
Древняя Русь 
(IX – XI вв.). 

Первые русские князья
862 – 1054 гг.

 



1.  Призвание варягов. 
Норманнская и антинорманнская 

теории.
2.  Первые русские князья.

3.  Политико-социальная структура 
Руси.

4.  Культура.
5.  Быт. 



Восточные славяне пришли на Восточно-
Европейскую равнину в VI - VII  вв.: 

- заняли большие территории, 
- создали 15 племён с князьями, дружиной, 

главным городом. 
- активно занимались торговлей и жили на 

важных торговых путях (Из варяг в греки, 
Волжский) и были заинтересованы в их 

контроле. 



В VIII-IX вв. складываться межплеменные 
союзы: 

• в среднем Поднепровье (Киев) и 
• на северо-западе (Новгород).

В северо-западных землях сформировался союз 
славянских и 

угро-финских племен под началом ильменских 
словен. 

Для мирного существования были приглашены 
три варяжских князя. 



862 год – 
призвание варягов 

новгородскими словенами, кривичами, 
весью и чудью.

«Поищем себе князя, который бы владел 
нами и судил по праву. И пошли за море к 

варягам, к руси».

«Земля наша велика и обильна, а наряда в 
ней нет. Приходите княжить и владеть 

нами».



Рюрик (Ладога, затем - Новгород), 
Синеус (Белоозеро, племя весь), 

Трувор (Изборск, племя кривичей). 

После смерти братьев Рюрик 
объединил север и северо-запад 

восточнославянских и угро-финских 
племен.

Пришедших к славянам варягов и 
жившие здесь народы стали называться 

русью.



В. Васнецов. Призвание варягов в Новгород. 



А. Кившенко 
Варяги прибывают в Новгород. 

А. Кившенко 
Варяги прибывают в Новгород. 











Аргументы против норманской теории 



Рюрик. 862-879 гг. 

- Родоначальник 
династии Рюриковичей.

- Княжил в Ладоге, затем 
по всех новгородских 

землях.

- Перед смертью передал 
власть своему 

родственнику (или 
старшему дружиннику) 
Олегу как регенту при 

своём малолетнем сыне 
Игоре. 

О деятельности Рюрика 
почти ничего не 

известно, 
практически он только 

дал имя династии 
русских князей, которые 

правили 700 лет. 



Олег Вещий. 879-912 гг. 
Воевода или /и родственник 

Рюрика. 
Правитель при малолетнем Игоре, 

сыне Рюрика. 
882 г. - Объединение  Новгорода и 

Киева => объединение Северной 
и Южной Руси – создание 

государства Киевская Русь. 
«Да будет Киев матерью 

городам русским».
Русь стала объединенным 

восточнославянским 
государством.

Русь появилась сразу 
как многонациональное 

государство.

Убийство Аскольда и 
Дира Олегом

Убийство Аскольда и Дира. 
Радзивилловская летопись. 



Правление Древней Руси. 9 – 12 вв. 



Деятельность Олега.
•  Подчинил  племена вокруг Киева: 

-  в 883 г. древлян; 
-  884 г. – днепровских северян; 

-  885 г. – радимичей 
(освободил их от власти хазар, взяв с племён 

лёгкую дань). 
-  подчинил племена на юге: земли дулебов, 

тиверцев и отчасти белых хорват.
•  Защита рубежей государства 
(строительство городов, засек).

•  Налаживание внутренних отношений в 
государстве (полюдье).

 



Полюдье «Ходить по людям» – 
объезд князем подвластных ему земель с 

целью сбора дани. 
Объезд начинался поздней осенью, длился 

всю зиму и заканчивался ранней весной.
Весь путь был круговой, его длина 

составляла 1200-1500 км.
В качестве платы принимали меха 
(куницы – «куны»), мед, воск, лен. 

Налог собирался «с дыма», т.е. с каждого 
дома.

Размер дани не был четко установлен.



К.В. Лебедев. 
Полюдье



• Обеспечение выгодных условий для Руси 
в торговле с Византией 

907 г. поход Олега на Константинополь. 
(ладьи на колесах). 

"Колёсные ладьи" русов под Царьградом. 
Иллюстрация из древнерусской летописи. 



Отношения Руси с Византией в X векеГреки запросили мир:
▪ Византия выплачивает Руси контрибуцию, 

затем ежегодно выплачивает дань,
▪ Предоставление для русских послов и купцов 

продовольственного содержания,
▪ Право беспошлинной торговли русских купцов 

на византийских рынках,
▪ Руссы имели право мыться в 

константинопольских банях столько, сколько 
они захотят.

Договор закреплен встречей 
Олега с императором Львом VI. 

В знак окончания военных действий Олег 
повесил свой щит на врата Константинополя.



Ф. Бруни.
 Олег прибивает щит свой к 
вратам Царьграда. 



Б. Ольшанский. 
Щит на вратах Царьграда.



В 911 г. Олег подтвердил договор с Византией -
первый в истории Восточной Европы 
развернутый письменный договор: 

«Мы от рода русского… посланные от Олега, великого 
князя русского, и от всех, кто под рукою его – светлых 

и великих князей, и его великих бояр…»
▪ подтверждены «мир и любовь»,
▪ договоренность по экономическим, 

политическим, юридическим вопросам,
▪ ответственность подданных обоих государств, в 

случае, если они совершили какое-либо 
преступление,

▪ заключение военного союза: русские помогут 
Византии, в случае ее военных походов



Олег был государём 
международного масштаба. 
В народе прозван Вещим. 

На Востоке Европы с этого момента 
крепла новая самостоятельная 

держава, «богатая трудами селян и 
горожан, грозная благодаря 

победоносной дружине князя и 
крепкая единой верховной 

властью». 











Объединение Севера и Юга - для 
беспрепятственной торговли 

восточных славян и варягов с 
государствами того времени =>

=> общий интерес жителей Восточно-
Европейской равнины => 

=> политические связи, скрепляющие 
государство.  

Первые русские князья с дружиной 
предприняли для этого:



Во внешней политике – 
- охрана торговых путей и их расчищение (с 

княжескими караванами ходили торговать 
купцы),

- приобретение заморских рынков (иногда - 
вооруженное давление на эти рынки для 

выгодных торговых условий),
- охрана границ государства от степняков 
(ограждение и оборона Руси от Степи) – со 
временем эта функция станет главной для 

князей.
Во внутренней политике –

- сбор налогов – дани, в виде мехов, воска, мёда, 
которые были основными товарами для 

торговли.
Т. о., киевский князь стал носителем и охранителем 

общего интереса, и стал из вооруженной силы - 
силой политической. 





Игорь Старый. 912 – 945 гг. 
Сын Рюрика. 

Защита границ государства:
•  Договоры с хазарами,
•  Борьба с печенегами:

–  915 г. – первое столкновение –
договор (печенеги откочевали от 

границ).
–  920 г. – победоносная война Игоря с 

хазарами против печенегов, но 
полностью не разгромил.

–  944 г. – договор Игоря с печенегами 
о беспрепятственном прохождении 
русских войск в поход на Византию.

Не  дал 
распасться 

государству.



 Расширение границ государства:
- 943 г. – поход на Сев. Кавказ – 

взяли г. Бердаа.
- 944 г. – Каспийское побережье Кавказа 

(Тмутаракань).

- В состав Руси вошли уличи.



• Отношения с Византией: вооруженное давление 
для выгодных условий торговых договоров =>

• 

1. поход 941 г.  - «греческий огонь» - 
поражение. 

2. поход 944 г.  - греки запросили мир (945 г.):
▪ подтверждены статьи договора 911 г.,

▪ Византия выплачивает контрибуцию и дань,
▪ право беспошлинной торговли было отменено,
▪ русские отряды помогают грекам в борьбе 
против врагов (пр., союз против Хазарии). 

Использование греческого огня
Миниатюра мадридского списка 

Хроники Иоанна Скилицы



Игорь был убит древлянами (князь Мал)
в 945 г. при сборе дани.

Смерть Игоря показала 
несовершенство в механизме сбора 

налогов, созданного Олегом:
- князь с дружиной сам ездил за данью,

- не было нормировано количество дани,
- князь зависел от воли дружины (поехали 

дважды).

Ф. А. Бруни. Смерть князя Игоря. 



Ольга 
(с 945 по 962 гг.– регент 

при сыне Святославе. 
Умерла в 969 г.).
 Жена Игоря.

 

Влияние имела ещё
 при жизни Игоря, 

во время его отъездов 
из столицы.

Отомстила древлянам за 
смерть мужа.

 
В. Суриков

Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря.



Месть княгини Ольги. 
Радзивилловская летопись. 15 в. 



Вторая месть Ольги древлянам. 
Миниатюра Радзивилловской 

летописи



С. Ефошкин.
Месть 

древлянам.



Четвертая месть Ольги древлянам. 
Миниатюра Радзивилловской летописи



• Укрепление  государства и княжеской 
власти.

 Административно-хозяйственные реформы 
(как следствие убийства Игоря):

- князья племён заменялись на 
назначаемых киевским князем тиунов 

(управителей, наместников),
- устанавливались нормы дани («урок» - 

определённый размер дани) и погосты 
(места для своза дани, 

административные центры),
- определялись территории князя и общин.

Начало организованной системы 
налогобложения на Руси.

Ильинский погост на 
Водлозере



 При Ольге начинаются:
•  каменное строительство (городской 
дворец и загородный терем княгини в 

Вышгороде.

•  оборона городов - каменные и дубовые 
стены (забрала), валы, частоколы.

•  внутреннее укрепление государства - 
поездки Ольги по Руси с целью 

благоустройства жизни подданных.
Путешествие княгини Ольги. 

Роспись свода Царицыной палаты в Московском 
Кремле.



•  Укрепление, возвышение престижа Руси: 
 в 957 г. (по другим источникам в 953 г.) 
княгиня Ольга - в Византию (Константин 

Багрянородный):
1.  Подтвердила договор 945 г. 

2. Крестилась =>
1. Многие из сопровождавших 

княгиню также приняли крещение.
2. В Киеве появилось епископство от 

греческой митрополии. 
3. Ольга хотела, чтобы сын Святослав 

принял крещения, но он отказался, 
сказав, что «дружина его не поймет».

И.Машков Княгиня Ольга вступает в храм Св.Софии

С. Кириллов
Крещение княгини 

Ольги. 

Крещение княгини Ольги в Царьграде. 
Миниатюра Радзивилловской летописи



Укрепление, возвышение престижа Руси:
- 959 г. – посольство к Оттону – 

- о торговле с Германской империей,
- о немецких миссионерах,
- об обмене посольствами.

Военные события.
Сама Ольга не воевала за неё это делал 

сын Святослав.



Княгиня Ольга 
народом была названа 

мудрой, а Русской 
Православной 

Церковью 
наименована 

равноапостольной. 

Святая княгиня Ольга. 
Эскиз росписи собора 
Св. Владимира в 
Киеве. 
М. В. Нестеров, 1892.





Святослав 
945 (962)-972. 

Сын Игоря и Ольги. 
 Святослав – князь-воин.

Все время своего 
правления Святослав, 
в основном воевал,

 внутренние дела за него 
решала до своей 

смерти 
(в 969 г.) мать - Ольга. 

Большую роль 
играл воевода 

Игоря – 
Свенельд.



•  Укрепление и расширение государства. 
Поход 964 – 966 гг.: 

- 964 г. присоединил вятичей, 
разгромил волжских болгар (разрушил столицу 

Булгар). 
-  965 г. разгромил Хазарский каганат: 

●  разрушил столицу – Итиль, 
●  крепость Саркел стала русской - Белая Вежа.

-  дошёл до Северного Кавказа, разгромив 
ясов и касогов, присоедил Тмутаракань 

(Керчь).
=>

под контроль взят Великий Волжский путь.



•  Расширение  государства. 
-  967 - 968 г. поход на Болгарию. 

Мир: нижнее течение Дуная с 
Переяславецем отошло к Руси.

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в 
Переяславце на Дунае – та середина 

земли моей, туда стекаются все блага: из 
Греческой земли – золото, паволоки, 

вина, различные плоды, из Чехии и из 
Венгрии – серебро и кони, из Руси же – 

мех и воск, мед и рабы».



•  Защита  государства. 

Участились набеги печенегов - 
осадили Киев в 969 г. 

(бояре винили Святослава: «Чужую 
землю воюешь, а свою не 

защищаешь!», 
=>

отогнал и заключил мир 
(печенеги отходят от Киева).

 



•  Укрепление армии 
Н.М. Карамзин: «Он показал русским 

воинам, чем могут они во все 
времена одолевать неприятеля». 

Создал архетип русского воина-
солдата-защитника. 

- «Иду на вы», 
- «Да не посрамим земли Русской, но 

ляжем костьми, мертвые сраму не 
имут»



Александр 
Македонский восточной 

Европы.
Пардус (барс)



Выделение сыновьям уделов (наместники)

(969 г. после смерти Ольги)
 

•  Ярополк - Киев, 
•  Олег - Искоростень, 

•  Владимир - Новгород 

Сам Святослав опять ушёл на Дунай.



На Дунае – 
Русско-Византийская война 970 - 971 

гг. 
Византийская армия блокировала 

русское войско в крепости Доростол.
В июле 971 г. Святослав с боем вышел из 

крепости, но был ранен.
Мирный договор: 

-  русы покидают Дунай, 
-  за Русью сохранились завоевания в 

Причерноморье и Поволжье. 
-  восстанавливались условия старого 

русско-византийского договора.



972 г. – при возвращении в Киев 
на о. Хортица на Святослава напали 

печенеги => 
войско разбито, Святослав погиб в бою. 

 

Из черепа Святослава 
печенежский князь Куря сделал чашу из 

которой пил, чтоб получить силу и 
храбрость русского князя. 

Гибель Святослава в бою с печенегами







Ярополк 972 – 980 гг. Старший сын 
Святослава.

977 г. на охоте Олег убил дружинника 
Ярополка => между Олегом и Ярополком 

– усобица => 
Олег погиб.

980 г. - Владимир в битве на р. Друч (под 
Смоленском) убил Ярополка.

Ярополк, как правитель успел:
- защита государства от печенегов 

(победа в 978 г.),
- договор с Византией (979 г.).976??



Владимир 
980 – 1015 гг. 

Красно Солнышко. 
Святой. 

Сын Святослава от 
Малуши - ключницы 

княгини Ольги. 

В 980 г. Владимир 
- захватив Полоцк (взял в жёны Рогнеду, убив её отца); 

- убил Ярополка 
и стал единоличным правителем Руси.



Укрепление единства русских земель
 (т.к.  восточнославянские племена во 

время междоусобий стали 
обособляется): 

походы на: 
-  вятичей (981- 982 гг., основал город 

Суздаль) 
- радимичей (984 г., воевода Волчий Хвост).



Укрепление государства.
Западное направление.

 

За  время усобиц поляки захватили 
Червенные земли (Червенские города) 

Руси.
-  981 г. – борьба с поляками за 
Перемышль, Червень, и против 

ятвягов.
 

-  992 г.- поход на Карпаты – подчинение 
княжества хорватов. 

-  Присоединил Галицкую Русь.



Укрепление государства.
Восточное направление.

Волжская Болгария (985 г. – подписан мир)). 
 Юго-восточное направление. 

Защита от печенегов:
-  Битвы  990, 992 (крупное поражение печенегов; в 
честь победы основал город Переяславль («перенять 

славу»)), 995, 996, 997, 1000, 1001 гг. 
- Строительство оборонительных крепостей 

(богатырские заставы), сигнальных вышек 
(световое оповещение) на Днепре, Трубеже, 

Суле, Стугне, что сделало невозможным 
внезапное нападение печенегов.







Николай Каразин. Пир князя Владимира



Отношения с Византией. 
988 г. – военный союз с Василием II:

-  Владимир - помогает подавить 
восстание В. Фоки, 

-  Василий отдает замуж за Владимира 
сестру Анну.  

Василий нарушил договор, и Владимир 
пошёл в 988 г. на Корсунь => 

Владимир крестился и женился  на Анне.
 



Крещение Владимира Святославича в Корсуне.
Миниатюра Радзивиловской летописи XV в.



В. Васнецов
Крещение Святого князя 

Владимира. 





Внутриполитическое укрепление. 
Отменил местных назначаемых 

правителей, заменив их сыновьями – 
«посадниками» (12 сыновей).

Великий князь Владимир с сыновьями. 
Роспись восточной стены Грановитой палаты. 



Идеологическое укрепление. 
Цель –  духовное объединение племён Руси. 

980 г. религиозная (языческая) реформа – 
введение единого главного бога для всех 

жителей Руси – Перуна (главный бог 
полян)

 => реформа провалилась. 

Владимир решает принять 
монотеистическую религию:

-  единому государству нужен единый Бог, 
-   почти все окружающие Русь страны уже 

имели единобожие (Русь - варвары).



В 986 г. т.н. «прения о вере»: 
Владимир пригласил представителей

 

-  от булгар (мусульманство), 
-  от хазар (иудаизм),

-  от римлян (западная ветвь христианства, 
позже названная католичество), 

-  от византийцев (восточная ветвь 
христианства, позже названная православие)
+ отправил представителей познакомиться с 

религиями на местах. 
В 988 г. в Корсуни крестились Владимир 

(Василий) и его дружина.
Потом крестил киевлян, а затем и всю Русь. 

В Новгороде и Ростове христианство вводилось 
после ожесточенных стычек. 



В.Назарук. Крещение Руси.

В.Назарук. Крещение Руси.



Крещение славян. 

Роспись в Свято-
Владимирском соборе. 

Киев



Н. Мартынов 
Крещение Руси





Владимир велел строить церкви: 
Первая – церковь Святого Василия 

(на холме, где был языческий пантеон).
996 г. -  Десятинная церковь.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь).
989 -996 гг.



Став христианами все (кривичи, поляне, 
вятичи и др.) ощутили себя русскими 

(язык, вера, обычаи).
Т.о. произошло укрепление 

государственной власти и 
территориального единства Руси.

Некоторое время – двоеверие.
1024 г. – восстание в Суздале под 

руководством волхвов.



Значение христианства для Руси:
•  Утверждение идеи равенства людей перед 

Богом => смягчение жёстких нравов 
бывших язычников.

•  Улучшение семейных отношений и 
отношений в обществе (понятия добра, 

прощения, духовных прегрешения).
•  Поднятие престижа княжеской власти 

(требовалось: от подданных – подчинение, 
от князя - высокая ответственность).

  

•  В церкви более совершенное и гуманное 
отношение к людям, где защищали 
немощных  и беззащитных (пример 

светской власти).



Значение христианства для Руси:
•  Церковь играла просветительская роль, 

особенно – монастыри (учили вере, летописное 
дело, библиотеки, школы, хозяйским приёмам).
•  Проникновение византийской и античной 

культуры. 
•  Влияние на пластическое искусство (кладка 

стен, возведение куполов, камнерезное дело, 
иконопись, ювелирное дело).

•  Письменность => распространение грамотности 
=> школы, учителя-священики.

•  Смена рациона из-за постов => овощеводство.
• Укрепление международного авторитета (Русь – 

равная другим христианским державам, что 
способствовало расширению связей, в т.ч. – 

династические браки).



Владимир умер в 1015 году 
собирался на войну в Новгород 

против сына Ярослава  
(отказался платить дань Киеву 2 тыс. 

гривен)



Златник 
Владимира 

с его 
изображение

м и 
княжеским 

знаком - 
Трезубцем. 









Святополк 1015 – 1019 гг. Сын Ярополка.
Предполагается, что Владимир хотел 

передать престол Борису, своему сыну с 
Анной.  

(Легенда: дружинники не хотели Святополка и 
предложили Борису его свергнуть, но тот отказался 

проливать кровь брата).

Святополк велел убить Бориса и его 
родного брата Глеба => Борис и Глеб 

стали первыми русскими святыми 
(пример братолюбия и кротости). 

Святополк получил в истории прозвище 
«Окаянный». 



1016 - 1019 гг. – борьба Святополка и 
Ярослава.

1016 г. - Ярослав идёт на Киев мстить за 
братьев => разбил Святополка с 

союзниками печенегами у Любича => 
Святополк бежал, Ярослав занял Киев.
1018 г. - Святополк на р. Буг разбил 

Ярослава => Ярослав бежал в Новгород.

1019 г. - Ярослав в битве на р.Альта разбил 
Святополка.





Ярослав Мудрый 
1019 – 1054 гг. 

Хромой от рождения  (вывих 
бедра).

С 1019 г. по 1035 г. правил 
совместно с братом 

Мстиславом.
С 1035 г. по 1054  г. – 

единоличный правитель 
Руси. 

Время правления Ярослава – 
время политического 
могущества Древней 

(Киевской) Руси. 



Мстислав (Тмутараканский). 
В 1023 г. Мстислав Тмутараканский при 

Листвене разбивает Ярослава => 
Городецкий договор:

- правый берег Днепра с Киевом - 
Ярославу, 

- левый с Черниговом – Мстиславу. 
В 1031 г. действуя совместно вернули 
червенные города в Галиции, занятые 

поляками. 

Только после смерти Мстислава (нет 
наследника) в 1035 г. Ярослав 

единоличный правитель.



Мстислав в 1031 г. в честь победы над 
поляками, начал строительство 

каменного Спасо-Преображенского 
собора (греческие мастера) в Чернигове.



Деятельность Ярослава:
•  Защита государства. 

•  В 1036 г. у Киева окончательно 
разбиты печенеги 

(часть ушла на Балканы, часть, объединившись с 
кочевым племенем торков, став полуоседлым 
населением признали власть русских князей  

(черные клобуки или каракалпаки)).
 

В память о победе над печенегами на месте 
решающего сражения построен собор 

Святой Софии (1037 г.) 
(по образу Византийского собора Святой 

Софии). 



•  Расширение территорий 
 1030 г. - походы на запад и северо-запад 

(ятвяги, ляхи, чудь) => основан город  
Юрьев 

(в честь крёстного имени Ярослава - Юрий).
 Русь утвердилась на западном берегу 

Чудского озера. 
• Походы Ярослава на северо-восток 

(в верховьях Волги в землях мери основал 
город Ярославль). 





Взаимоотношения с Византией. 
1043 г. - сын Ярослава Владимир - неудачный 

поход на Византию. 
Ярослав готовил новый поход, но греки в 1046 г. 

предложили мир:
-  возмещение нанесённого русским купцам 

ущерба, 
-  возвращение пленных,

-  дочь императора Анастасию замуж сыну 
Ярослава Всеволоду.

Это были последние столкновения Руси с 
Византией. 

После 1071 г. турки-сельджуки подорвали 
могущество Византии, что привело к началу 

постепенного её упадка. 



Ярослав начинает избавляться от влияния 
Византии:

- в 1037 г. строительство храма Святой 
Софии – «как в Византии», 

 

-  в 1036 г. создание Киевской митрополия 
(митрополит - грек Феопемпт). 

-   в 1051 г. без согласия 
константинопольского патриарха 

Ярослав назначил русского митрополита 
–

- Иларион Берестов (священник 
загородной княжеской церкви, широко 

образованный человек). 

Постановление Илариона в митрополита Киевского. 
Миниатюра из Радзивиловской летописи. 

Кон. XV в. 



Укрепление международного статуса
Разветвленная торговля – 

широкие торговые связи с югом и 
западом

 (Италия, Франция, Венгрия, Польша, 
Скандинавия, Средняя Азия, Персия)

 сделали Русь, которая держала в своих 
руках торговые пути, связующим 

звеном 
в этой торговле. 

Русские послы и купцы («гости») сами 
ездили в Германию, Францию, Венгрию, 

Польшу, Скандинавию. 



С Востока, Средней Азии, Персии везли 
шёлк, кожи, сафьян, краски, оружие, 

пряности, сладости.
Из Западной Европы (в основном через 

Новгород), везли ткани, сырьё, стекло 
(Венеция), металл (золото, медь, свинец).

Из Средиземноморья (через Чёрное море) – 
шёлк, металл, драгоценные изделия, 
золотые сосуды, иконы, пергамент, 

бумагу (Италия).
Русь продавала – мёд, меха (белка, соболь, 

выдра, куница, бобёр), кожи, воск, 
моржовая кость, рыба, лён.



А. И. Кравченко. 
Древний русский город. Красные 
струги



Династические браки. 
Породниться с Рюриковичами мечтали многие. 

«Ярослав – тесть всей Европы».
Ярослав был женат на дочери шведского короля Олафа 
Индигерде (первая из княжон, принявшая перед смертью 

постриг).
Сестра замужем за польским королём Казимиром.

 

Сын Всеволод женат на дочери византийского императора 
Константина IX Мономаха Анне.

 

 Сын Изяслав женат на  сестре польского короля Мешко II 
Гертруде.

 

Три дочери Ярослава были замужем за германскими 
владетелями. 

Дочь Анастасия была женой короля Венгрии Андрея I.
Дочь Елизавета была женой короля Норвегии Харольда.

Дочь Анна была женой король Франции Генриха I 
(самая грамотная при французском дворе, имела право 

подписывать государственные документы. 
Анна увезла в Париж славянскую Библию, на которой 

присягали при коронации французские короли до 1825 г.).

Королева Франции Анна, 
дочь Ярослава Мудрого. 
Скульптура в монастыре 

св. Викентия (Франция)



Киев при Ярославе был одним из крупнейших 
городов Европы и всего христианского мира. 

По сведениям немца Дитмара (нач. XI в.)  в городе 
насчитывалось 400 церквей, 8 рынков. 

Город был очень многолюден, по мнению немца 
Адам Бременского (XI в.) Киев – соперник 

Константинополя, крупнейший город 
христианской Европы.

Поражал красотой  (например, Золотые ворота). 
Широко была развита грамотность, были школы, 

Киево-Печерский монастырь, как центр 
учёности и библиотека.

 

Впервые Ярослав упоминается как «царь». 
В Софийской соборе на стене около саркофага 

Ярослава была такая надпись.



Единство государства
- Еще при жизни  Ярослава Русь была 

разделена между сыновьями и 2 
родственниками, как наместничества и 

все должны были чтить старшего, 
вместе защищать землю. 

- 1015 г. (1036 г.) создание единого свода 
законов  - «Русской правды» («Правда 

Ярослава») (как вершить княжеский суд).
Первыми этот документ получили 

новгородцы, когда Ярослав был их князем.



А. Кившенко. Князь 
Ярослав Мудрый 

зачитывает закон народу. 

И. Билибин. 
Суд во времена 

"Русской правды". 



По своду законов «Правда Ярослава» 
устанавливались: 

- судопроизводство, 
- определялись виды наказаний, 

- гражданские дела вёл суд 12 выборных,
- отсутствие телесных наказаний и пыток 

вообще,
- казнь за тяжкие преступления, 

- основное наказание – штрафы (вира), 
- ограничивалась кровная месть. 

Н.М. Карамзин писал:
 «Правда Ярослава утверждала личную 
безопасность и права на собственность 

каждого из поданных князя». 



На основании статей Русской правды можно 
составить социальную структуру 

Древнерусского государства (около 4 млн. чел.)



Холопы работали на землях 
или в доме у князя, боярина, 
другого холопа тиунами, 
кладовщиками, ключниками, 
слугами. 

Холопы отвечали сами за себя. Имели право принимать 
участие в суде, иметь свою землю, хозяйство и холопов. 
Обязаны были выполнять различные поручения хозяина. 
Убийство холопа каралось и его самого карали за убийство. 

Холопами становились в 
результате рождения в холопстве, 
продажи в холопство, 
самопродажи, брака с холопом или 
холопкой, служба тиуном или 
ключником без договора. 

Холопы
(полузависимые) 

Рядовичи работали на того, с 
кем заключали договор (ряд). 

Они имели право на землю, хозяйство и могли уйти от того, 
с кем заключили ряд. Рядовичи обязаны были соблюдать 
условия договора. При их нарушении или невыполнении 
они могли стать холопами. По Русской Убийство рядовича 
каралось 

Рядовичами становились люди, 
заключившие с кем-либо договор 
(ряд). 

Рядовичи
(полузависимые) 

Закупы работали на своей 
земле, на земле или в доме у 
кредитора или там, где могли 
отработать и отдать то, что 
взяли в долг. 

Закупы могли иметь своё имущество и работать на своей 
земле, но обязаны были вернуть долг и отработать 
проценты от купы. При невыполнении или нарушении 
условий договора они могли стать холопами. Не могли 
скрыться. Их нельзя было обратить в рабство. Их избиение 
и убийство наказывалось. 

Люди, которые брали у кого-либо 
купу (долг), становились закупами 
и отрабатывали этот долг. 

Закупы
(полузависимые)

Наймиты могли работать на 
кого угодно. 

Они имели право на землю, хозяйство. Выполняли работу 
за плату, могли уйти. 

Люди, нанимающиеся за плату, 
становились наймитами. 

Наймиты 
(полузависимые) 

«Люди» или смерды 
работали сами на себя на 
общинной земле 

Обязаны были платить налог (дань) князю и полностью 
отвечать за свою землю. Все внутренние дела община 
(«вервь») решала самостоятельно (выдавала преступников 
и т.д.) и сама платила штрафы. Убийство «людей» 
облагалось штрафом. 

«Людьми» или смердами 
становились все рождённые 
свободными. 

«Люди»
или смерды
(свободные)

Работали у тех, кто взял их в 
плен. 

Челядь была полностью зависима от хозяев, но их жизнь 
ценилась. 

Взятые в плен. Челядь
(зависимые) 

Работали на церковь или на 
того, к кому могли 
устроиться. 

Не могли вернуться назад в общину, лишались земли, 
имущества Обязаны были нести повинности князю. 

Изгнанные из общины. Изгои 

Работали на церковь и на 
церковных землях 

Несли повинность за то, что находились под 
покровительством церкви и жили на её земле, могли 
работать (а могли и не работать), могли не становиться 
монахами. 

Совершившие преступление и 
прощенные церковью, или те, кого 
церковные организации выкупали 
у государства, заплатив за них 
штраф. 

Прощенники

Бояре могли работать 
посадниками, тысяцкими, 
воеводами, наместниками, 
послами, советниками, но 
только на князя. 

Бояре обязаны были выполнять волю и поручения князя. 
Они имели право на вотчину (за невыполнение поручения 
князь мог забрать), на сбор дани и могли вершить суд. 

Бояре или старшая дружина - это 
люди, находящиеся на службе у 
князя. Князь сам выбирал себе 
бояр за личные заслуги. 

Бояре
(свободные)

У кого или где работали Права и обязанности Как попадали в эту социальную 
группу 

Социальная
группа 





Земли были:
- княжеские, 

- вотчинные (князь мог забрать), 
- церковные, 
- общинные.

«закуп» «закуп» 

«наймиты» «наймиты» 

«рядовичи» 
(тиун, 

муж ратный) 

«рядовичи» 
(тиун, 

муж ратный) 

«люди» 
или 

«смерды» 
(свободные) 

«прощенники» «холопы» (тиуны 
(ключники), 

сельские 
старосты, 
огнищанин 

(управитель)) 

«холопы» (тиуны 
(ключники), 

сельские 
старосты, 
огнищанин 

(управитель)) 

Общинные Церковные Вотчины Земли князя 







Итак, 
и Олег, и Игорь, и Святослав, и Владимир, 

и Ярослав 
расширяли территории, приводя под своё 

управление большое количество 
территорий. 

В.О. Ключевский: «Своим мечом первые 
русские князья очертили довольно 
широкий круг земель, политическим 

центром которых стал Киев. Население 
было пёстрым: и восточные славяне, и 

финно-угры (меря, чудь, мурома) и 
пришлые – варяги, хазары и др.». 



 
• С целью получение выгодных условий 

торговли с крупнейшей державой 
Византией все заключали договоры – 

или силой оружия (вначале) (Олег, Игорь) 
или дипломатическим путём (Ольга, 

Владимир).



•  Создали систему управления, 
в первую очередь налоговую: 

- Олег (полюдье), 
- Ольга (уроки и погосты). 



 
• Создали систему наместничества 

(Ольга), 
в том числе ставя наместниками сыновей 

князя (Святослав, Владимир, Ярослав 
Мудрый). 



•  Объединения были и более широкого 
свойства: 

духовно – крещение (Владимир) и 
единый закон – Русская правда (Ярослав 

Мудрый). 



•  Все первые русские князья 
занимались охраной территории от 

Степи:
Против хазар – Олег, Игорь. Разбил 

Святослав.
Против печенегов – Игорь, 

Святослав, Владимир. Разбил 
Ярослав Мудрый.



•  Территорию охраняли и создание 
укрепленных  районов по границам. 

Начал Олег, но наибольшего развития это 
получило при Владимире:

- Строились города, укреплённые пункты, 
заселялись боевыми людьми,

=> Со временем – города соединялись 
земляными валами и лесными засеками.

Такие границы были «подвижными». 
До Владимира – Степь была в одном дне 

пути от Киева. После него – в двух днях 
пути.






