
Древняя Русь в VIII - 
первой половине XII 
века



Восточные славяне 
(VI-IX вв.)



•Индоевропейские племена
•Балтославянские племена
•(Центральная и Восточная Европа)

•Балты 

•Славяне 
•(От Чёрного до Балтийского моря, от волги до Белооозера)

•Восточные славяне
•Поляне 
•(Берег Днепра, недалеко от устья Десны)

•Ильменские словене
•(Берега озера Ильмень и реки Волхов )

•Древляне

•Дреговичи

•Полочане

•Западные славяне

•Южные славяне





Социально-экономическое положение
Система земледелия Место применения Технология осуществления

Подсечно-огневая Леса 1. Вырубить деревья
2. Выкорчевать пни
3. Сжечь
4. Обработка земли
5. Через 2-3 года переходили на 

новый участок

Переложная Степи и лесостепи Приднепровья 1. Использование участка земли до 
истощения в течении нескольких 
лет

2. Переход на новый участок 
(старый не использовался 20-30 
лет)





Прочие занятия славян:
1. Огородничество

2. Скотоводство

3. Бортничество (собирание мёда)

4. Рыболовство

5. Охота (пух, мех, шкуры!(заменяли деньги))

6. Ремесла (выплавка железа(очень мало!), кузнечество, ювелирное дело)





Культура
Божество Сфера деятельности

Ярило Солнце

Перун гром и молния (война и оружие)

Стрибог Ветер

Волос (Велес) Скотоводство

Мокошь (Макошь) Плодородие

Щур, домовой Охрана потомков, дома

Водяные, русалки Водоемы

Леший лес



Идолы



Внутренняя политика 

•Родовая община (старейшина рода)
•Соседская (территориальная) община- вервь (вече – общий совет)
•Племя (племенное вече)
•Союз племен (совет представителей племён)



•Народное ополчение
•тысяча

•сотни
•десятки

•тысяча
•сотни

•десятки

•тысяча
•сотни

•десятки



Внешняя политика
Народ/ государство Отношение 

Финны Оказали культурное влияние на славян

Скифосарматы Оказали культурное влияние на славян

Хазары Покорили некоторые племена восточных славян

Византия Славяне разграбляли окраины Византийской империи



Русь в IX – начале XII 
века



Новгород и Киев – центры 
древнерусской государственности



VI в. 
 Набеги соседей – необходимость объединения 
племён в союзы



VIII – IX вв.
 Создание межплеменных союзов и их центров



Крупные центры формирования 
древнерусской государственности

НОВГОРОД (859 Г.)

 Центр словен, кривичей, части 
финно-угорских племён;

 Княжил Рюрик

КИЕВ (860 Г.)

 Центр полян, северян, 
вятичей;

 Княжили Аскольд и Дир



Предпосылки образования Древнерусского 
государства
Экономическ
ие

• Переход к пашенному земледелию
• Отделение ремесла от земледелия
• Сосредоточения ремесла в городах
• Развитие торговли («Путь из варяг в греки»)

Социальные • Переход от родовой общины к соседской (территориальной)
• Возникновение имущественного и социального неравенства
• Складывание древнерусской народности

Политически
е

• Угроза нападения внешних врагов (кочевников и варягов)
• Формирование славянских племенных союзов
• Потребность родоплеменной знати в аппарате зашиты своих 
привилегий и захвате новых земель

Духовные • Общая языческая религия
• Схожие обычаи 



Путь «из варяг в греки»

Балтийское море - р. Нева - 
Ладожское озеро – р. Волхов – о. 
Ильмень – р. Ловать – волоком под 
Смоленском в Днепр – р.Днепр 
(через пороги) – Чёрное море  



Древнерусское 
государство
ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ОСОБЕННОСТИ, ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ, И ЗАДАЧИ



Древнерусское государство (Древняя 
Русь, Киевская Русь, Киевское 
государство)
Средневековое государство в Восточной Европе, 
возникшее в IX веке в результате объединения ряда 
восточнославянских и финно-угорских племен под 
властью князей династии Рюриковичей.



Основные признаки
o Династическая (родовая) княжеская власть
o Простейший государственный аппарат
oСистема данничества, превращавшаяся в налоговую систему.

oТерриториальный принцип расселения.

oВытеснение обычного права писаным законодательством.

oПридание со стороны религии княжеской власти священного 
характера 



Государственный аппарат
Вече  старших 

городов 
(верховный 

орган власти в 
княжестве)

Ополчение

Великий князь (правитель государства)

Дружина(основа 
формирования 
княжеской 

администрации)

Младшая 
(гридники, 
отроки)

Старшая 
(бояре)

Местные князья (посадники -  
назначаемые или выборные главы 

местной власти)

Местная 
княжеская 
дружина

Местное 
ополчение

Местное 
управление



Особенности формирования 
•Сильное влияние Византии – наследницы античной 
цивилизации.

•Многонациональный характер государства при 
ведущей роли древнерусского народа.

•Влияние различных религий



Этапы формирования
1. Начальный (середина IX – конец X в.)

2. Расцвет (конец X – первая половина XI в.)

3. Упадок, распад (вторая половина XI – первая треть 
XIII в.)



Задачи
Внутренние Внешние

• Контроль над подчиненными 
славянскими племенами
• Укрепление единства, 
сплоченности населения.
• Подавление племенного 
обособления отделения

• Объединение 
восточнославянских племен
• Обеспечение безопасности 
торговли с Византией и с 
Востоком (борьба с 
кочевниками: хазарами, 
печенегами)
• Овладение устьем Дуная и 
Керченским проливом 



Социальная 
структура 
древнерусского 
государства



Основные 
социальные 
группы 

Их состав

Привилегированная 
социальная группа

Князья; бояре (старшие дружинники); верхи купечества, духовенства

Свободное население Смерды- свободные крестьяне- общинники; градские люди (горожане); 
ремесленники, торговцы; рядовые дружинники; священники (белое 
духовенство), монахи (черное духовенство)

Зависимое население 
(временно зависимые)
По возвращении долга 
или выполнении 
договора обретали 
права в полном 
объеме 

Закупы- взявшие ссуду («купу») на определенный срок на договорных 
условиях и выполнявшие определённые работы на предоставившего 
помощь (землёй, скотом, инвентарем, семенами, деньгами)
Рядовичи – заключившие договор («ряд») и отрабатывавшие деньги или 
услугу определенный срок по этому договору  
По возвращении долга или выполнении договора обретали права в полном 
объеме 

Зависимое население 
(пожизненно-
наследственно 
зависимые )

Челядь – рабы из числа военнопленных, домашние слуги
Холопы – рабы из местного населения (Поступление на службу без ряда 
(договора), женитьба на холопке)



Начальный этап 
(середина IX – конец X 
в.)



Рюрик (862-879)
•Родоначальник династии Рюриковичей, правившей 
в России до 1598 г. 
•Княжил в Ладоге (ныне старая Ладога), а затем во 
всех Новгородских землях
•Присоединение финно-угорских племен к 
славянскому народу: весь, меря, мурома, 
обратились в славян, приняв их обычай и веру.





Олег Вещий (Мудрый) (879-912)
 Первый реальный правитель Древней Руси, регент 
при малолетнем Игоре- сыне Рюрика.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

❖882 г. захват Киева и 
превращение его в столицу 
Древнерусского государства.

❖Объединение земель 
славянских племен вдоль 
пути «из варяг в греки»

❖Подчинение племен древлян, 
северян, радимичей

❖Установление общих налогов 
на всей территории страны

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

❖907 г. – успешный военный 
поход на Константинополь 
(Царьград)- столицу 
Византийской империи -> итог: 
выгодный для Руси мирный 
договор (911 г.)

❖Упрочнение 
внешнеполитического 
положения Древнерусского 
государства





Игорь (912-945) 



Внутренняя политика Внешняя политика

❖Пресечение попытки северян 
и радимичей выйти из под 
власти Киева 

❖Подчинение племени уличей
❖Освоение русских поселений 
на Таманском полуострове

❖ 945 г.- сбор дополнительной 
дани у древлян -> убийство 
князя Игоря 

❖Отражение набегов 
кочевников- печенегов.

❖ 913 г.- неудачный поход к 
Каспию.

❖Организация военных 
походов против Византии:
941 г. – закончился неудачей 
(русский флот сожжен 
греками)
944 г. – завершился 
подписанием 
взаимовыгодного договора 





Ольга (945 - 969)
Жена киевского князя Игоря, единственная женщина 
среди всех правителей Древнерусского государства 



Внутренняя политика Внешняя политика

❖ 945 г.  - поход против древлян -> взятие 
и разрушение их столицы Искоростеня, 
убийство жителей или обращение их в 
рабство.

❖ Объезд в течение года подвластных 
Киеву территорий.

❖ Впервые определён чёткий порядок 
сбора дани (полюдья) путём взимания: 
уроков – определения точных 
размеров дани; погостов – 
установления мест сборов дани. 

❖ 955 г. – поездка Ольги в Византию -> 
принятие христианства под именем 
Елены

❖ 959 г. – посольство к германскому 
императору Оттону I -> приезд в Киев 
епископа Адальберта для проповеди 
христианства.

❖ 968 г. – руководство Ольгой обороной 
Киева от нападения печенегов.  





Святослав (964- 972)
 Сын киевского князя Игоря и княгини Ольги 



Внутренняя политика Внешняя политика

❖ 964 г. – освобождение вятичей от 
хазарской зависимости и 
присоединение их земель к 
Древнерусскому государству

❖ Упорядочение системы управления -> 
направление в наиболее важные 
русские земли в качестве наместников 
своих сыновей 

❖ 965 г. – разгром Хазарского каганата и 
его столицы Итиль

❖ Подчинение Волжской Булгарии
❖ Захват Тмутаракани (Крыма)
❖ 966-969 гг. – походы в Дунайскую 

Булгарию
❖ 969-971 гг. – войны с Византией ->  уход 

Святослава из Булгарии-> 
восстановления мира -> договор между 
Русью и Византией (971 г.)

❖ 972 г.- возвращение из Булгарии -> 
убийство Святослава печенегами на 
днепровских порогах





972-980 гг. – первая усобица – борьба за 
власть между князьями – сыновьями 
Святослава
Ярополк (князь киевский) VS Олег (князь древлянский) ->  
убийство Олега. 

Владимир (князь новгородский) VS Ярополк (князь киевский) -> 
победа Владимира и утверждение его на киевском престоле.



Расцвет (конец X – 
первая половина XI 
в.)



Владимир I Святой 
Равноапостольный, Красное 
Солнышко (980-1015) 

Младший сын великого князя киевского Святослава и Малуши, 
рабыни, ключницы княгини Ольги



Внутренняя политика Внешняя политика

❖ 980 г. проведение языческой реформы 
-> создание пантеона языческих богов 
во главе с Перуном -> неудача попытки 
приспособить язычество к 
потребностям Древнерусского 
государства и общества.

❖ 988 г. – принятие христианства в 
качестве государственной религии .

❖ Окончательное покорение радимичей.
❖ Построение четырех оборонительных 

рубежей на южных границах для 
защиты от печенегов.

❖ Основание новых крепостей – городов 
(Переяславль, Белгород и др.)

❖ 981 г. - Успешные походы против 
поляков -> присоединение в Галиции 
городов Перемышль, Червень. Под 
контроль Киева перешли Полоцкие и 
Туровские земли.

❖ 983 г. – завоевание земель ятвягов – 
древнего литовского племени-> 
овладение речными путями по Неману, 
Висле и Бугу.

❖ 985 г. – поход против Волжской 
Булгарии.

❖ 986 г. – походы против хазар.
❖ 988 г.  - поход на Корсунь (Херсонес) и 

её осада ->  принятие Владимиром 
православия 





Принятие 
христианства на 
Руси





Причины принятия христианства 
на Руси  

❖Необходимость развития контактов с христианским 
миром

❖Повышение авторитета великокняжеской власти 
(«Один Бог на небе, один царь на земле»)

❖Идеологическая и духовная база объединения 
славянских племен

❖Укрепление сплоченности населения на Руси на 
основе одной религии



988 г.- принятие христианства на 
Руси

❖Крещение населения путём убеждения и 
принуждения

❖Уничтожение идолов, преследование жрецов 
язычества – волхвов.

❖Освоение и осмысление христианского вероучения.



Последствия принятия христианства
❖Сближение Руси с другими христианскими странами, укрепление и расширение международных 
связей

❖Утверждение главы киевской церкви – митрополита- Константинопольским патриархом

❖Укрепление сплоченности восточнославянских племен и территориального единства Древнерусского 
государства

❖Укрепление верховной власти киевского князя

❖Появление церковного брака, моногамной семьи, христианской морали

❖Обогащение русской культуры (распространение письменности, грамотности школ; появление 
хромового зодчества, иконописи, мозаики, фресок и т.д.)

❖Принятие православия отделяло Древнерусское государство от стран Западной Европы, в которых 
был распространен католицизм

❖ Изживание грубых языческих обычаев: кровной мести, человеческих жертвоприношений, 
многоженства.



Устройство русской 
православной 
церкви



Константинопольская патриархия

Русская православная церковь

Епархии –церковно- 
административные 

территориальные единицы

Храмы Монастыри

Приходы – 
низшие церковно- 
административны

е 
территориальные 

единицы 

Константинопольский 
патриарх 

Митрополит Киевский 
и всея Руси

Епископы 

Священники 
(белое 

духовенство)

Служат в городах 
и сельских 
церквах

Монахи (чёрное 
духовенство)

Живут в 
монастырях



1015- 1019 гг. – длительная усобица между 
сыновьями Владимира

❖Ярослав (новгородский князь) VS Святополк Окаянный 
(киевский князь) (убил своих братьев Святослава, Бориса и 
Глеба)



Ярослав I  Мудрый (1019-1054)
 Сын великого князя киевского Владимира I  и 
полоцкой княжны Рогнеды



Внутрення политика Внешняя политика
❖ 1016 г. – издание «Русской правды» – первого 

древнего письменного свода русских законов
❖ Посажение во все крупные города и земли 

своих сыновей, от которых требовалось 
беспрекословное повиновение

❖ 1024-1026 гг. – подавление волнений в 
Суздальской земле

❖ 1037 – 1041 гг. строительство Софийского 
собора в Киеве.

❖ 1051 г. – закладка Киево-Печерского монастыря 
❖ 1051 г. назначение киевлянина Илариона 

митрополитом – главой Русской православной 
церкви без ведома Константинопольского 
патриарха.

❖ Переписывание и перевод книг с греческого 
языка на русский. 

❖ Осуществление военных походов:
1030 г. в Прибалтику-> постройка к западу от 
Чудского озера города Юрьева (ныне Тарту) 
(Юрий – имя, данное Ярославу при крещениии);
1040 г. – в польско-литовские земли.
1043 г. – в Византию -> неудачный.

❖ 1036 г. – окончательный разгром под Киевом 
печенегов.

❖ Установление широких династических связей с 
европейскими и византийскими дворами:
Ярослав Мудрый был женат на дочери 
шведского короля Ингигерде;
Дочери Ярослава Мудрого вышли замуж за 
французского (Анна), норвежского (Елизавета), 
венгерского (Анастасия) королей.
Расширение торговых связей Киева с 
Германией, Польшей Византией, странами 
Востока







«Русская правда»



Источники «Русской правды»
❑Нормы обычного права
❑Элементы скандинавского права
❑Элементы византийского права
❑Княжеские законодательные акты
❑Договоры с Византией (911,944,971 гг.)



«Русская правда»
 Сборник правовых норм Древнерусского 
государства, датированный различными годами, 
начиная с 1016 г.



Основные 
редакции

Составные части, их краткое содержание

Краткая Правда XI в. 1016 г. – Правда Ярослава (ст.1-18) -> ограничение права 
кровной мести; введение штрафов – вир.
1072 г.- Правда Ярославичей (сыновей Ярослава Мудрого – 
Изяслава, Святослава, Всеволода) (ст.19 -41) -> законы о 
защите имущества; штрафы за нарушение прав 
собственности.  
Покон (обычай) вирный (ст 42.) -> определение порядка 
кормления вирников (княжеских слуг- сборщиков виры)
Урок мостникам (ст.43) -> регулирование оплаты труда 
строителей мостов и мостовых

Пространная правда 
XII в.

Правда Ярослава и Ярославичей (ст. 1- 52)
1113 г. – Устав Владимира Мономаха (ст. 53- 121)-> законы, 
направленные   против ростовщичества и долгового 
холопства; ограничение ссудного процента.

Сокращенная 
Правда XV в.

Включает ряд переработанных статей Пространной Правды



Упадок, распад (вторая 
половина XI – первая 
треть XIII в.)



Причины упадка:
❖Новые социальные – экономические условия (развитие натурального хозяйства -> возможность для 
удельных князей содержать собственную дружину и аппарат управления , вкладывать значительные 
средства в развитие удельных городов)

❖Сложный порядок наследование власти : наряду с сыновьями права на престол предъявляли братья 
умершего князя

❖Династические споры

❖Ожесточённые усобицы

❖Ослабление экономики удельных княжеств, народные восстания, смена власти

❖Усиление разногласий удельных князей не только с великим киевским князем, но и с друг с другом 



1097 г.
 Любечский съезд князей -> решено: не вмешиваться 
в дела друг друга на территории, доставшейся 
правителю от отца ->  «… каждо да держит отчину 
свою» -> усложнение системы управления страной



Владимир II Мономах (1113-1125)
 Сын князя Всеволода I (сына Ярослава Мудрого) и 
дочери византийского императора Константина IX 
Мономаха Марии. 



Внутренняя политика Внешняя политика
❖ 1108 г. – основание города Владимира 

на реке Клязьме, который через 49 лет 
стал центром Владимиро-Суздальского 
княжества

❖ 1113 г. – введение «Устава Владимира 
Мономаха» - завершающей части 
«Русской правды».

❖ 1116– 1120 гг. = усобица с Глебом 
Минским - > Минск отнят у Глеба, его 
самого привезли в Киев.

❖ Написание «Поучения» -> осуждение 
усобиц и призыв к единству Русской 
земли.

❖ Обустройство Киева.

❖ Организация успешных походов против 
половцев (кыпчаков)

(1103,1107,1111,1116,1120 гг.)
❖ Продолжение политики укрепления 

династических связей с Европой: 
Владимир Мономах был женат на 
дочери английского короля Гарольда II 
Гите


