
Формирование и 
развитие 

Древнерусского 
государства (9-первая 

половина 12 вв)



Происхождение слова «Русь». Спорные 
вопросы

⬥ «Скандинавская» версия:
1. «ПВЛ» называет варягов, появившихся в Новгороде в 9в «русь»
2. В 10в византийский император Константин Богрянородный 

различал славян и русь
3. У прибалтийских народов шведы назывались русью (руотси)
4. В 9в у жителей Приильменья слово «русь» связывалось с 

варягами

● «Славянская» версия:
1.      В Среднем Поднепровье и Северном Причерноморье 

существовало местное название «рось»,которое встречается в 
арабских и византийских и готских  источниках с сер. 6в (р.Рось, 
росомоны) – задолго до появления варягов



Происхождение слова «Русь»

⬥ Оба термина «Русь» и «Рось» объединились после обоснования в 
Киеве династии Рюриковичей

⬥ Вначале русью называли княжескую дружину и наемные отряды 
варягов, принимавших участие в делах государства

⬥ С сер 10в русью стали именовать все киевское население, и 
племена, платившие дань Киеву

⬥ В 11-12вв Русью стала называться вся территория, подвластная 
русским князьям – т.е государственное название 

⬥ Лингвинистический анализ  - русый – «светлый» с санскрита 
(древнейшего индоевропейского языка)



Происхождение варягов. Спорный вопрос
⬥ 1. Варяги – русь – одно из племен жителей 

Скандинавии (однако Скандинавия отставала от Руси 
в социально-экономическом и политическом развитии 
и до н. 10в. не знала княжеской или королевской 
власти, а летописи говорят об отношениях с варягами, 
как с государственным объединением)

⬥ 2. Варяги – профессия – это вооруженные воины

⬥ 3. Варяги – русы – по словам летописца (ПВЛ) – 
племя, проживавшее на южном берегу Варяжского 
(Балтийского моря)



Происхождение древнерусского 
государства. Спорный вопрос

⬥ 1. Норманнская теория – создана на основе ПВЛ во 2/4 18в 
немецкими историками Г.З Байером и Г.Ф. Миллером – новгородцы 
призвали на княжение Рюрика – варяга из племени русь.

     Т.е. Государство на Русь было привнесено извне, создано норманнами, 
скандинавами, носителями западной культуры. Сами же восточные 
славяне якобы не могли создать государственного устройства, что 
говорило об их отсталости, неполноценности, обреченности.

      Эта теория нередко использовалась и используется на Западе

     Сторонники норманнской теории – Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, С.
М. Соловьев, А.А. Шахматов

     Противники – М.В. Ломоносов, С.А. Гедеонов



Происхождение древнерусского 
государства. Спорный вопрос

⬥ 2. Новгородская Иоакимовская летопись:
     Рюрик был потомком в десятом колене первого новгородского 

князя словена по материнской линии и сыном Годослава, князя 
словянского племени бодричей, обитавшего на побережье 
Балтики

    М.В.Ломоносов утверждал, что русь  – это славяне



Происхождение древнерусского 
государства. Спорный вопрос

⬥ Современный взгляд:
   - Государство не может быть предметом экспорта и импорта
   - Создание государства – итог длительного пути развития народа
   - Славяне и варяги стояли на одной ступени социальн-

политического развития, значит ничего принципиально нового 
варяги не могли предложить славянам

   - Поскольку славяне пригласили варягов на княжение, значит 
такая форма правления им уже была известна ранее

     Т.о. Государство Русь формировалось на основе 
местных политических традиций не благодаря 
скандинавам, а при их активном участии



Предпосылки формирования 
Древнерусского государства

1. Социально - экономические 
          Нарушение родовых связей, переход к соседской общине ведет к 

имущественному неравенству,  выделению знати, князей, дружины
2. Политические

          Создание военно – территориальных союзов ведет к тому, что 
племенные вожди начинают осуществлять власть над определенной 
территорией, взимают некие сборы, занимаются судебными делами – 
все это приводит к объединению , централизации

3. Внешняя опасность
          Степные орды совершали постоянные набеги.
          Земледельцу – общиннику было выгодно и удобно, чтобы князь 

защищал его мирный труд и избавлял от ратных дел

          Возникновение государства – длительный процесс. 
Государство вырастает из естественного стремления 
общества упорядочить внутренние отношения и дать отпор 
врагу



Особенности формирования 
Древнерусского государства

⬥ Возникновение двух центров – условно Северного (с центром в 
Новгороде) и Южного (с центром в Киеве). Была вероятность 
образования двух государств.

⬥ Внешний фактор – угроза от степной орды ускорил образование 
государства Русь

⬥ Варяжский фактор

⬥ Почему Киев???
📫 он был центром самого развитого племени восточных славян – 

полян
📫 Он был старым узловым пунктом торгово-экономических связей 

восточных и западных стран
📫 Он открывал дорогу на Царьград



Периоды развития раннефеодального 
государства Древняя Русь

⬥ 1 период – 882 – 980гг (от Олега до начала 
правления Владимира)

⬥ 2 период – 980 – 1054гг (правление 
Владимира и Ярослава Мудрого) Эпоха 
расцвета государства

⬥ 3 период – 1054г – 2/3 12вв – начало распада 
Киевского государства



1 период – 882 – 980гг (от 
Олега до начала правления 

Владимира)



Основные черты первого периода 
развития Древнерусского государства

⬥ 1. Русь была объединена механически, с помощью 
военной силы

⬥ 2. Не имела устойчивых границ
⬥ 3. Власть киевского князя держалась на острие меча, 

удачливости, личной силе и уме
⬥ 4. С 9в киевский князь носил двойной титул – «каган» 

и «князь», что символизировало независимость Руси 
от хазар и подчеркивало верховенство над другими 
племенами славян

⬥ Киевский князь являлся военным предводителем, 
верховным судьей, адресатом и распределителем дани



Политическое устройство
⬥ Основа политического строя Руси – дуализм княжеской и 

вечевой власти, а значит столкновения между князьями и вече
⬥ Существовало обычное право и практика поля

⬥ Начинает складываться  налоговая система государства: 
полюдье, после смерти Игоря княгиня Ольга ввела уроки и 
погосты. 

Великий 
князь

        Вече

Боярская дума Народное 
ополчение 
(формировалос
ь большими 
торговыми 
городами)

На местах – бояре 
(воеводы)



Первые князья 

Князь Годы 
правления

Годы жизни

Олег 879 - 912 ? – 912гг

Игорь 912 - 945 ? – 945гг
Ольга     945 - 966 ?– 969гг
Святослав 
Игоревич

966 - 972 942 - 972



Основные направления деятельности 
первых князей

⬥ 1. Объединение восточнославянских племен под властью 
Киева

-    Олег: покорил древлян, северян, радимичей
📫 Игорь: вернул древлян под власть Киева
📫 Святослав: покорил вятичей, избавил их от дани хазарам

⬥ 2. Защита границ от внешних врагов
-    Игорь: 915г – нашествие печенегов. Удалось подписать мир
📫 Святослав: Разгромил Хазарский каганат (965-966гг), покорил ясов на Сев. 

Кавказе, подчинил Приазовье (Тьмутаракань), разбил волжских булгар, отбил 
печенегов от Киева в 968г

⬥ 3. Приобретение заморских рынков и охрана торговых путей. 
Главные рынки – Византия и Западный Прикаспий

-    Походы русов на Византию 860г (Выгодный для Руси мир);. 866г (неудачный 
поход Аскольда)

-     Олег: 907,911 – поход на Византию и договоры в пользу Руси
📫 Игорь: Походы на Византию 941 (неудачный), 944 (договор в пользу Руси, но 

потеряли право беспошлинной торговли)
📫 Святослав: 972-972гг – война с Византией. Мирный договор. Вытеснение русских 

с Дуная. Гибель Святослава



⬥ Русь в 9 – н 
12вв



Города в системе социально-
политических отношений

⬥ В 11в на Руси было около 60 городов (много) (Купцы, 
ремесленники, ростовщики, знатные бояре)

⬥ Старые города (20) являлись племенными центрами и крупными 
пунктами торговли на пути «из варяг в греки». Они были 
рассадниками местной оппозиции киевскому князю. Поэтому 
князь нередко приказывал переносить их на новые места

⬥ Новые города возникали как центры ремесла и управления 
вокруг монастырей, княжеских и боярских вотчин

⬥ Основные категории горожан:
1. «Белые люди» - знатные, богатые – не платили налоги
2. «Черный люд» - платили налоги



2 период – 980 – 1054гг 
(правление Владимира и 
Ярослава Мудрого) Эпоха 

расцвета государства



Основные черты второго периода 
развития Древнерусского государства

⬥ Русь становится христианским государством
⬥ Киевский князь становится полноправным 

правителем Руси, «самовластцем». Он издает законы, 
становится главным судьей и защитником Русской 
земли

⬥ Укрепляется централизованный и разветвленный 
аппарат управления

⬥ Появляется первый письменный государственный 
свод законов – «Русская Правда»

⬥ Почти все древнерусские земли объединяются под 
властью киевского князя

⬥ Расширяются и укрепляются границы Руси
⬥ Повышается ее международный авторитет
⬥ Начинается расцвет культуры



Религиозные 
реформы Владимира 
1 Красное Солнышко



⬥ Причины реформ:
📫 развитие феодальных 

отношений, рост и 
укрепление 
государственности

📫 Объединение под властью 
Киева всех славянских 
племен

📫 Стремление укрепить 
международный авторитет 
Киевской Руси

     Почему Византия???:
📫 власть императора была 

неограниченной
📫 Самая могущественная 

держава в Европе
📫 Торговые связи, традиция
📫 Византия не посягала на 

земли славян

📫 1ая религиозная реформа 
     980г (Перун, 6 «кумиров – 

Даждьбог, Хорос, Симаргл, 
Стрибог, Макош)

📫 Использовал опыт соседних 
стран (монотеизм): иудеи
(Хазария), мусульмане (Волжская 
Булгария), католики (Западная 
Европа), православие 
(Византия)

📫 2ая религиозная реформа 
- Принятие христианства 
988-989гг

📫 Жестокость насаждения (991г – 
восстание волхвов в Новгороде)



Последствия принятия христианства    на 
Руси

⬥ - Изменились быт и нравы (запрет жертвоприношений, 
многоженства, кровной вражды)
- Через посредничество Византии Русь прикоснулась к 
традициям античного мира
     - Развитие ремесла(каменное зодчество, иконопись, 
фресковая живопись)
- Русь получила письменность на славянском языке. Появились 
рукописные книги, школы
- Укреплялась государственная власть и территориальное 
единство страны (власть – от Бога)
- Христианство укрепляло власть феодалов над крестьянами, 
освящало феодальную собственность и подчинение властям
     - Вырос международный авторитет Руси, расширились связи, 
династические браки.
     - Христианство способствовало объединению различных 
восточнославянских племен в единый русский народ (древляне, 
тиверцы, кривичи – русские)

Особенность христианства на Руси - двоеверие



Ярослав Мудрый
⬥ С его именем связан расцвет Древнерусского государства
⬥ Четвертый сын Владимира, сумел пробиться к 

великокняжескому престолу и сохранить его в течение 35 лет
⬥ Не обладал физической силой, был хромым, но бесстрашно вел 

войска в бой
⬥ Был одним из образованнейших людей своего времени 

(«Мудрый»)
⬥ Был ревностным поборником образования, открывал школы, при 

нем были созданы первые библиотеки, многие книги древних 
авторов, сочинения византийских отцов церкви и историков 
были переведены на славянский язык

⬥ Был крупным градостроителем. Были расширены границы 
Киева. Внутри города был построен новый «Ярославов город». 
Строились новые храмы (При Ярославе в Киеве было около 400 
церквей), были построены «Золотые ворота» в честь побед над 
врагами, Софийский собор в Киеве



Специфика государственно – 
политического устроения Руси 

⬥ Высшая власть принадлежала киевскому князю

⬥ Власть над Русью – коллективное достояние рода 
Рюриковичей

⬥ Пользование каждого представителя рода долей этого 
достояния обуславливалось степенью старшинства

⬥ Существовал очередной порядок продвижения князей 
по столам



Государственное управление
⬥ В качестве должностных лиц государственной администрации 

выступают представители дружинной знати. Дружина, которая 
прежде выполняла в основном воинские обязанности, стала 
вместе с князем управлять государством

Великий 
князь

Боярская дума

Младшая (гриди, 
отроки, детские, 
дворяне)

Старшая 
дружина(бояре)

Посадники на 
местах, тысяцкие, 
данники и т.д. 

Аппарат государственного 
управления



Усиление роли дружины в деле 
государственного управления

⬥ Из старших дружинников выбирали: 
📫 посадников (наместников в города)

- воевод, тысяцких, сотских
- сборщиков торговых пошлин (мытников)
- сборщиков поземельной подати (данников)
- судебных чиновников (вирников, ябедников и т.д.)
📫 управителей княжеских вотчин (тиунов) 



«Русская правда»
⬥ Стремясь установить порядок и законность в русских землях, Ярослав в начале 

своего правления ввел в действие первый на Руси писаный свод – «Правда 
Ярослава». Дополненная позже «Правдой Ярославичей», она составила 
Краткую редакцию «Русской Правды», а дополненная «Уставом Владимира 
Мономаха» составила пространную редакцию «русской Правды»

⬥ В его основе лежали старые традиции и устный «Закон русский», который 
упоминается еще в договорах Руси с Византией

⬥ Наиболее разработанной ее частью была система наказаний, в которых еще 
были живы некоторые нормы родового строя. Так, допускалась кровная месть, 
однако она ограничивалась путем точного определения круга близких 
родственников, имеющих право мстить: отец, сын, брат, племянник. «Правда 
Ярославичей» взамен запрещенной к тому времени кровной мести вводила 
денежный штраф за убийство – виру. Размер виры зависел от общественного 
положения убитого (от 80 до 5 гривен)

⬥ Тот же принцип применялся и в наказаниях за увечье, побои. Они также 
наказывались вирами

⬥ В некоторых статьях денежные штрафы полагались за укрывательство чужой 
челяди

⬥ За преступление холопа виру платит господин
⬥ За обиду, которую наносит холоп свободному человеку, последний мог 

безнаказанно убить обидчика
⬥ Т.е. «Русская Правда» отражала зарождавшиеся феодальные отношения



Зарождение феодальных 
отношений в 11 веке



Предпосылки складывния феодальной 
собственности

⬥ 10-11вв – изменение в системе земледелия ( переложная и 
подсечно-огневая системы уступают место пашенному 
земледелию (Двуполье, трехполье)

⬥ Земледелие становится главной отраслью
⬥ Возникает заинтересованность в закреплении земли в 

частную собственность
⬥ Завершается процесс оформления господствующего слоя. 

Идет «обояривание» земли - знать превращает общинные земли 
в частные угодья

⬥ Так появляетя вотчина (отчина) – земельные владения, 
являющиеся полной собственностью знатной семьи, которыми 
можно распоряжаться и передавать по наследству



Виды вотчин
   1. Княжеская (за счет захвата общинных земель и 

присоединения пустошей, никем не занятых угодий)
   2. Боярская (княжеские дружинники, местная знать, 

верхушка покоренных племен)
   3. Церковная (пожалования князя, завещания)

● Привилегии вотчинников:
📫 Владеть землей
📫 Эксплуатировать труд проживавшего на ней 

населения
📫 Осуществлять суд по отношению к нему



Формы зависимости

⬥ Поземельная – люди, лишившиеся земли должны 
были отбывать в пользу феодала различные 
повинности за пользование земельными участками, 
которые стали собственностью феодала

⬥ Личная – Человек прикреплялся к земле, на которой 
он проживал и уже не мог уйти от своего хозяина



Основные категории зависимого 
населения

⬥ Смерды – сельские жители, противостоящие феодалами 
(Смерды – общинники платили подати и отбывали повинности в 
пользу государства; зависимые от феодалов – отрабатывали 
барщину и платили натуральный и денежный оброки в пользу 
феодала)

⬥ Закупы – разорившиеся общинники, взявшие купу и попавшие 
в долговую кабалу до возвращения купы

⬥ Рядовичи – заключившие договор на определенных условиях 
и попавшие в кабалу до истечения срока договора (ряда)

⬥ Холопы (челядь) – рабы (пленные, продавшие себя в рабсво 
от великой нужды, женившиеся на холопке, дети холопов. 
Убийство их каралось законом



Способы превращения свободных 
общинников в зависимых людей

⬥ 1. В результате захвата общинных земель феодалами
⬥ 2. Путем раздачи князем земель дружинникам
⬥ 3. В ходе закабаления смердов в неурожайные годы 

(закупы, рядовичи)

⬥ Лично свободных земледельцев было еще много 
(особенно на окраинах)



Отличие государственно - феодальной системы 
Древней Руси от Западноевропейского 

вассалитета
⬥ Были слабее выражены процессы социально – классовой 

дифференциации

⬥ Вотчины не играли ведущей роли в экономике Древней Руси 

⬥ Государственная власть строилась на договорных началах князей  
и земель в лице их органов самоуправления – вече

⬥ Характер городов отличался от западноевропейских (Там – 
центры ремесла и торговли, на Руси – центры политической 
консолидации

⬥ Под влиянием опасности со стороны кочевников сложилась 
традиция всеобщего вооружения народа - ополчения



Внешняя политика Ярослава 
Мудрого



Отношения со степняками - 
кочевниками

⬥ 1. Владимир и Ярослав войну со степняками – 
кочевниками на приграничье сменили 
систематической обороной границ 

⬥ 1036г – Ярослав Мудрый наголову разбил печенегов 
под Киевом, после чего они перестали совершать 
набеги на Русь



Северо-западные границы

⬥ Ярослав Расширял территорию государства и 
укреплял его безопасность на северо – западных 
границах. В 1030г он утвердил свою власть на берегах 
Чудского озера, где проживала финно-угорская чудь и 
построил там город Юрьев (Дерпт, Тарту)



Отношения с Польшей

⬥ Польша возникла в 10в.
⬥ Первые столкновения – 981 – 982гг – Владимир 

отвоевал г. Перемышль и «Червенские города»
⬥ 1013, 1015, 1018гг – походы польского короля 

Болеслава 1 Храброго на Киев  - Червонная Русь была 
потеряна

⬥ 1031г – Ярослав, укрепившись на престоле, отвоевал 
вновь Червонную Русь

⬥ Первый устойчивый долговременный союз между 
Русью и Польшей был заключен в 1039 – 1047гг



Отношения с Византией
⬥ 1043г – произошло последнее столкновение Руси с 

Византией ( в Византии был убит русский купец, 
Ярослав послал в поход старшего сына. Поход был 
неудачным

⬥ В 1046г Византия и Русь заключили мирный договор, 
который был скреплен браком сына Ярослава 
Всеволода и дочери византийского императора 
Мономаха Марии



Отношения с Европейскими 
державами

⬥ Ярослав стремился с помощью династических браков 
укрепить положение Руси в Европе (Сам был женат 
на дочери шведского короля. Сестру выдал за 
польского короля. Дочерей – за французского и 
венгерского королей и норвежского принца. При 
дворе Ярослава одно время жили сыновья 
английского короля



3 период – 1054г. – 2/3 12вв – 
Разрушение политического 

единства Киевской Руси



Распад Киевской Руси
⬥ Ярослав Мудрый по завещанию рассадил сыновей в 

разных городах, Киев отдал старшему Изяславу и 
наказал всем сыновьям его слушаться

⬥ В 1073г началась усобица между сыновьями 
Ярослава, в потом и между внуками

⬥ Междоусобицей на Руси воспользовались половцы – 
их набеги стали особенно частыми

⬥ 1113г – народное восстание в Киеве после смерти 
сына Изяслава Святополка. Призвание на Киевский 
престол Владимира Мономаха



Предпосылки политического распада
⬥ Изменился характер междоусобиц (в результате борьбы устанавливается теперь 

не единовластие одного, а образуются обособленные княжеские владения

⬥ В результате разрастания дома Рюриковичей отношения, связанные с 
престолонаследием, все больше запутываются

⬥ Появляются князья – изгои, которые стремятся получить свой надел
⬥ Учащается практика добывания «столов» силой 

⬥ Крупные города могли приглашать себе князя, не обращая внимания на родовые 
счеты князей

⬥ Волости могли распределяться по договору между князьями

⬥ По призыву самих русских князей в междоусобицах стали участвовать степные 
кочевники – половцы

⬥ Во 2/2 11в старый политический порядок очередного восхождения «по столам» в 
соответствии со степенями старшинства вытеснялся новым, вотчинным. 
Отдельные княжеские линии обособлялись в пределах фамильных владений. 
Однако новый принцип пока не распространялся на Киевский престол



Борьба за сплочение 
государства



Съезд князей в Любече
⬥ Первый съезд князей
⬥ Состоялся в 1097г по настоянию Владимира Мономаха
⬥ Собрались внуки и правнуки Ярослава Мудрого
⬥ Поклялись, что не дадут половцам разорять Русь  и будут сообща 

бороться с врагом
⬥ Договорились, что отныне каждый из них будет править 

самостоятельно в земле, доставшейся ему от отца. 
Установление этого принципа закрепляло уже начавшееся 
разделение Русской земли на отдельные княжества

⬥ Съезд положил начало объединению военных сил русских 
против половцев ( в 1111г Объединенные силы русских под 
предводительством Мономаха нанесли половцам 
сокрушительный удар. Остатки кочевников ушли в глубь степей.

⬥ Решения съезда были вскоре нарушены
⬥ Практика съездов князей просуществовала до возникновения 

Московского государства



Владимир Мономах (1113 – 1125гг)
⬥ Годы его правления – период политической стабилизации:
📫 Заставил повиноваться себе большинство русских князей
📫 В главных городах – Новгороде, Переяславле, Смоленске и 

Суздале  - держал своих сыновей
📫 Стремился к образованию союза князей под главенством Киева 

для совместной защиты от внешних врагов (половцев)
📫 Осуществил удачные походы на половцев и на время обезопасил 

от них Русь
📫 Строил города, крепости, церкви
📫 Дал Руси новый свод законов «Устав Владимира Мономаха» 

(Было облегчено положение должников. Ростовщик отныне не 
мог брать больше 20%, закупам было дано право уходить от 
своего господина, чтобы заработать деньги и вернуть купу, 
запрещалось превращать свободных людей в холопов

📫 Расцвет культуры (Написана ПВЛ, «Поучение к детям» 
Владимира Мономаха



Последние годы великой державы

⬥ Благодаря авторитету Мономаха после его смерти  
в 1125г киевским князем стал его старший сын 
Мстислав (1125 – 1132гг), хотя существовали  иные 
претенденты)

⬥ Мстислав продолжил дело своего отца и стремился не допустить 
княжеских междоусобиц

⬥ Как и отец, Мстислав вел войну с половцами
⬥ Совершил удачные походы на Литву
⬥ Окончательно ликвидировал независимость Полоцкого княжества
⬥ После смерти Мстислава вновь начались раздоры между князьями.

⬥ Владимиру Мономаху и Мстиславу 1 удалось 
приостановить распад Киевского государства 
лишь на короткое время



Культура Древней Руси
 в 9-н. 12вв



Особенности культуры Древней Руси:

⬥ 1. Основывалась на богатом культурном наследии восточных 
славян (мифы, сказания, традиции резьбы по дереву и камню, 
искусство древних кузнецов)

⬥ 2. Русь впитывала достижения окружавших ее народов – хазар, 
булгар, печенегов, половцев – и творчески перерабатывала их

⬥ 3. Огромное влияние оказало на русское искусство принятие 
христианства и византийская культура

⬥ Главная тема:
⬥ Патриотизм, призывы к объединению против иноземных врагов



Распространение просвещения. 
Письменность

⬥ Письменность у славян зародилась еще до принятия 
христианства – черты и ризы

⬥ Во 2/2 9 – 10вв – проникновение на Русь кириллицы
⬥ Переводчики, церковные грамотеи из Византии и Болгарии
⬥ При церквях и монастырях были открыты школы (обучение на 

родном языке; чтение, письмо, счет, христианское вероучение)
⬥ В 11в сестрой Владимира Мономаха Янкой была основана 

первая школа для девочек при женском монастыре в Киеве
⬥ Появились переводы греческих и болгарских книг
⬥ Много грамотных среди зажиточных горожан
⬥ Берестяные грамоты



Устное народное творчество
⬥ Фольклор:
Песни
Сказания
Былины
Пословицы
Поговорки
Сказки

Былины – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 
Попович. 

Тугарин змей – собирательный образ врагов Руси – половцев с 
ханом Тугорканом



Летописание

⬥ Летописи – важнейшие исторические и литературные памятники
⬥ Летописание было государственным и княжеским делом
⬥ Появилось вскоре после крещения Руси. Первая летопись, 

очевидно, в к. 10в
⬥ Право и обязанности вести летописи были даны деятелям церкви 

(самые образованные, при монастырях были крупные 
библиотеки, имели доступ в княжеские архивы)

⬥ Самый известный летописный свод – «Повесть временных лет» 
(1113г) – написана монахом Киево – Печерского монастыря 
Нестором – очевидно пятый по счету. Включал все предыдущие. 
Был обязательным для включения во все последующие летописи

⬥ В период раздробленности -  в каждом княжестве свои летописи



Литература

⬥ «Слово о законе и благодати» (1049г) – первый киевский 
митрополит не византиец Илларион – 3 части: 1. Восхваление 
христианства, 2. Похвала князю Владимиру  3. Похвала 
Ярославу Мудрому

⬥ Жития святых – Нестор «Чтение о житии Бориса и Глеба»
⬥ «Поучение детям» Владимира Мономаха
⬥ «Слово о полку Игореве» (о походе князя Игоря Северского в 

1185г на половцев) – автор неизвестен



Деревянное зодчество

⬥ Древние традиции
⬥ Крестьянские избы, 

княжеские и боярские 
терема, городские крепости 
строили из дерева

⬥ Дома знати были 
многоярусными, венчались 
башенками и теремами

⬥ Деревянная резьба



Каменное зодчество

⬥ Появилось после крещения Руси
⬥ Первые каменные храмы строили византийские 

мастера
⬥ В каменное зодчество были принесены приемы 

деревянной архитектуры
⬥ 989г – Владимир 1 – Десятинная церковь в Киеве, 

посвященная Успению Богородицы (из тонкого 
кирпича, резной мрамор)

⬥ Софийский собор в Новгороде 11в



Каменное зодчество

⬥ 1017 – 1037гг – 
Софийский собор в 
Киеве при 
Ярославе Мудром

⬥ Сочетал 
славянские  и 
византийские 
черты 
(многокупольный, 
византийские – 
однокупольные)

⬥ Фрески (семья 
Ярослава)

⬥ Мозаика



Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство

⬥  Иоанн 
Златоуст. 
Мозаика 
Софийского 
собора в Киеве



Миниатюры в книгах

⬥ Остромирово 
Евангелие 
1057г



Иконопись

⬥ Святой Георгий. 
Начало 12в

⬥ Первые иконы – из 
Византии

⬥ Свои иконописные 
школы сложились в 
12 веке



Фрески

⬥ Скоморохи. Фреска из Софийского 
собора в Киеве



Художественное ремесло

⬥ Резьба по дереву
⬥ Резьба по камню
⬥ Ювелирное дело (зернь, скань, перегородчатая эмаль)
⬥ Оружейное дело


