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 Лекция 2

КИЕВСКАЯ РУСЬ в 
IX-XI вв. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ. 

РУСЬ ПОД ВЛАСТЬЮ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ



 План:

1. Теории возникновения государства у славян. 
Спор «норманистов» и «антинорманистов».

2. Этапы становления древнерусского 
государства в IX-XI вв.

3. Русь после Ярослава Мудрого. Политическая 
раздробленность 1132-1238.

4. Завоевания Чингисхана. Монголо-татарское 
нашествие на Русь.



Первый  вопрос
 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА У СЛАВЯН.

 СПОР «НОРМАНИСТОВ» И 
«АНТИНОРМАНИСТОВ»



«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Наиболее ранний из 
летописных сводов.

Относится к началу XII в.

Известен в составе ряда 
летописных сборников.

Наиболее древние из них – 
Лаврентьевский 1377 г. и 
Ипатьевский 20-х гг. XV в.

Летопись – повести, 
сказания, легенды, устные 
поэтические предания о 
различных исторических 
лицах и событиях.



Древнерусский текст из 
«Повести временных лет»

«Откуда есть пошла земля 
Русская?»





«Дунайская» 
версия

Согласно этой версии самым 
первым русским князем стал 

Кий (от него и пошло, якобы, 
название города – Киев), 
который правил вместе со 

своими братьями Щеком и 
Хоривом …

По этой версии славяне произошли из 
Норика – провинции Римской 

империи



862 г.

«Варяжская» 
версия 

В основе лежит 
легенда о 

призвании в 
Новгород 

варяжских князей 
Рюрика, 

Синеуса и 
Трувора … 

Объединение 
Новгорода и 
Киева князем 

Олегом. 

882 г.



Торговый путь 
«Из варяг в греки»





ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Норманская
(Варяжская)

Центристская
(Современная)

Древнерусское 
государство 

создано 
норманами 

(варягами) с 
добровольного 
согласия славян

Отрицается роль 
варягов в 

образовании 
государства и 
варяжского 

происхождения 
первых русских 

князей
З. Байер
Г. Миллер

Н. Карамзин
С. Соловьев

М. Ломоносов

Б. Рыбаков

А. Юрганов
Л. Кавца
и большинство 
современных 
историков

XVIII в. 

XIX в. 

XVIII в. 

XX в. 

XX в. 

Древнерусское 
государство 
возникло в 
результате 

длительного 
развития 

славянского 
общества

Антинорманская 
(Славянская)



НОРМАНСКАЯ (Варяжская) ТЕОРИЯ

АРГУМЕНТЫ «НОРМАНСКОЙ ТЕОРИИ»:

– Русский народ не был способен к самостоятельному 
   историческому развитию (Славяне, по летописи, до 
   прихода варягов жили «звериньским образом»).

– Подчеркивается мирный характер призвания варягов 
   в Новгород (Легенда о братьях варягах Рюрике, Синеусе 
   и Труворе - дескать, сами позвали).

– Слово «Русь» не славянское, а пришлое с севера (от  
   названия южного берега Швеции – «Руслаген» или   
   «Руотси»).

– Имена первых древнерусских правителей имеют 
   скандинавское происхождение (Олег, Игорь, Ольга).

– Варяги принесли на Русь культуру и первую династию.



АРГУМЕНТЫ «АНТИНОРМАНСКОЙ ТЕОРИИ»:

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

– У них уже существовали органы, являвшиеся прообразом 
   государственных институтов (князь, дружина, вече).  

– Братья-варяги – персонажи вымышленные (в переводе со 
   шведского Синеус – «свой род», Трувор – «дружина»).

– Внешний фактор заставлял славян объединяться. 

– Варяги быстро слились со славянами - ассимилировали.

– От название реки Рось (приток Днепра) в районе Киева и 
   произошло название племени «русы». 

АНТИНОРМАНСКАЯ (Славянская) ТЕОРИЯ



Спорные 
вопросы

НОРМАНСКАЯ 
ТЕОРИЯ

АНТИНОРМАНСКАЯ
ТЕОРИЯ

1. Когда и как 
возникла 
государственность у 
славян?

Славяне не могли сами 
создать государство. 
Государственность 
славянам принесли 
варяги (скандинавы или 
норманны) в IX веке.

Государство славяне 
создали задолго до 
прихода Рюрика. 
На юге были славянские 
государства уже в VI-VII 
веках.

2. А был ли Рюрик? Рюрик историческое 
лицо, скандинав по 
происхождению.

Рюрик – легендарный 
вымышленный персонаж 
или славянин по 
происхождению.

3. Как возникло 
слово «Русь»?

«Руси» - название 
племени Рюрика. 

«Русь» - от названия реки 
«Росы».

Рюрик

Варяги принесли 
славянам 

государственность и 
культуру.

Славяне самостоятельно 
создали своё государство, 
создали свою культуру и 
письменность.



ЦЕНТРИСТСКАЯ (Современная) ТЕОРИЯ

АРГУМЕНТЫ «ЦЕНТРИСТСКОЙ ТЕОРИИ»:

– Братьев Синеуса и Трувора не существовало, а значит не 
   было и самого Рюрика (это вымысел летописца).

– Практика приглашения варягов в качестве «наёмников» 
   существовала в Новгороде до появления государства.

– По данным археологических исследований, элементы 
   скандинавской культуры на Руси уже в X в. исчезают (их 
   доля составляла 5-7 %).

– Происхождение имени «Русь» имеет не одну гипотезу.  
   Прототипы названия «Русь» можно найти в 
   географических названиях почти на всей территории 
   Европы (их более 130). 





Таким образом, сегодня спор «норманизма» и 
«антинорманизма» – беспредметен. Он имеет больше 

политическую, а не историческую сущность. 

Древнерусское государство возникло в результате 
самостоятельного развития славянского общества, 

но не без участия варягов.
Варяги оказали серьёзное влияние на славян: они помогли 

быстрее объединиться разрозненным славянским 
племенам. Но, будучи, малочисленными, быстро 

ассимилировали и сами усваивали язык и культуру славян. 



Второй  вопрос
 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

IX-XI вв.



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КИЕВСКОЙ  
РУСИ

1 этап :
Становление
Киевской Руси
(IХ-Х вв.).

Раннефеодальная
монархия во главе
с Великим князем
Киевским.  
 

2 этап: 
Расцвет 
Киевской
Руси (Х-ХI вв.).
Принятие
Христианства.

Становление
государственной 
религии.

3 этап:  
Этап политической
раздробленности и 
монголо-татарского
иго (ХII-ХIV вв.). 

Распад Киевской Руси.
Удельная  Русь.





1 этап :
Становление
Киевской Руси 
(IХ-Х вв.)

Рюрик Варяжский
Олег Вещий
Игорь Старый
Ольга Святая
Святослав

  
  2 этап: 
  Расцвет 
  Киевской
  Руси (Х-ХI вв.)

Владимир Святой
Ярослав Мудрый

3 этап:  
Этап политической
раздробленности и 
монголо-татарского
иго (ХII-ХIV вв.)

Владимир Мономах
Мстислав Великий

РОЛЬ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ



ПЕРВЫЕ РУССКИЕ КНЯЗЬЯ



862 г. – был призван в Новгород. 

Расширил подвластные земли Нов-
города (кривичи, чудь, ильменские 
словене и весь).

Способствовал созданию северного 
государственного образования с 
центром в Новгороде. 

Родоначальник княжеской,
впоследствии царской династии 
Рюриковичей. 

 РЮРИК  ВАРЯЖСКИЙ 
(862 - 879)



882 г. – захватил власть в Киеве. 

Объединил север и юг в единое 
государство, объявив Киев сто-
лицей («матерью городов 
русских»). 

Принял титул «Великий князь». 

907 и 911 г. – совершил походы 
на Византию. 

Заключил первый беспошлинный 
торговый договор с Византией. 

 ОЛЕГ ВЕЩИЙ
(879 - 912)



941 г. – неудачный поход на 
Византию, потеря флота. 

944 г. – новый поход на Визан-
тию и заключил военно-торго-
вый договор.

Первый русский князь, назван-
ный по имени в иностранных 
источниках.

Был убит древлянами во время  
полюдья. 

 

 ИГОРЬ СТАРЫЙ
(912 - 945)



Провела реформы, отменила 
полюдье, заменив на фикси-
рованную дань (уроки). 

Установила сроки и 
периодичность их 
уплаты (оброки и уставы).  

Установила погосты – места
сбора дани. 

955 г. – первая из правителей
приняла Христианство.

 

 ОЛЬГА СВЯТАЯ
(945 - 969)



«Александр (Македонский) нашей 
древней истории» (Н.М. Карамзин).  

965 г. – разгром Хазарского 
каганата.
966 г. – присоединение племени 
вятичей, поход на Волжскую 
Булгарию.
967 г. – война с Болгарией.
969 г.– осада Киева печенегами.
970 г. – война с Византией.
971 г. – заключение мира с 
Византией.
972 г. – гибель от печенегов.

 

 СВЯТОСЛАВ
(942 - 972)



Описание 
Святослава 

византийским 
хронистом Львом 
Диаконом (Х век)

«Показался и Сфендослав, приплывший по 
реке на скифской ладье; он сидел на 
веслах и греб вместе с приближенными, 
ничем не отличаясь от них. Вот какова 
была его наружность: умеренного роста, 
не слишком высокого и не слишком низ-
кого, с мохнатыми бровями и светло-си-
ними глазами, курносый, безбородый, с 
густыми, чрезмерно длинными волосами 
над верхней губой. Голова у него была 
совершенно голая, но с одной стороны ее 
свисал клок волос — признак знатности 
рода; крепкий затылок, широкая грудь и 
все другие части тела вполне соразмер-
ные, но выглядел он угрюмым и диким. В 
одно ухо у него была вдета золотая серь-
га; она была украшена карбункулом, 
обрамленным двумя жемчужинами. Одея-
ние его было белым и отличалось от одеж-
ды его приближенных только чистотой. 
Сидя в ладье на скамье для гребцов, он 
поговорил немного с государем об усло-
виях мира и уехал. Так закончилась война 
ромеев со скифами».





ПЕРВАЯ КНЯЖЕСКАЯ МЕЖДОУСОБИЦА
(972 – 980) 

Святослав

Ярополк
(972-980)

Олег Владимир
(980-1015) 

Киев Древлянская 
земля

Новгород 
(позднее – Киев)

Вражда сыновей князя Святослава, вызванная их 
желанием добиться независимости от власти Киева.



Провел реформу языческого 
пантеона Богов.

Войны с Византией.

988 г. – принял Православие и 
осуществил крещение Руси.

Войны с Польшей за Червенские 
города (западная граница Руси).

Основал новые крепости, города 
(Переяславль, Белгород и др.).

Возникла славянская 
письменность.

 ВЛАДИМИР СВЯТОЙ
(980 - 1015)



ВТОРАЯ КНЯЖЕСКАЯ МЕЖДОУСОБИЦА
(1015 – 1019)

Владимир

Новгородский 
престол.

Великий князь 
(1019-1054)

Тьмутара-
канский 
престол

СВЯТОПОЛК 
Окаянный 

(сын Ярополка, 
усыновлен 

Владимиром)

Туровский 
престол

Великий князь 
(1015-1019)

ЯРОСЛАВ 
Мудрый  

(старший из 
детей) 

МСТИСАВ

БОРИС и 
ГЛЕБ  (дети от 
христианского 

брака с 
византийской 
принцессой 

Анной)

Ростовский и 
Муромский 
престолы





С 1024 по 1036 г. на Руси правят 
Ярослав Мудрый и Мстислав 
Тьмутараканский совместно. 

1036 г. – разгромили 
печенегов.

1043-1046 – война с 
Византией.

Принятие первого свода законов 
«Правда Ярослава».

Ввел систему передачи власти 
по старшинству.

 ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
(1019 - 1054)



Святая София 
Киевская

Святая София 
Новгородская

Золотые ворота в 
Киеве Храм Спаса в Чернигове 

Расцвет культуры при Ярославе Мудром
«Владимир вспахал, а Ярослав засеял»



СЫНОВЬЯ

Изяслав (1025-1078) – 
женился на сестре польского 
короля Казимира I - Гертруде

ДОЧЕРИ

Всеволод (1030-1093) – 
женился на византийской 

царевне, от брака с которой 
родился князь Владимир 

Мономах

Игорь (1036-1060) – 
женился на германской 
принцессе Кунигунде

Анна 
вышла замуж за короля 
Франции Генриха I. Во 

Франции она стала известная 
как Анна Русская или Анна 

Киевская

Анастасия 
стала женой короля Венгрии 

Андраша I 

Елизавета 
стала женой норвежского 
короля Харальда Сурового

Династические браки детей Ярослава 
Мудрого



• Территория.
• Особый аппарат власти и управления.
• Верховенство внутри страны и 

независимость во внешних отношениях. 
• Исключительное право на налоги, 

налоговая система.
• Государственная идеология.
• Защита общих интересов и 

безопасности.
• Осуществление судебной власти (закон).

ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА





Памятник
Тысячелетию Государства Российского

(в Великом Новгороде, 1862) 



 Третий  вопрос 

РУСЬ ПОСЛЕ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 

1132-1238





«ЛЕСТВИЧНЫЙ» порядок 
престолонаследия

После смерти Великого киевского князя 
на великокняжеский престол вступал 
следующий по старшинству член 
княжеского рода, а все младшие его 
члены передвигались на одну ступень 
вверх по лестнице «столов».

Все князья Рюриковичи считались братьями (родичами) и 
совладельцами всей страны. Поэтому старший в роду 
сидел в Киеве, следующие по значению – в менее крупных 
городах. Женщины к наследованию не допускались.

Лествичное право (родовой принцип наследования) – 
обычай киевского престолонаследия на Руси, закреплённый 

Ярославом Мудрым и сохранявшийся после его смерти.



Ярослав Мудрый
(1019-1054)

ОЛЕГ

ИЗЯСЛАВ
(1054-1078)

главный «стол» - 
Киевский

(+Новгородская 
земля)

СВЯТОПОЛК

СВЯТОСЛАВ
(1073-1076)

  лучший «стол» после 
Киева – 

Черниговский
(+Муромо-Рязанская)

ВЛАДИМИР 
МОНОМАХ

ВСЕВОЛОД
(1078-1093)

Третий по значению 
«стол» - 

Переяславский
(+Ростово-Суздальская)

1.1. Борьба с кочевниками-торками.
2.2. Замена кровной мести денежным штрафом.
3.3. Борьба с полоцким князем Всеславом.
4.4. 1068 г. – поражение от половцев и восстание в Киеве.
5.6. Распри между князьями. 

ТРИУМВИРАТ ЯРОСЛАВИЧЕЙ (1054-1073)



 ВЛАДИМИР МОНОМАХ
(1113 - 1125)

Собрал съезд в Любиче (1097): 
«Каждый держит вотчину свою».

Написал «Устав» «Поучение» 
(Наставление потомкам).

1119 г. – овладел Минским 
княжеством.

Подавил киевское восстание 
(1113), прекратил половецкие 
набеги на Русь.

Централизовал власть и 
временно прекратил усобицы.



 МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ
(1125 - 1132)

Крупный полководец. Разгромил 
половецкие орды (1129).

Укрепил позиции государства на 
международной арене 
(династические браки).

Велось каменное строительство 
крепостей.

После его смерти (1132) 
окончательно пала Киевская Русь 
и начались междоусобные 
конфликты. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ –

закономерный этап в 
развитии любого 
государства, когда идет 
выделение 
самостоятельных 
княжеств, где правит 
своя династия,  
проводится 
самостоятельная 
внешняя и внутренняя 
политика,  имеется своя 
правовая  основа. 



ПРИЧИНЫ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ  РУСИ 

1. Неравномерное экономическое развитие княжеств 
    (способность отдельных княжеств и городов  обеспечить себя 
    всем необходимым).

2. Укрепление власти удельных князей, их независимость 
   от Киева (князья стали бороться не за Киев, а за расширение 
  своего княжества).

3. Ослабление Киева из-за половецких набегов.

4. Упадок торгового пути «из варяг в греки».
5. Неудобство и сложность лествичной системы 
    наследия (из-за роста численности княжеского рода в 
   каждом следующем поколении порядок престолонаследия 
   становился всё более запутанным, что вело к распрям и 
   усобицам).





Владимиро-
Суздальское 
княжество

Галицко-
Волынское
княжество
Плодородные 
земли, мягкий 
климат. Уязви-
мость от кочев-
ников, острое 
политическое 
противоборство.

Новгородская 
земля
Климат и почвы 
мало пригодны 
для земледелия, 
активная торгов-
ля с северными 
городами, сла-
бая княжеская 
власть, вече. Скудные 

земли, 
суровый 
климат,
появление 
новых 
городов, 
доминирующе
е положение 
княжеской 
власти.



На основе Киевской Руси к середине XII в. 
сложилось примерно 15 земель и княжеств, к 

началу XIII в. – 50, в XIV в. – 250.







ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ РУСИ

НЕГАТИВНЫЕПОЗИТИВНЫЕ

Расцвет городов в 
удельных землях

Рост ремесла и торговли

Освоение новых торговых 
путей

Сохранение единой 
духовной и культурной 

общности

Постоянные княжеские 
усобицы

Ослабление центральной 
власти – усиление  самостоя-

тельности местных князей

Распад государства - 
дробление княжеств между 

наследниками

Ослабление 
обороноспособности – 

уязвимость для внешних врагов



 Пятый  вопрос 

ЗАВОЕВАНИЯ ЧИНГИСХАНА. 
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ 
НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ

(XIII-XV вв.)



МОНГОЛЬСКОЕ 
НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ –
или 

ЗАВОЕВАНИЕ РУСИ 
МОНГОЛО-ТАТАРАМИ

Вторжение войск 
Монгольской империи на 
территории русских 
княжеств в 1237 - 1240 гг. 



ДЕРЖАВА ЧИНГИСХАНА
XI-XII вв. – монгольские племена кочевали 
на территории Восточной Сибири и 
Центральной Азии.

В ходе завоевательных 
походов ему удалось создать 
огромную степную 
империю, размерам 
которой не было равной в 
истории - ВЕЛИКАЯ 
ДЕРЖАВА МОНГОЛОВ или 
ИМПЕРИЯ ЧИНГИСХАНА.  

1206 г. – состоялся съезд монгольской знати 
(курултай), на котором правителем нового 
Монгольского государства был провозглашен 
ЧИНГИСХАН (1206 - 1227). 



ЗАВОЕВАНИЯ МОНГОЛОВ

Годы Направление Последствия

1206 - 1211 Восточная 
Азия

Покорение киргизов, 
бурят, якутов, уйгуров. 

Разгром Тангутского 
царства

1211 - 1215 Китай
Захват 

Северного Китая

1218 Корея Завоевание
государства

1219 - 1221
Средняя 

Азия
Завоевание







После смерти в 1227 г. Чингисхана его огромная империя была разде-
лена на улусы – удельные владения его сыновей и внуков, формально 
подчинявшихся главе рода. 

ДЕРЖАВА ЧИНГИЗИДОВ 
(потомков Чингисхана)

Хан западного улуса (Золотая орда) Бату (БАТЫЙ), 
выполняя завет своего деда, стал готовиться к походу до 
«последнего моря» (Атлантического океана).



На курултае 1235 г. было принято решение «напоить 
в Западном море монгольских коней» – организовать 

завоевание монголами всей Европы.



Спасибо за внимание !


