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Варварские королевства

На развалинах Западной Римской империи возникли государства 
варваров

АНГЛЫ, 
САКСЫ

ВЕСТГОТЫ
ОСТГОТЫ

ФРАНКИ

ВАНДАЛЫ



.

• Происхождение и расселение 
восточных славян;

• Занятия славян;
• Быт и нравы;
• Верования;
• Управление.

Восточные 
славяне.





Славяне в древности

Славяне
от Одера до среднего течения Днепра

Западные Южные Восточные

Рост
численности

Появление
знати

Середина I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов
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Расселение IV-VIII вв.

Военная
демократия
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Восточные славяне.
Происхождение и 

расселение.

Реконструкция лиц по методу М. 
Герасимова







Взаимодействие славян с коренным
населением Восточной Европы

Славянские
племена

Балтские
племена

Финно-угорские
племена

Земледельческ
ие

навыки

Земледельчес
кие

навыки

Опыт
существования

в таежных 
условиях

Расселение славян происходило мирно, т.к. плотность населения
была низкой,  свободной земли было много и хватало всем.

Почему пришельцы-славяне не встретили
 ожесточенного сопротивления коренных 

жителей? 
?



Восточные славяне в VI-VIII вв.

Восточные славяне – 
это 12 союзов племен.
Найдите их на карте►

Союзы племен носили 
не кровнородственный, 
а территориально-
политический характер.
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Маврикий пишет: 
«Их никоим образом нельзя склонить к рабству или 

подчинению…  Они многочисленны, выносливы, легко 
переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в 

пище».

















Земледельческие инструменты
восточных славян

1–2. Цельнодеревянная лопата

3. Лопата с железной лопастью

4. Цельнодеревянная мотыга

5. Железная мотыга

6. Железная оковка для 
деревянных лопат

7. Вилы деревянные двузубые



Земледельческие инструменты 
восточных славян

Борона-суковатка. 
Такой бороной рыхлили верхний слой 
почвы, удобренный золой после 
выжигания травы или деревьев.

Новгородские грабли XII–XV вв.

Древнерусские серпы X–XIII вв.

Коса с рукоятью XIII век.

Косы X–XIII вв.



Типы восточнославянских пахотных орудий (рало, соха)





Земледелие у восточных славян

Земледелие

Подсечно-огневое Переложное

1. Подрубить деревья
2. Выжечь деревья

3. Выкорчевать корни
4. Взрыхлить землю

5. Посеять зерно в золу
6. Использовать участок

до истощения 6–8 лет
7. Участок 

забрасывается
 на 15–20 лет

1. Выжечь траву
2. Взрыхлить землю

3. Посеять зерно в золу
4. Использовать участок

до истощения 3–4 года
5. Участок забрасывается

до восстановления
плодородия

(от 2 до 8 лет)



Подсе́чно-огнево́е 
земледе́лие — одна из 
примитивных древних 

систем земледелия 
лесной зоны, 

основанная на 
выжигании леса и 

посадке на этом месте 
культурных растений. 



Переложная система земледелия, 
примитивная система земледелия, при 

которой выпаханное после снятия 
нескольких урожаев и засорённое 

сорняками поле (перелог) оставлялось без 
обработки на 8—15 лет.



Бортничество - 
бортевое пчеловодство,
 добывание меда и воска 

диких лесных
 пчел из естественных 

дупел и
 разведение пчел
 в выдолбленных 

дуплах.





Восточные славяне в VI-VIII вв.
• Основа хозяйства – земледелие
• Низшее звено социальной 

организации – вервь (соседская 
община)

• Народное собрание – вече.
• Основа господствующего слоя – 

дружина (военно-служилая 
знать, подчиняющаяся князю)

• Для содержания своей дружины 
князья собирали дань со 
свободных общинников

Подсечно-огневая
система

Переложная
система

+ скотоводство
+ охота

+ рыболовство
+ бортничество

+ ремесла
+ торговля

Балтийское
море

Черное
мореКонстантинополь

Как назывался
этот торговый путь?



Путь из Варяг в Греки
Волоком ладьи 

перетаскивали из Ловати 
в притоки Западной 

Двины, оттуда – 
в притоки Днепра.

Далее плыли по Днепру 
вниз до порогов.
В порогах ладьи 

разгружали и проводили 
бечевой вдоль берега,

а грузы переносили 
берегом. Волокут волоком. 

Худ. Н. Рерих



Торговля на пути из Варяг в Греки

Скандинавия Русь

Мед, воск, пушнина, соль,
вина, драгоценности, 

шелк, парча

Византийская 
империя

Мед, воск, 
меха, кожи, 

рабы

Оружие, вина, 
драгоценности,

шелк, парча

Рабы, кожи, рыба, 
металлы, янтарь 

?
Чем торговали

по пути из Варяг
в Греки?





 «Эти племена, склавин и антов, не 
управляются одним человеком, но издревле 
живут в народоправстве, и поэтому у них 

счастье и несчастье в жизни считается делом 
общим» (Прокопий)

коллективные формы 
управления

Выбирали старейшин;
Решали вопросы войны и мира;
Выносили судебные решения.



Язычество
Основные боги

Перун – бог грозы и войны 
Велес – бог скота
 
Сварог – бог неба и огня
Стрибог – бог ветра 
Род – бог плодородия
Мокошь – богиня женского 
рукоделия Обереги-коньки

Религия, основанная на обожествлении сил природы

Волхвы?
Капище?



Похороны знатного руса. Художник Г.И. Семирадский



Государство
Государство — власть,

защищающая общественные интересы
и регулирующая отношения между людьми,

опираясь на вооруженную силу

Признаки государства:
Территория

Суверенитет 
(самостоятельное осуществление власти)

Публичная власть
(власть, отделенная от народа)

Налогообложение



Совершенствование орудий труда
и производственных навыков, 

переход
к производящему хозяйству

Грабительские
походы

в чужие земли

Необходимость
защиты от

набегов врагов 

Появление
излишков

Появление вождей 
и дружин

Возникновение
частной

собственности

Возможность
эксплуатации

Переход
от родовой
 общины

к соседской

Появление людей,
способных поддерживать

свою власть силой

Возникновение
неравенства

Образов
ание

государс
тва

Переход
к 

индивидуальному
труду

Появление
в обществе
конфликта
 интересов

Необходимость
поддержания

порядка



Признаки государства на Руси

Какие предпосылки возникновения государства существовали 
у восточных славян к концу IX в.? 

Дружина – простейший аппарат государственной власти 
(дружинники — и советники, и воины).

Дань – примитивное налогообложение

Территория, обложенная данью – территория государства,
на которую распространяется его суверенитет.

В середине IX в. у восточных славян возникают
племенные княжения — «предгосударства»

?



Варяги на Руси
862 год

Рюрик – в Новгороде
Синеус – на Белоозере

Трувор – в Изборске

Скандинавские имена 
русских князей:

Рюрик (Рёрик)
Олег (Хельг)

Ольга (Хельга)
Игорь (Ингварь, Ингевар)

Заморские гости.
Худ. Н. Рерих



Варяжский князь Рюрик вокняжился в Новгороде в 862 г.

Образование
Древнерусского государства

В IX в. были два основных центра 
образования Древнерусского 
государства – Новгород (столица 
словен, кривичей, чуди и веси) и 
Киев (столица полян).
В 882 г. новгородский князь Олег 
захватил Киев и объединил 
восточнославянские земли в 
единое государство.

Рюрик (862-879)

Олег (879-912)
Норманнская теория?



Аскольд и Дир, просящие у Рюрика в Новгороде разрешения на поход в
Царьград.



Призвание варягов в 862 г.





Олег на берегу Днепра с Игорем, перед Аскольдом и Диром.





Против норманнской теории
• У восточных славян уже 

существовали органы, являвшиеся 
прообразом государственных 
институтов (князь, дружина, вече).

• Приглашение иноплеменника в 
качестве правителя является 
показателем готовности к 
формированию государства.

• Крупные племенные суперсоюзы у 
восточных славян сложились уже в 
VIII-IX вв. (вокруг Новгорода и Киева).

• Внешние угрозы (Скандинавия, 
Хазария) подталкивали к сплочению.

• Варяги, дав правящую династию, 
быстро слились со славянами.

Предпосылки
возникновения 

государства
Частная 

собственность
Имущественное

неравенство
Родовую общину

сменяет соседская
Необходимость отпора

внешним врагам

Тем не менее варяги сыграли немалую роль
в образовании древнерусского государства



Дань

До 945 г. дань с покоренных 
союзов племен собиралась 
посредством полюдья (с 
ноября по апрель).
В 945 г. после гибели князя 
Игоря (912-945) его вдова, 
княгиня Ольга (945-964) 
ввела уроки (размер дани) и 
установила погосты (места 
сбора дани). К.В. Лебедев.

Полюдье

Полюдье Повоз



Полюдье
Полюдье – поездка князя 

за данью в земли
 подвластных племен

с ноября по март.
Полюдье платится зерном, 

мехами, мёдом, воском.

В чем значение полюдья с точки 
зрения укрепления власти?

Полюдье – 
демонстрация данникам

силы княжеской дружины.
Сбор дани – наиболее 

откровенное выражение 
господства киевских князей

над подвластными племенами.

?





Внешняя политика (IX-X вв.)
Основные направления

Защита от 
набегов 

печенегов
и других кочевых

народов

Походы:
• на Византию (907,
911, 941, 944, 970-971 гг.)

• на Болгарию (967)
• на Хазарию (964-965 гг.)
Русско-византийские
договоры 907,  911 и 
944 гг.

Олег ?

Игорь?

Святослав?



Князь Владимир (980-1015)

Принятие 
христианс

тва
(988 г.)

Лествичная
система передачи

власти 
(начала складываться еще

при Святославе, 
оформилась 

при Ярославичах)

Новгород, Полоцк,
Туров, Владимир-

Волынский, Смоленск,
Ростов, Муром,
Тмутаракань,

земля древлян
Усиление

южных
границ

(печенеги)



Значение принятия христианства
• Укрепление единства страны и 

центральной власти
• Изживание сепаратизма 

отдельных земель и сложение 
общерусского самосознания

• Развитие феодальных 
отношений

• Рост международного престижа
• Развитие культуры 

(письменность, иконопись, 
фрески, каменное зодчество, 
школы…)

В. Васнецов
Крещение Владимира

Константинопольский патриарх

Митрополит киевский

Епископы

Церковная
иерархия

Десятин
а

Иларион – первый 
русский (1051)



Расцвет Киевской Руси
(конец Х – середина XII вв.)

• Составление первого сборника законов 
(Русская Правда)

• Межгосударственные династические 
браки

• Разгром печенегов (1037 г.)
• Расцвет культуры (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в 
Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова

В 1054 г. появились половцы





Русская Правда
Правда Ярослава

.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

Божий суд ?

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52



Князья

Старшая дружина.    
«Нарочитая чадь»

Младшая дружина

Зависимые слои населения

челядьхолопы



Социальная структура Киевской Руси

• Знать : князья, бояре (дружинники), церковь
• Люди – свободное сельское и городское население
• Смерды – полусвободные общинники, несшие повинности 

в отношении князя (?)
• Рядович – человек, обязанный выполнять работы по 

договору («ряду») со своим господином
• Закуп – человек, работающий в хозяйстве феодала за заем 

(«купу»)
• Холоп – раб
• Челядь – рабы-военнопленные
• Огнищанин, тиун

 владели в о т ч и н а м и



Русь при Ярославичах 
(1054-1125

Изъяслав    Святослав       Всеволод
1068           1073- 1076        1078-1093
1073           
1076-1078
Битва на Нежатиной Ниве

Святополк  Олег Владимир II Мономах                       
1093-1113                       1113-1125



Владимир Мономах (1113-1125)

• Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

• Победы над половцами
• Укрепление центральной 

власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрася вся русская земля»

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою»



Причины феодальной 
раздробленности

1. Формирование княжеского и боярского 
землевладения (князья стали бороться 
не за Киев, а за расширение 
территории своего княжества).

2. Укрепление власти князей, их 
независимость от Киева.

3. Господство натурального хозяйства, 
способность отдельных княжеств и 
городов обеспечить себя всем 
необходимым.

4. Ослабление Киева из-за половецких 
набегов.

5. Упадок пути «из варяг в греки».
6. Неудобство и сложность лествичной 

системы.

Иванов С.В.
Съезд князей



Крупнейшие княжества

Новгородская земля

Владимиро-Суздальское 
княжество (Залесский край)

Галицко-Волынское 
княжество

сильная княжеская власть, 
интенсивный приток населения

боярская республика, приглашение и
изгнание князей, важнейшая роль торговли

сильные соседи (венгры, поляки, 
половцы), мощная боярская оппозиция



Новгородская боярская 
республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный 

предводитель
и третейский судья

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, разбор 

жалоб
по торговым делам

Епископ
особая казна и

владычный полк,
посредническая роль

с 1148 г. архиепископ

с 1136 г.

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли

А.М. Васнецов
Новгородский торг

Софийская
сторона
(Кремль)

Торговая
сторона
(торг, вече)Новгородск

ая
земля

п я т и н ы



Владимиро-Суздальское 
княжество

Юрий Долгорукий
(1125-1157)

1147 – основание…
Андрей Боголюбский

(1157-1174)
1157 – из Суздаля во Владимир

Деспотическое правление ⇒ 
убийство

Всеволод Большое Гнездо
(1176-1212)

8 сыновей и 4 дочери
Расцвет Владимиро-Суздальской земли



Галицко-Волынское княжество
Галицкое 
княжество
(с 1140 г.)

Владимиро-
Волынское
княжество

(с конца Х в.)

Роман Мстиславич Волынский
(1199-1205)

Не передавивши пчел, меду не есть!

Галицко-Волынское княжество
(с 1199 г.)

Даниил Романович Галицкий
(1221-1264)

Король с 1254 г.



Значение феодальной 
раздробленности
+

• Рост городов
• Развитие ремесла, 

торговли
• Расцвет и 

разнообразие 
древнерусской 
культуры

– 
• Ослабление 

центральной 
власти

• Междоусобные 
войны

• Упадок военного 
могущества 
Древней Руси



Культура Древней Руси

Устное народное творчество

Загадки Заговоры
Заклинания

Пословицы
Поговорки Сказки

Песни Былины



Культура Древней Руси
Письменность

Рукописи
на пергаменте:

Остромирово
Евангелие 1057 г.,

Изборники Святослава
1073 и 1076 гг.

и др.

Граффити:
надпись о кончине 
Ярослава Мудрого

на стене Софийского
Собора в Киеве

Эпиграфика:
надпись на

Тмутараканском
камне

Берестяные грамоты:
записи, выцарапанные

писалами на кусках
бересты



Культура Древней Руси
ЛИТЕРАТУРА

Проповеди и поучения:
«Слово о законе и

благодати» Илариона
(1049 г.), «Поучение»
Владимира Мономаха

(1117 г.) и др.

Жития святых:
«Сказание о Борисе и 

Глебе», «Житие
Феодосия» Нестора

Героический эпос:
«Слово о полку

Игореве» (после 1187 г.)

Летописи:
«Повесть временных

лет» Нестора
(1113 г.)

Публицистика:
«Слово» и «Моление»

Даниила Заточника
(.нач. XIII в)



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Десятинная церковь в Киеве
989-996 гг.

Софийский собор в Киеве
1037-1041 гг.

Софийский собор
в Новгороде
1045-150 гг.

Софийский собор
в Киеве сейчас



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Успенский собор
во Владимире

1158-1160

Церковь Покрова
на Нерли

1165 г.

Дмитриевский собор
во Владимире
1194-1197 гг.

Золотые ворота
во Владимире
1158-1164 гг.



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Крестово-купольный храм

1 купол

2 столпы

3 алтарь4 алтарная
преграда

5 хоры

В

З

6 барабан

7 апсиды



Культура Древней Руси
изобразительное искусство

Мозаика Фреска

Икона Миниатюра



Образование монгольской 
державы

Темучин

Чингисхан (1206-1227)

Курултай
1206 г.

Завоевал
Северный Китай (1215)
Среднюю Азию (1221)

Кавказ (1223)

Законы Ясы
• Жесткая дисциплина
• Десятичная система комплектования, 
коллективная ответственность

• Низкие выносливые лошади (по 3 на воина),
конное войско, отличная разведка

• Полководец не должен ввязываться в бой
лично

Битва на Калке
31 мая 1223 г.



Нашествие Батыя на Русь

• Декабрь 1237 г. – падение Рязани
• Начало 1238 г. – опустошение 

Владимиро-Суздальской земли
• Весна 1238 г. – отступление
• Весна 1239 г. – разорение Переяславля
• Осень-зима 1240 г. – поход на Южную 

Русь, падение Киева (6 декабря 1240)
• Весна 1241 г. – захват Галицко-

Волынского княжества

4 марта 1238 г.
битва на р.

Сити

Козельск
49 дней

В 1241-1242 гг. монголо-татары опустошили Польшу, Чехию и Венгрию



Последствия нашествия

• Разрушены 49 из 74 городов (29 – исчезли 
навсегда или превратились в села)

• Резкое сокращение населения
• Упадок земледелия, ремесла, культуры
• Усиление феодальной раздробленности
• На смену дружинникам пришли выходцы из 

простонародья (холопы) ⇒ усиление 
деспотизма



Ордынское иго

• Русь была лишена независимости
• Князья могли править, лишь получив 

ярлык на княжение
• Ханы поощряли межкняжеские усобицы
• Огромная дань Орде
• Воинская повинность
• «Живой товар»

Золотая Орда основана ханом Батыем в 1242 г.

Система взаимоотношений между Русью и Ордой

Дань собирали ханские наместники – баскаки

Но! Ханы не покушались на позиции православной 
церкви

Число?
Выход?



Влияние монголо-татарского 
завоевания на историю Руси

Н.М. Карамзин
Г.В. Вернадский

Монголо-татары подтолкнули 
создание единого Русского 
государства, но задержали 
культурное развитие Руси.

С.М. Соловьев
В.О. Ключевский
С.Ф. Платонов

Моноголо-татары незначительно 
повлияли на внутреннее развитие 
русского общества.

Советские 
исследователи

Монголо-татары тормозили 
развитие Руси, мешали 
объединению. Влияние заметное, 
но не определяющее.



Р У С Ь

Борьба против западной 
агрессии в XIII веке

Шведы

Немцы

Тевтонский
орден

(с 1198 г.)

Орден
меченосцев
(с 1202 г.)

Новгород

Владимир

Псков
Ливонский

орден
(с 1237 г.)

Невская битва
15 июля 1240 г.

Ледовое побоище
5 апреля 1242 г.

Александр Ярославич Невский:
«Кто с мечом…»







Значение побед
Александра Невского (1236-1252+)
• Приостановлен «дранг нах 

остен» («натиск на 
восток»)

• Сохранена православная 
вера

• Моральное значение 
(после нашествия Батыя)

• Рост авторитета и влияния 
Александра Невского

П.Д. Корин
Александр Невский



Александр Невский и Орда
1246 г.

Александр Ярославич – князь
новгородский и киевский

Андрей Ярославич – князь
Владимиро-суздальский

ярлык

Даниил Галицкий
(1221-1264)

борьба с Ордой

Неврюева
рать

1252 г.Покорность Орде, т.к.:
• недостаточно сил
• угроза католизации с Запада
• позиция православной церкви

• расправа с восставшим
Новгородом в 1257 и 1259 гг.

• поездки к хану в Орду
(1249-1250, 1262-1263 гг.)

Великий князь владимирский в 1252-1263 гг.


