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                   Часть 1
Введение в историю 



             Введение в историю

Фукидид – 
древнегреческий 
историк

•История – наука о прошлом человека и общества, 
наука о прошлой социальной реальности

•Фукидид. История : «Быть может, изложение моё, 
чуждое басен, покажется менее приятным для 
слуха; зато его сочтут достаточно полезным все те, 
которые пожелают иметь ясное представление о 
минувшем и могущем, по свойству человеческой 
природы, повториться когда-либо в будущем в том 
же самом или подобном виде.»



             Введение в историю

Вильгельм 
Дильтей 
(1833-1911) – 
немецкий 
историк и 
социолог

•История – одна из разновидностей 
общественнонаучного знания, то есть знания о 
прошлой социальной реальности 

•Термин «социальная реальность» был впервые 
использован немецким историком В. Дильтеем 
(1833-1911) во второй половине XIX века

•В дальнейшем было сформулировано понятие о 
методе исторической науки – о конструировании 
социальной реальности 



             Введение в историю

Николай 
Иванович Кареев 
(1850-1931) – 
выдающийся 
отечественный 
историк и 
социолог

• Н.И. Кареев ввел в 1883 г. 
различие между 
феноменологическими и 
номологическими науками 

• Историю он относил к 
феноменологическим наукам, то 
есть к наукам, которые имеют дело 
с индивидуальными и 
неповторимыми историческими 
фактами. 



             Введение в историю

Специальные исторические дисциплины
•Источниковедение – наука об исторических источниках 
•Историография – история исторической науки 
•Этнология – область научного знания о народах, населяющих планету 
Земля. Этнология изучает возникновение народов, историю развития 
народов, характерные черты материальной и духовной культуры 
этносов (поселения, жилища, пища, одежда, украшения, устное 
народное творчество, народное искусство)

•Археология – отрасль исторической науки, изучающая прошлое 
человечества преимущественно на основе вещественных 
исторических источников, или археологических памятников в широком 
смысле слова.



             Исторический источник

Тихомиров 
Михаил 
Николаевич – 
выдающийся 
отечественный 
историк, один из 
крупнейших 
специалистов по 
источниковедени
ю

• Исторический источник – свидетельство 
прошлого, попадающее в сферу внимания 
исследователя (будь то рукопись, картина, 
документ, обряд, предмет), которое может быть 
использовано как основание для какого-либо 
утверждения о прошлом 



                   Часть 2
Этногенез и расселение славян 



Этногенез славян 

⚫ В современной науке 
существуют три 
наиболее 
распространенные 
гипотезы относительно 
месторасположения 
славян в первые века 
нашей эры. Согласно 
первой из них, тогда 
ранние славяне жили на 
юго-востоке 
современной Польши и 
северо-западе Украины 

а – Пражско-корчакская 
археологическая культура



Этногенез славян 

⚫ И всё-таки 
археологические 
культуры, чья 
принадлежность 
славянам не отрицается 
никем из серьезных 
исследователей, и 
первые письменные 
источники, содержащие 
упоминания об этнониме 
«славяне», относятся к 
концу V- началу VI вв. н.
э. 

а – Пражско-корчакская 
археологическая культура



Этногенез славян 

⚫ Именно в VI веке 
начался процесс, 
приведший к 
формированию трех 
современных ветвей 
славянства – южной, 
западной и восточной, - 
расселение славян 

Нападение славян на 
византийскую крепость 



Расселение восточнославянских племен на 
территории Восточно-Европейской равнины

⚫ Согласно ПВЛ, на 
Среднем Днепре 
поселились поляне, к 
северо-западу от них, 
на правобережье 
Припяти – ДРЕВЛЯНЕ, 
в верховьях Западной 
Двины, Днепра и Волги 
– кривичи, на севере, у 
озера Ильмень, в 
районе будущего 
Новгорода, - словене, 
на Верхней Оке – 
вятичи. 

Образ восточнославянских племен в «Повести 
временных лет». Источник: Лебедев Г.С. Эпоха 
викингов в Северной Европе и на Руси. Спб., 
2005. 



                   Часть 3
Возникновение государства у восточных 

славян. Литература и источники 



Предпосылки возникновения государства у восточных славян

⚫ Широкое распространение 
земледелия с 
использованием орудий 
труда из железа 

⚫ Распад родовой общины и 
превращение её в 
соседскую

⚫ Рост числа городов 
⚫ Усложнение политической 

структуры 
восточнославянских 
племен и возникновение 
дружин Расселение 

восточнославянских племен 
на территории Восточно-
Европейской равнины



Предпосылки возникновения государства у 
восточных славян (продолжение)

⚫ Рост прибавочного 
продукта – средств, 
которые общество 
тратит на содержание 
лиц, непосредственно 
не занятых 
производительным 
трудом

⚫ Рост значимости 
торгового пути «из варяг 
в греки»

⚫ Успешные походы 
славян на Византию 
(например, 
предположительно – в 
860 г.)

Путь из варяг в греки – путь из 
Балтийского моря в Черное по 
рекам Восточной Европы - 
выделен на карте синим 
цветом.



Признаки государства 
⚫ Признаки государства – 

разделение и 
организация населения 
по территориальному 
принципу, суверенитет, 
т.е. верховенство власти 
на определенной 
территории, 
независимость во 
взаимоотношениях с 
другими государствами, 
публичный характер 
власти, налоги, 
пошлины и прочие 
сборы. 



Нестор-летописец

⚫ Монах Киево-Печерской лавры 
Нестор является автором 
выдающегося произведения 
средневековой русской 
литературы - «Повести 
временных лет» (ПВЛ)

⚫ Написана в начале XII векаСкульптурное 
изображение 
Нестора-
летописца на 
памятнике 
«Тысячелетие 
России» в 
Великом 
Новгороде



             Призвание варягов

В. М. Васнецов. 
Варяги. 

Согласно изложению «Повести 
временных лет», в середине IX 
века народы севера Восточной 
Европы, жившие на территории 
от Финского залива до левых 
притоков Верхней Волги – 
словене, часть кривичей и чудь -  
платили дань приходившим «из-
за моря» варягам. 



             Призвание варягов

В. М. Васнецов. 
Варяги. 

В 862 г. они подняли 
восстание и изгнали 
варягов, но после этого 
начались внутренние 
усобицы, и словене, 
кривичи, чудь и весь 
решили поискать себе князя 
на стороне. Они обратились 
к варягам, которые звались 
русью. На призыв 
откликнулись три брата: 
Рюрик, Синеус и Трувор 



             Норманисты

А.Л. Шлёцер

•Летописный рассказ о призвании 
варягов послужил основанием для 
появления норманнской теории 
возникновения Древнерусского 
государства, впервые 
сформулированной немецкими 
историками Г.З. Байером (1694-1738), 
Г.Ф. Миллером (1705-1783) и А. Л. 
Шлёцером (1735-1809)

•Норманисты тогда объясняли 
возникновение Древнерусского 
государства только как результат 
иноземной инициативы



             Антинорманисты

Михаил 
Васильевич 
Ломоносов 
(1711-1765)

• В 1749 г. М.В. Ломоносов 
выступил с критикой 
норманнской теории в 
замечаниях на диссертацию Г.Ф. 
Миллера о «Происхождении 
имени и народа российского». 

•По мнению Ломоносова, 
Древнерусское государство 
существовало задолго до 862 г. в 
форме разобщенных племенных 
союзов и отдельных княжеств 



             Антинорманисты

Михаил 
Васильевич 
Ломоносов 
(1711-1765)

•«Варягов-россов» Ломоносов 
воспринимал как одно из 
славянских племён, живших по 
восточным и южным берегам 
Балтийского моря между Вислой 
и Двиной

•Последователи Ломоносова – 
антинорманисты – до конца XIX 
века делали акцент в основном 
на втором тезисе – тезисе о том, 
что Рюрик и варяги не были 
норманнами



Этноним «Русь». Скандинавская 
версия 
⚫Русь – славянская форма наименования 

норманнов (варягов, или древних 
скандинавов), восходящая к 
древнескандинавскому слову «гребцы»

⚫В современном финском Ruotsi , в 
среднегреческом Roos и в арабском Ruus 
языке можно встретить очень похожие на 
слово, и т.д. слова, обозначающие 
скандинавские народы 



Этноним «Русь». «Южная» версия 

⚫ Согласно «южной» версии, этноним «Русь» 
происходит от иранского корня со значением 
«светлый», «белый» (восходящего к 
дославянской – сарматской эпохи – лексике 
Северного Причерноморья)

⚫ Аргументом в пользу южной версии является 
то, что сложилась традиция, согласно которой 
существовала «Русская земля в узком смысле 
этого слова» - территория в Среднем 
Поднепровье. 



                   Часть 4
Политическая история единого 

Древнерусского государства и его 
общественно-политический строй



Хронологические рамки 
существования единого 
Древнерусского государства
⚫ 862-1132
⚫ 862 г. – дата летописного призвания варягов 
⚫ 1132 г. – смерть князя Мстислава Великого, 

которому ещё удавалось сохранять единство 
Древнерусского государства 

⚫ Затем Древняя Русь вступает в период 
феодальной раздробленности 



Периодизация политической истории 
единого Древнерусского государства. 
Основные этапы становления 
Древнерусского государства
⚫ 1) От призвания варягов – к образованию 

единого Древнерусского государства со 
столицей в Киеве (862-882)

⚫ 2) Становление единой государственной 
территории восточных славян с единой 
правящей династией (882- конец X в.) 

⚫ 3) Расцвет Древнерусского государства (конец 
X в. – первая половина XI в.)

⚫ 4) Постепенный переход к феодальной 
раздробленности (1054-1132)



Рюрик – новгородский князь с 862 по 879 г.

⚫ Рюрик – основатель 
первой правящей 
династии в истории 
России

⚫ Вопрос о происхождении 
Рюрика вызывал и 
вызывает споры в 
историографии: 
сторонники норманнской 
теории и часть умеренных 
антинорманистов не 
отрицают его 
скандинавского 
происхождения

Рюрик разрешает Аскольду и Диру 
отправиться в Византию. 
Иллюстрации к сюжету из «Повести 
временных лет» 



Становление единой территории Древнерусского 
государства в период с 882 по конец X века

⚫ Во времена от князя 
Олега до князя 
Святослава (конец IX 
века – 972 г.) 
Древнерусское 
государство было 
устроено так: вдоль пути 
из варяг в греки 
тянулась территория, 
напрямую подчиненная 
киевскому князю, а 
примыкали к ней земли 
племен – данников 
киевского князя

Восточная Европа в X веке



Становление единой территории Древнерусского 
государства в период с 882 по конец X века

⚫ Складывание единой 
государственной 
территории 
восточных славян с 
единой правящей 
династией 
завершится в период 
правления князя 
Владимира Святого

Восточная Европа в X веке



Княжение Олега (879-912) 
⚫ 882 г. – поход Олега на Киев 

и образование единого 
Древнерусского государства 
со столицей в Киеве 

⚫ 907 г. – очень выгодный для 
Руси договор с Византией 

⚫ Сам данный договор 
является ценнейшим 
документом для изучения 
российской истории, 
поскольку в нем, помимо 
всего прочего, отражены 
нормы древнерусского 
обычного права – «закона 
русского».  

⚫ Олег прибивает свой 
щит к вратам 
Царьграда. Гравюра 
XIX века



Княжение Игоря (912-945)

⚫ Князь Игорь берет дань с 
древлян. Изображение из 
Радзивилловской летописи, 
составленной в XIII веке, но 
сохранившейся лишь в списках 
XV века

⚫ Подчинил племя уличей 
⚫ Сумел достичь некоего соглашения 

с печенегами
⚫ Совершил неудачный поход на 

Константинополь, но в 944 г. достиг 
достаточно выгодного соглашения с 
византийцами

⚫ Погиб при попытке собрать с 
древлян дань свыше 
установленного размера



Княжение Ольги (945-964)
⚫ Под непосредственную власть 

Киева приведена земля 
древлян. 

⚫ 946-947 гг. – реформа сбора 
дани, направленная на её 
упорядочение (введение урока 
– фиксированного размера 
дани) и создание сети пунктов 
сбора податей – погостов

⚫ 957 г. – приняла Крещение в 
Константинополе



Княжение Святослава (964-972)

⚫ Князь Святослав ведет 
переговоры с византийским 
императором Иоанном 
Цимисхием

⚫ 960-е гг. – подчинение 
вятичей

⚫ 965 г. – разгром Хазарского 
каганата968-972 гг. – поход 
на Болгарию и Византию

⚫ 970 г. – раздел территорий, 
непосредственно 
подвластных династии 
Рюриковичей, между 
сыновьями Святослава: 
Ярополк был посажен в 
Киеве, Олег – в земле 
древлян, Владимир – в 
Новгороде. 



Правление Ярополка (972-980)

⚫ Великий князь Ярополк

⚫ Основное событие 
правления Ярополка – это 
конфликт, в ходе которого 
он воевал вначале против 
своего брата Олега (и Олег 
Святославич погиб), а затем 
– против Владимира 

⚫ Конфликт закончился 
утверждением в Киеве 
власти князя Владимира



Княжение Владимира Святого 
(980-1015)

⚫ Великий князь Владимир 
избирает религию

⚫ Сразу после того как 
Владимир овладел престолом, 
он попытался создать 
общерусский языческий 
пантеон во главе с Перуном. 
Но через несколько лет 
киевский князь принял 
решение о более 
кардинальном разрыве с 
традицией – принятии веры в 
единого Бога. 



                Крещение Руси. 988 г. 

⚫ В 986 г. в Киев явились 
представители трех 
конфессий, предлагая 
Владимиру принять их 
веру. Проповедь 
представителя 
византийской церкви 
произвела на князя самое 
благоприятное 
впечатление. 

 В. П. Верещагин. 
Освобождение от 
язычества.
   Закладка Десятинной 
церкви в Киеве. 988 г. 
Хромолитография. 1893 г.



                Крещение Руси. 988 г. 
    С решением Владимира 

перейти в христианскую веру 
тесно связана в летописи 
история его женитьбы на 
сестре византийских 
императоров Василия и 
Константина Анне. В 988 г. 
киевский князь осадил 
Херсонес Таврический и 
выдвинул перед византийцами 
такое требование: они должны 
были отдать замуж за него 
Анну. 

 В. П. Верещагин. 
Освобождение от 
язычества.
   Закладка Десятинной 
церкви в Киеве. 988 г. 
Хромолитография. 1893 г.



                Крещение Руси. 988 г. 
   Василий и Константин в 

ответ потребовали от 
Владимира принять 
христианство. В итоге, по 
преданию, Анна 
отправилась в Крым, а 
Владимир заболел и 
исцелился лишь тогда, 
когда принял веру всё же 
заблаговременно, до 
прибытия невесты в 
Корсунь. 

 В. П. Верещагин. 
Освобождение от 
язычества.
   Закладка Десятинной 
церкви в Киеве. 988 г. 
Хромолитография. 1893 г.



Княжение Владимира Святого 
(980-1015)

⚫ Десятинная церковь, 
основанная в 996 г., в XIX в. 
(после восстановления в 
1842 г.)

⚫ Попытка внедрения на 
Руси византийских 
правовых норм, 
предусматривавших 
смертную казнь за 
определенные виды 
преступлений, оказалась 
недолговечной

⚫ При этом другие новые 
принципы закрепились в 
древнерусском обществе 
– например, налог в 
пользу Церкви – 
десятина. 



Ярослав Мудрый (киевский князь в 
1016-1018 и 1019-1054 гг.) 

   Как Ярослав заработал 
прозвище «Мудрый»? При 
нем начинается кодификация 
русского права

⚫ Возможно, в 1016 г. он дал 
некоторые «вольности» 
новгородцам 

⚫ Уже в период правления 
Ярослава кровная месть 
была ограничена кругом 
ближайших родственников

⚫ Памятник Ярославу 
Мудрому в Ярославле



Ярослав Мудрый (киевский князь в 
1016-1018 и 1019-1054 гг.) 

⚫ Ближе к концу правления 
Ярослав Мудрый издал новый 
Церковный устав, в период 
правления Ярослава 
складываются первые 
монастырские обители

⚫ В 1037 г. в честь победы над 
печенегами был возведен 
Софийский собор; при нем 
возникает школа и книжная 
мастерская; на русский язык 
переводятся священные тексты

⚫ Памятник Ярославу 
Мудрому в Ярославле



Ярослав Мудрый (киевский князь в 
1016-1018 и 1019-1054 гг.) 

⚫ Ярослав ввел новый устав 
престолонаследия. 

⚫ Завещание Ярослава является 
в то же время и реформой 
престолонаследия

⚫ Престол переходил к старшему 
в роду 

⚫ Созданная система не 
позволила избежать 
междоусобиц, но все же 
выступала в роли некоего 
сдерживающего фактора

⚫ Памятник Ярославу 
Мудрому в Ярославле



Постепенный переход к феодальной 
раздробленности (1054-1132)

⚫ Ярослав Мудрый, в отличие от 
отца и деда, оставил Киев и 
Новгород в руках старшего сына 
Изяслава

⚫ Изяслав должен был делить 
власть с младшими братьями, но 
«триумвират» функционировал 
до 1068 г., а затем начался 
длительный период 
междоусобиц (до 1078 г.)

⚫ Они возобновились в 1093 г., а в 
1097 г. на съезде князей в 
Любече был провозглашен 
принцип – «каждый да держит 
отчину свою». 

⚫ Долобский съезд 
князей (1103 г.) – 
свидание князя 
Владимира Мономаха с 
князем Святополком



Постепенный переход к феодальной 
раздробленности (1054-1132)

⚫ В период 1054-1132 гг. политическая 
жизнь русских земель во многом 
определялась факторами, которые в 
последующую эпоху приведут к 
распаду единого государства. 
Например: 

1) Падение значимости «пути из варяг в 
греки» в силу вторжения в степную 
зону половцев и начала Крестовых 
походов

2) Разрастание дружинного слоя на 
местах и его нежелание делиться с 
центральной властью своими 
доходами

Однако действовали эти факторы ещё в 
ограниченном масштабе

⚫ Долобский съезд 
князей (1103 г.) – 
свидание князя 
Владимира Мономаха с 
князем Святополком



Владимир Мономах (1113-1125) 
⚫ В 1113 г. киевской знатью 

был приглашен на княжение 
Владимир Мономах

⚫ Ранее он уже много сделал 
для борьбы с половцами, 
чей натиск на Южную Русь 
достиг пика в 1090-е гг. 

⚫ Период киевского княжения 
Мономаха стал временем 
укрепления верховной 
власти на Руси 

⚫ Владимиру удалось держать 
в повиновении других князей 
и посадить сыновей и внуков 
на княжеские столы в 
большинстве волостей ⚫ Владимир Мономах 



Владимир Мономах (1113-1125) 
⚫ Владимир Мономах 

является автором 
выдающегося 
литературного 
памятника Древней 
Руси – «Поучения 
детям», в котором 
делится своими 
представлениями об 
обязанностях князя. 

⚫ Именно в период 
правления Мономаха 
была написана 
«Повесть временных 
лет» 

⚫ Владимир Мономах 



Общественный строй 
Древнерусского государства

⚫ Картина В.М. Васнецова 
«Отдых великого князя 
Владимира Мономаха после 
охоты»

⚫ Политический строй Древней Руси 
– это раннефеодальная монархия. 

Признаки феодализма
⚫ Сочетание крупного 

землевладения, сосредоточенного 
в руках господствующего класса, с 
мелким крестьянским 
землепользованием. 

⚫ В собственности у крестьянина 
находятся орудия труда. 

⚫ Права крестьянина носят 
наследственный характер, но его 
надел не является, конечно, 
частной собственностью.

⚫ Рента, взимаемая с крестьянства в 
пользу господствующего класса при 
помощи внеэкономического 
принуждения



Формы феодально-земельной 
ренты

⚫ Крепостные крестьяне на 
барщине 

⚫ Барщина – повинность, 
заключающаяся в 
бесплатном труде на земле 
феодала 

⚫ Оброк – форма феодальной 
ренты в виде продуктов или 
денег



Феодализм в сравнении с другими типами 
общества. Античное рабовладение

⚫ Источник: 
Древний Рим. 

Учебное 
пособие. Отв. 
ред. – 
Буданова В.П. 
Москва, 2006.  

Особенности рабовладельческого строя: 
1) Главное отличие раба от свободного 

лежало в сфере права 
2) Раб воспринимался как обычная 

вещь, подобно скамье или лопате, но 
вещь говорящая

3) Раб не мог обзавестись семьей, 
составить завещание, обладать 
имуществом

4) Если раб покупал какую-то вещь, с 
юридической точки зрения, её покупал 
хозяин посредством раба. 



Феодализм в сравнении с другими типами 
общества. Капиталистический строй

⚫ Ранний 
капитализм 
зародился в 
Италии в XV 
веке.  

Особенности капиталистического строя: 
1) Господство частной собственности и 

товарно-денежных отношений 
2) Средства труда находятся в 

собственности у работодателя 
3) Для капитализма характерно, с точки 

зрения марксизма, «экономическое 
принуждение к труду. 

4) Признаком зарождения капитализма 
является появление мануфактур – 
предприятий, использовавших наемный 
труд при детальном разделении труда и 
использовании ручных орудий труда 



Феодализм в сравнении с другими 
типами общества 

Вывод: 
Отличия феодализма от других типов общества 

совершенно очевидны. Это касается и 
юридического положения работника, и его 
отношения к средствам труда, и роли 
принуждения в экономике. 



Общественный строй 
Древнерусского государства

⚫ Юрьев монастырь. 
Великий Новгород 

⚫ 1130 г. – первая 
жалованная грамота  - 
пожалование киевского 
князя Мстислава 
Владимировича и его 
сына новгородского 
князя Всеволода 
Мстиславича 
новгородскому Юрьеву 
монастырю на Буице. 



Особенность древнерусского 
феодализма

⚫ Представители трех 
сословий западного 
феодального общества: 
духовенства, дворянства и 
крестьянства

⚫ Древнерусский феодализм возник 
в результате разложения строя 
восточнославянских племен, 
находившихся в процессе 
перехода к государству. 

⚫ Западный феодализм в 
значительном числе случаев 
развивался в областях, где ранее 
существовало античное 
рабовладение 

⚫ Роль государства при становлении 
феодального строя на Руси была 
несравненно выше, чем на Западе. 



Социальные слои и социальные 
институты Древней Руси

⚫ Картина В.М. Васнецова 
«Отдых великого князя 
Владимира Мономаха после 
охоты»

⚫ В роли социальной элиты в 
раннесредневековой Руси 
выступали князь и дружина. 

⚫ Из дружинников формировался 
государственный аппарат 

⚫ С XI века дружинники начинают 
получать доход не только от 
распределения князем в их 
среде дани, но и от своих 
должностей. Также у них с XI 
века начинают появляться 
собственные земельные 
владения (села)



Социальные слои и социальные 
институты Древней Руси

С XI века – члены «молодшей дружины». Со 
второй половины XI века среди отроков 
выделяется более привилегированный слой 
«детских»  

Отроки 

С XI века – верхушка дружины, «старейшая 
(большая, лучшая) дружина» 

Бояре 

Соседская (территориальная) община, 
объединявшая, как правило, несколько сельских 
поселений

Вервь  

Основная масса лично свободного населения, 
сельского и городского, платившего 
государственные подати

Люди 



Категории зависимого населения 
Древней Руси

Люди, считавшиеся собственностью господ, т.е. 
находившиеся в зависимости, близкой к рабской 

Челядь 
или 
холопы

Люди, попавшие в зависимость за долги Закупы 

Зависимые от князя люди, занимавшиеся 
сельским хозяйством и обязанные в то же время 
военной службой

Смерды 

Временно зависимые крестьяне, которые 
заключали с землевладельцем договор (ряд) о 
найме и согласно этому договору работавшие в 
чужом хозяйстве

Рядовичи



Политические институты. Органы 
власти

⚫ Фрагмент картины В.М. 
Васнецова «Богатыри». 
Изображение Добрыни 
Никитича. Его прототип – 
дядя Владимира Святого. 

⚫ Государство в целом носило 
наименование «Русь» и 
синонимичное ему «Русская 
земля». 

⚫ «Земля» - это в понимании 
жителей Древней Руси 
«суверенное государство». 

⚫ Составные части Русской 
земли, управлявшиеся 
князьями – родственниками 
киевского князя, 
именовались волостями. 



Русская Правда и её значение

⚫ Чтение народу Русской 
Правды

⚫ Первая кодификация правовых 
установлений Древней Руси  
была предпринята Ярославом 
Владимировичем (киевский князь 
в 1016-1018 гг. и с 1019 по 1054 
г.) после его утверждения на 
киевском столе. Этот свод 
законов принято называть 
«Правдой Ярослава», или 
«Древнейшей Правдой». В 
третьей четверти XI века по 
инициативе сыновей Ярослава – 
Изяслава, Святослава и 
Всеволода – была создана 
«Правда Ярославичей». 



Русская Правда и её значение

⚫ Чтение народу Русской 
Правды

Редакции Русской правды 
Краткая (XI в.)
Пространная (XII в.)
Сокращенная (XV в.)



Русская Правда и её значение

⚫ Чтение народу Русской 
Правды

Составные части Русской правды: 
● Правда Ярослава 
● Правда Ярославичей 
● Устав Владимира Мономаха 
● Ряд дополнительных статей, 

вошедших в состав Пространной 
правды 



Русская Правда и её значение

⚫ Чтение народу 
Русской Правды

⚫ Вначале – ограничение кровной 
мести кругом ближайших 
родственников, затем (в третьей 
четверти XI в.) – запрет кровной 
мести 

⚫ Письменная фиксация наказаний за 
убийства, грабежи, побои и т.д. 

⚫ Русская Правда – источник, 
подтверждающий процесс 
складывания княжеской и боярской 
феодальной собственности в XI-XII 
вв. 



Роль и значение принятия христианства

⚫ «Слово о законе и 
благодати» 
митрополита 
Илариона (XI век)

988 г. – год крещения Руси 
Основные последствия: 
⚫ Распространение на Руси 

византийских образцов в культуре и 
искусстве 

⚫ Рост уважения к грамоте и числа 
образованных людей 

⚫ Знакомство с античной традицией, 
которая хранилась в том числе и в 
Византии 

⚫ В отличие от Западной Европы, 
грамотность на Руси, начиная с 
момента принятия христианства, не 
стала привилегией исключительно 
духовенства. 



                   Часть 5
Феодальная раздробленность 



Раздробленность древней Руси (с 
1132 г.)

Причины раздробленности: 
⚫ 1) разрастание дружинного 

слоя, который испытывал все 
больше привязывался к 
конкретным городам; 

⚫ 2) рост княжеского и 
боярского землевладения; 

⚫ 3) как ни парадоксально, 
ослабление половецкой 
угрозы; 

⚫ 4) падение значимости 
торгового пути «из варяг в 
греки»



Владимиро-Суздальское 
княжество

⚫ Долгое время Северо-
Восточная Русь оставалась 
дальней окраиной 
Древнерусского государства

⚫ В XI веке началась активная 
колонизация Суздальской 
земли, богатой лесом, мехом, 
воском, медом, рыбой, 
железной рудой, удаленной от 
Степи с постоянной угрозой 
нападения кочевников и 
лежащей близ важного 
торгового пути из Балтики на 
Восток 

Суздальский кремль



Владимиро-Суздальское 
княжество

⚫ В начале XII века Владимир 
Мономах поручал править 
Северо-Восточной Русью 
одного из младших сыновей – 
Юрия Долгорукого

⚫ Именно Юрий Долгорукий 
перенес столицу Северо-
Востока из Ростова в Суздаль и 
превратил Северо-Восточную 
Русь в самостоятельное и одно 
из самых мощных политических 
образований Руси периода 
раздробленности

Суздальский кремль



Владимиро-Суздальское 
княжество

⚫ Юрий Долгорукий заложил ряд 
новых крепостей, включая 
Москву, Дмитров, Юрьев-
Польской и т.д.

⚫ Стремился к контролю над 
Новгородом, Муромом и 
Рязанью

⚫ В 1157 г. Юрий умер, сумев 
двумя годами ранее 
утвердиться на киевском 
столе (с третьей попытки)

Юрий Долгорукий



Владимиро-Суздальское 
княжество

⚫ Князем в Суздальской земле после 
смерти Юрия Долгорукого стал его 
сын Андрей Боголюбский 
(1157-1174)

⚫ Князь Андрей стремился упрочить 
свое влияние на Юге, но в Киеве он 
старался держать подчиненных ему 
князей на положении вассалов. 

⚫ Андрей перенес из Суздаля столицу 
во Владимир (Владимир-на-
Клязьме) 

⚫ Свою землю он не стал делить на 
волости

Андрей 
Боголюбский 



Владимиро-Суздальское 
княжество

⚫ Андрей Боголюбский погиб в 
результате дворцового 
заговора. 

⚫ После двух лет борьбы во 
Владимире утвердился 
Всеволод Большое Гнездо 
(правил в 1176-1212 гг.)

⚫ На время Всеволодова 
княжения приходится 
наибольший экономический, 
политический и культурный 
расцвет Суздальской земли

Всеволод Большое Гнездо



Новгородская боярская 
республика

⚫ В Новгородской земле 
сложилась республиканская 
политическая система

⚫ В Новгороде княжеская власть 
отступила перед мощным 
объединением боярства и 
торгово-ремесленного 
населения городов 

⚫ Основные богатства 
Новгородской земли – 
бескрайние леса с запасами 
меха и оживленные торговые 
пути

 Софийский собор Великого 
Новгорода стал символом 
республиканских традиций 
Новгородской земли



Новгородская боярская республика
⚫ С конца XI века новгородцы 

начали избирать 
собственного посадника на 
вече (раньше посадник 
являлся представителем 
центральной власти)

⚫ В 1136 г. новгородцы 
утвердили за собой право 
приглашать и изгонять 
князей по решению веча

 Ярославово дворище – 
одно из мест вечевых 
собраний



Новгородская боярская республика
⚫ Князь в Новгороде превратился 

из правителя в должностное 
лицо, призванное со своей 
дружиной защищать землю от 
внешних врагов

⚫ Высшим органом власти было 
новгородское вече. 

⚫ Высшее должностное лицо в 
Новгороде – посадник. 

 Ярославово дворище – 
одно из мест вечевых 
собраний



Галицко-Волынское княжество
⚫ Галицкая и Волынская земля – юго-запад 

Руси – были богаты плодородными землями 
и торговыми путями

⚫ На Волыни с 1135 г. правила династия 
прямых потомков Мстислава Великого – 
последнего князя единого Древнерусского 
государства; здесь к концу XII в. 
сформировалась сильная княжеская власть

⚫ В 1199 г. волынский князь Роман Мстиславич 
объединил под своей властью Волынь и 
Галич 

⚫ В целом, политическая система Галицко-
Волынской земли представляла собой нечто 
среднее между суздальским и новгородским 
вариантом 

Князь Роман Мстиславич 
принимает послов римского 
папы Иннокентия III. 
Картина Н.В. Неврева



Галицко-Волынское княжество
⚫ После гибели Романа своевольное боярство 

погрузило регион в хаос гражданской войны
⚫ «Велиции бояре» не раз были готовы уйти 

под власть венгерского короля и без 
смущения диктовали волю князьям

⚫ Один из бояр в определенный момент 
вообще провозгласил себя князем Галича

⚫ В 1215 г. на Волыни утвердилась власть 
сына князя Романа – князя Даниила; затем 
он неоднократно воевал за Галич, но 
закрепиться там окончательно он смог лишь 
в 1238 г. 

⚫ Как и его отец, Даниил смог опереться на 
города, уставшие от разорительных смут и 
боярского произвола

Даниил Романович 
Галицкий (заново 
объединил под своей 
властью Галичину и 
Волынь и правил 
Галицко-Волынской 
землей с 1238 г. по 1264 
гг.). Памятник «1000-
летие России»



                   Часть 6
Батыев поход на Русь



Монгольская империя
⚫ В XII веке монгольские племена находились 

на стадии разложения родовых отношений. 
Сила вождей росла, и они начали 
конфликтовать друг с другом за земли и 
власть 

⚫ В 1206 г. предводителем всех монголов стал 
Темучжин, получивший новое имя – 
Чингисхан («океан-хан», «владыка мира»)

⚫ Вскоре начались масштабные завоевания 
⚫ С 1206 по 1227 г. (когда Чингисхан умер) 

власть монголов распространилась на 
огромную территорию от Тихого океана до 
рубежей христианской Европы. Были 
захвачены земли бурятов, эвенков, якутов, 
енисейских киргизов, завоеваны Китай и 
Средняя Азия, началось покорение Ирана, 
Кавказа, Крыма и Половецкой степи. 

 Монгольская империя на 
момент смерти Чингисхана



Битва на Калке
⚫ В 1222 г. монгольская армия после 

завоевательного похода по Северному 
Ирану и Кавказу вышла в степи Северного 
Причерноморья, занятые половцами

⚫ Было сформировано русско-половецкое 
войско, в которое вошли полки от всех 
южных русских земель, а также от 
Смоленска

⚫ Во главе похода встали киевский князь 
Мстислав Романович, черниговский князь 
Мстислав Святославич и галицкий князь 
Мстислав Удатный

⚫ Решающая битва состоялась близ реки 
Калки в Приазовье и закончилась страшным 
поражением русского войска.  Татары, пирующие после 

битвы на Калке. Рисунок Н.
А. Кошелева. 



Монголо-татарское нашествие 
⚫ Завоевательный поход 

монголо-татар на Русь 
начался в 1237 г. Батый – 
правитель западной части 
(улуса) Монгольской 
империи – привел огромное 
войско. Первый удар 
приняла на себя Рязанская 
земля и её столица. Затем 
монголы разорили 
Суздальскую землю. 

 Рязанский боярин Евпатий 
Коловрат – герой народного 
сказания XIII века - на 
гравюре 



Монголо-татарское нашествие 
⚫ 4 марта 1238 г. великий князь 

суздальский Юрий Всеволодич 
погиб вместе со своим войском в 
битве на реке Сить. 

⚫ После завоевания Суздальской 
земли Батый двинулся на 
Новгород, но благодаря 
героическому сопротивлению 
крепости Торжок и наступившей 
весенней распутице северные 
русские земли были спасены.

⚫ Затем, разорив восточную часть 
Смоленской и Черниговской 
земли, монголы вышли в 
половецкие степи. 

 Рязанский боярин Евпатий 
Коловрат – герой народного 
сказания XIII века - на 
гравюре 



Монголо-татарское нашествие 
⚫ В 1239 г. основной удар завоевателей 

пришелся по Черниговской и 
Переяславской (немного восточнее 
Киева) землям.   Осенью 1240 г. Батый 
пошел дальше на запад. 19 ноября 1240 
г. пал и был разорен Киев. 

⚫ После этого подверглось разграблению 
Галицко-Волынское княжество. Вплоть 
до 1242 г. продолжались боевые 
действия на территории Юго-Западной 
Руси, в то время как основные силы 
Батыя продолжили движение на запад и 
дошли до Адриатики. 

⚫ В начале 1240-х гг. сформировалась 
система зависимости русских земель от 
монгольских ханов – татаро-монгольское 
иго 

 Батый



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


