курултай
1206 г.

Завоевал
Северный Китай (1215)
Среднюю Азию (1221)
Кавказ (1223)

Законы Ясы
• Жесткая дисциплина
• Десятичная система комплектования, 
коллективная ответственность

• Низкие выносливые лошади (по 3 на воина),
конное войско, отличная разведка

• Полководец не должен ввязываться в бой
лично

Битва на Калке
31 мая 1223 г.



Нашествие Батыя на Русь

■ Декабрь 1237 г. – падение Рязани
■ Начало 1238 г. – опустошение Владимиро-

Суздальской земли
■ Весна 1238 г. – отступление
■ Весна 1239 г. – разорение Переяславля
■ Осень-зима 1240 г. – поход на Южную Русь, 

падение Киева (6 декабря 1240)
■ Весна 1241 г. – захват Галицко-Волынского 

княжества

4 марта 1238 г.
битва на р.Сити

Козельск
49 дней

В 1241-1242 гг. монголо-татары опустошили Польшу, Чехию и Венгрию



Последствия нашествия

■ Разрушены 49 из 74 городов (29 – исчезли 
навсегда или превратились в села)

■ Резкое сокращение населения
■ Упадок земледелия, ремесла, культуры
■ Усиление феодальной раздробленности
■ На смену дружинникам пришли выходцы из 

простонародья (холопы) ⇒ усиление деспотизма



Ордынское иго

■ Русь была лишена независимости
■ Князья могли править, лишь получив ярлык 

на княжение
■ Ханы поощряли межкняжеские усобицы
■ Огромная дань Орде
■ Воинская повинность
■ «Живой товар»

Золотая Орда основана ханом Батыем в 1242 г.

Система взаимоотношений между Русью и Ордой

Дань собирали ханские наместники – баскаки

Но! Ханы не покушались на позиции православной церкви



Влияние монголо-татарского 
завоевания на историю Руси

Н.М. Карамзин
Г.В. Вернадский

Монголо-татары подтолкнули 
создание единого Русского 
государства, но задержали 
культурное развитие Руси.

С.М. Соловьев
В.О. Ключевский
С.Ф. Платонов

Моноголо-татары незначительно 
повлияли на внутреннее развитие 
русского общества.

Советские 
исследователи

Монголо-татары тормозили 
развитие Руси, мешали 
объединению. Влияние заметное, 
но не определяющее.



Р У С Ь

Борьба против западной агрессии 
в XIII веке

Шведы

Немцы

Тевтонский
орден
(с 1198 г.)

Орден
меченосцев
(с 1202 г.)

Новгород

Владимир

Псков
Ливонский
орден
(с 1237 г.)

Невская битва
15 июля 1240 г.

Ледовое побоище
5 апреля 1242 г.

Александр Ярославич Невский:
«Кто с мечом…»



Значение побед
Александра Невского (1236-1252)

■ Приостановлен «дранг нах 
остен» («натиск на восток»)

■ Сохранена православная вера
■ Моральное значение (после 

нашествия Батыя)
■ Рост авторитета и влияния 

Александра Невского

П.Д. Корин
Александр Невский



Александр Невский и Орда
1246 г.

Александр Ярославич – князь
новгородский и киевский

Андрей Ярославич – князь
Владимиро-суздальский

ярлык

Даниил Галицкий
(1221-1264)

борьба с Ордой

Неврюева
рать
1252 г.Покорность Орде, т.к.:

• недостаточно сил
• угроза католизации с Запада
• позиция православной церкви

• расправа с восставшим
Новгородом в 1257 и 1259 гг.

• поездки к хану в Орду
(1249-1250, 1262-1263 гг.)

Великий князь владимирский в 1252-1263 гг.


