
1015 г. 

В 1015 г. умирает Владимир 
Святославич и начинается 
кровопролитная война 
между его сыновьями, а их 
у него было десять. 

Смерть Владимира 
Святославича



Святополк 
Владимирович

979–1019 гг. Киев



Новгород

Ярослав 
Владимирович

978–1054 гг. 



1016 г. 

В 1016 г. в битве на Днепре под 
Любечем Святополк потерпел 
поражение и бежал в Польшу 
к своему тестю — польскому 
королю Болеславу Храброму.

Битва на Днепре



Ярослав 
Владимирович

978–1054 гг. 

Ярослав в 1017 г. занял Киев, но Святополк 
вместе с польским войском вернулся 
на Русь и занял Киев, Ярослав же бежал 
в Новгород.



1019 г. 

Четырёхлетняя междоусобица 
закончилась поражением Святополка 
на реке Альте в 1019 году.

Поражение 
Святополка



И только после  смерти ещё одного сына 
Владимира — Мстислава Тмутараканского 
в 1036 году Русь объединилась под 
властью Ярослава.

Ярослав Мудрый



1030 г. 

В 1030 г. Ярослав Мудрый совершил 
поход на прибалтийскую чудь и 
построил на западном берегу  
Чудского озера город Юрьев. 

Поход 
на прибалтийскую чудь



Печенеги

В 1036 г. отряды печенегов 
осадили Киев, но были 
разгромлены и уже больше 
не предпринимали набегов 
на Русь.



Bigdaddy1204

Константинополь

В 1043 г. был предпринят поход 
на Константинополь для защиты 
торговых интересов русских купцов, 
однако он закончился неудачно. 



Внешняя политика Ярослава Мудрого 
складывалась не только из военных 
действий. Большую роль играли также 
и династические браки. 

Ярослав Мудрый



Ярослав Мудрый
Ингигерда

1001–1050 гг. 



Казимир I
1016–1058 гг. 

Мария Добронега
1011–1087 гг. 



Особенность внутренней политики 
Ярослава заключалась в укреплении основ 
единства русского общества. Первое, что 
сделал великий князь, — укрепил систему 
управления страной. 

Ярослав Мудрый



Roman Starchenko Paweł 'pbm' Szubert

Софийский соборКиево-Печерская лавра



1051 г. 

В 1051 году впервые без согласия 
Константинополя митрополитом 
Ярослав поставил своего соратника 
монаха Илариона. 

Поход 
на прибалтийскую чудь



Иларион Киевский
990–1055 гг. 

Иларион помогал Ярославу в организации 
первых русских школ, церковных 
библиотек, переводческих центров при 
монастырях. Иларион принимал участие 
в составлении церковного Устава князя 
Ярослава Мудрого. Ему принадлежат 
сочинения: «Слово о законе и благодати», 
«Исповедание веры», «Молитва».



Ярослав 
Владимирович

978–1054 гг. 

Ярослав в начале своего правления ввёл 
в действие первый на Руси писаный свод 
законов — «Русскую Правду». При его 
сыновьях было продолжено написание 
законов, а также дополнено Владимиром 
Мономахом.



Вводился новый принцип наследования, 
завещанный Ярославом Мудрым: передача 
власти по старшинству. Однако в реальной 
действительности осуществлялся принцип 

родового наследования.



Наследники Ярослава Мудрого

Изяслав Ярославич
1024–1078 гг. 

Святослав Ярославич
1027–1076 гг. 

Всеволод Ярославич
1030–1093 гг. 



Для прекращения усобиц в 1097 году 
на съезд в город Любеч съехались 

внуки и правнуки Ярослава Мудрого. 
Там были урегулированы отношения 

между князьями.



Князья, сидевшие на землях, 
из наместников превращались 
в наследственных владетелей: 
«каждо да держит отчину 
свою».



Внешней политикой ведал 
Великий князь Киевский.

Киев



Великий князь Киевский 
являлся главным князем Руси.



Князья поклялись не призывать 
кочевников в качестве союзников 
в междоусобной борьбе.



Владимир Мономах
1053–1125 гг. 

Последний период единства 
страны связан с правлением 
внука Ярослава Мудрого —  
Владимира Мономаха. 



Владимир Мономах
1053–1125 гг. 

Константин Мономах
1000–1055 гг. 



Владимир Мономах
1053–1125 гг. 

Владимир Мономах осуществил 
важнейшие преобразования в сфере 
права: вышла новая редакция 
«Русской Правды». Особенность и 
значение «Устава» в том, что он 
значительно облегчил положение 
бедных людей.



В конце жизни Владимир Мономах написал 
«Поучение», в котором не только рассказал 

о своей трудной жизни, но и поделился 
размышлениями о смысле жизни, об 

отношениях между людьми.



Мстислав Великий
1076–1132 гг. 

Политику Владимира 
Всеволодовича продолжил его сын 
Мстислав Великий, однако после 
его смерти на Руси вновь начались 
раздоры между князьями.



Феодализм — общественный строй, в основе 
которого лежит собственность крупных 
землевладельцев на землю, а также на земледельцев, 
находящихся в крепостной зависимости.



Феодальное землевладение начинает 
складываться во второй половине XI в. Земля 

была основным богатством, основным 
средством производства. В XII в. образуется 

вотчина, как княжеская, так и боярская.



Вотчина — вид феодальной собственности 
на землю.



Знать получала земли в управление и собирала 
в них дань от имени князя. Такое натурально-

денежное обеспечение — кормление 
становилось их главным источником 

существования. 



«Русская Правда» законодательно 
зафиксировала разделение общества 
на свободных и зависимых людей, 
определила судебные и имущественные 
права великокняжеской власти.



«Смерды» — сельское население, зависимое 
от князя.

«Смерды»

Свободные Зависимые



Холопы — безземельные и полностью 
бесправные крестьяне, фактически 
на положении рабов.



Закупы — те, кто становился зависимыми, 
взяв в долг «купу». 



В отличие от холопа закуп сохранял некоторые 
личные и имущественные права, однако мог 

подвергаться телесным наказаниям 
по усмотрению господина, а при попытке бегства — 

превратиться в холопа.



Причины крещения Руси

Рядовичи — лица, служившие феодалам 
по договору (ряду), близки к закупам.
«Люди» — свободные крестьяне-
общинники.
Челядь — домашние: женщины, дети, слуги, 
рабы.
Тиуны — княжеские или боярские слуги, 
управлявшие хозяйством.
Отпущенники — отпущенные на волю 
рабы-военнопленные.



В X–XII вв. на Руси сложилось общество, 
во многих чертах схожее с обществом 

Европы данного периода. 


