
© С.К. Свечников, 2007 svechnikov-sk@mail.ru 



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





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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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?







Язычество
Основные боги

Перун – бог грозы и войны 
Велес – бог скота
Даждьбог – бог солнца
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?



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 (862-882)

Олег (882-912)
Норманнская теория?



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



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.





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)



• ПатриаршествоПатриаршество 
учреждено в МосквеПатриаршество 
учреждено в Москве в 1589 году: 
первым патриархом стал 
ИовПатриаршество учреждено в Москве 
в 1589 году: первым патриархом стал 
Иов. Упразднено в 1721 году; 
восстановлено 28 октября 
(10 ноябряПатриаршество учреждено в 
Москве в 1589 году: первым патриархом 
стал Иов. Упразднено в 1721 году; 
восстановлено 28 октября 
(10 ноября) 1917Патриаршество 
учреждено в Москве в 1589 году: 
первым патриархом стал Иов. 
Упразднено в 1721 году; восстановлено 
28 октября (10 ноября) 1917 года 
решением Всероссийского поместного 
собора. 



В теч ние XIX века не од но крат но воз ни кал во прос о вос ста нов ле нии 
пат ри ар ше ства в Рус ской пра во слав ной церк ви. Кем и по че му было 
упразд не но пат ри ар ше ство? Какой орган осу ществ лял управ ле ние 
цер ков ны ми де ла ми? Объ яс ни те, по че му после Фев раль ской ре во 

лю ции 1917 года во прос о вос ста нов ле нии пат ри ар ше ства был решён 
по ло жи тель но.



• Пояснение
Правильный ответ дол жен содержать сле ду ю щие элементы:

• 1) ответ на пер вый вопрос: Пётр I со зда вал т.н. «регулярное государство», 
в ко то ром не долж но было быть боль ше одного цен тра власти; упразд не 
ние патриаршества и си но даль ная система цер ков но го управления поз во 
ля ла контролировать ду хо вен ство как часть го су дар ствен но го аппарата.

• 2) ответ на вто рой вопрос: Синод;

• 3) объяснение: Фев раль ская революция со зда ла условия для не за ви си мо 
сти церковной вла сти от государства, что при ве ло к уси ле нию влияния 
общин и приходов, в ко то рых было много сто рон ни ков восстановления 
пат ри ар ше ства как древ не го и наи бо лее правильного спо со ба управления 
церковью.

• Элементы от ве та могут быть при ве де ны в дру гих формулировках.



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



• «Сло́во о полку́ И́гореве»  — известный памятник литературы 
Древней Руси»  — известный памятник литературы Древней 
Руси. В основе сюжета»  — известный памятник литературы 
Древней Руси. В основе сюжета — неудачный поход»  — 
известный памятник литературы Древней Руси. В основе 
сюжета — неудачный поход русских князей»  — известный 
памятник литературы Древней Руси. В основе сюжета — 
неудачный поход русских князей на половцев»  — известный 
памятник литературы Древней Руси. В основе сюжета — 
неудачный поход русских князей на половцев, организованный 
новгород-северским»  — известный памятник литературы 
Древней Руси. В основе сюжета — неудачный поход русских 
князей на половцев, организованный новгород-северским 
князем Игорем Святославичем»  — известный памятник 
литературы Древней Руси. В основе сюжета — неудачный поход 
русских князей на половцев, организованный новгород-
северским князем Игорем Святославичем в 1185 году.

•  
• «Слово» было написано, предположительно, в конце XII века.



• Русско-половецкие войны — серия военных конфликтов, 
длившихся на протяжении примерно полутора веков между 
Киевской Русью — серия военных конфликтов, длившихся на 
протяжении примерно полутора веков между Киевской Русью и 
половецкими племенами — серия военных конфликтов, 
длившихся на протяжении примерно полутора веков между 
Киевской Русью и половецкими племенами. Были вызваны 
столкновением интересов древнерусского государства и 
кочевников причерноморских степей. Другой стороной этой 
войны было усиление противоречий между раздробленными 
русскими княжествами, правители которых нередко делали 
половцев своими союзниками и использовали половецкие 
отряды в междоусобных войнах. 



Ярослав Мудрый -Великий 
князь киевский 

( 1019( 1019—1054). 





Собо́р Свято́й Софи́и — главный православный храм 
Великого Новгорода — главный православный храм 
Великого Новгорода, созданный в 1045 — главный 

православный храм Великого Новгорода, созданный в 
1045—1050 годах — главный православный храм Великого 
Новгорода, созданный в 1045—1050 годах, кафедральный 
собор — главный православный храм Великого Новгорода, 

созданный в 1045—1050 годах, кафедральный собор 
Новгородской митрополии



Собор представляет собой пятинефныйСобор представляет собой 
пятинефный крестово-купольный храмСобор представляет собой 

пятинефный крестово-купольный храм. Храмы подобного типа строились 
на Руси только в XI векеСобор представляет собой пятинефный крестово-

купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI 
веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся: Софийский собор в 
КиевеСобор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. 
Храмы подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо 
новгородской Софии, относятся: Софийский собор в Киеве и Софийский 

собор в ПолоцкеСобор представляет собой пятинефный крестово-
купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI 

веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся: Софийский собор в 
Киеве и Софийский собор в Полоцке, а также КиевскаяСобор 

представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. Храмы 
подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо 

новгородской Софии, относятся: Софийский собор в Киеве и Софийский 

собор в Полоцке, а также Киевская церковь Ирины и Георгия. 
• Неф, или кора́бль[1] (фр. nef, от 

лат. navis — корабль) — вытянутое 
помещение, часть интерьера 
ограниченное с одной или с обеих 
продольных сторон рядом колонн) — 
вытянутое помещение, часть интерьера 
ограниченное с одной или с обеих 
продольных сторон рядом колонн или 
столбов, отделяющих его от соседних 
нефов[2]. 



Заложен Спасо-Преображенский собор в 1030г. 
Мстиславом, князем черниговским, братом великого 

князя русского Ярослава Мудрого.



Золотые ворота в Киеве,
 построены при Ярославе 

Мудром. (1019-1026гг)



Золотые ворота Киева — один из немногих 
памятников архитектуры, сохранившихся с XI 

века нашей эры. Были построены в годы 
правления Ярослава Мудрого. На сегодняшний 
день сооружение восстановлено и имеет статус 

музея. Входит почти во все экскурсии по 
украинской столице.



Десятинная церковь ( церковь успения пресвятой 
Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь 

Киевской Руси, воздвигнутая святым 
равноапостольным Владимиром на месте кончины 

первомучеников Феодора и его сына Иоанна. 



24 июня 2011 года 
Международная комиссия 

ЮНЕСКО24 июня 2011 
года Международная 
комиссия ЮНЕСКО, а 

также ИКОМОС выступили 
против планов 

строительства храма на 
фундаменте Десятинной 

церкви[27][27][28]. 
С 2011 года фундамент 

Десятинной церкви открыт 
для просмотра всех 

желающих. 



Успенский собор во 
Владимире, 1160г., при 
Андрее Боголюбском. 



Успе́нский собо́р во Влади́мире — православный храм — православный 
храм, кафедральный собор — православный храм, кафедральный собор 
Владимирской митрополии — православный храм, кафедральный собор 

Владимирской митрополии Русской православной церкви — 
православный храм, кафедральный собор Владимирской митрополии 
Русской православной церкви. В настоящее также государственный 
музей — православный храм, кафедральный собор Владимирской 

митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 
государственный музей, выдающийся памятник белокаменного 

зодчества — православный храм, кафедральный собор Владимирской 
митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 

государственный музей, выдающийся памятник белокаменного зодчества 
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 
(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси — православный 

храм, кафедральный собор Владимирской митрополии Русской 
православной церкви. В настоящее также государственный музей, 

выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. 
Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) 
храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое 

княжение — православный храм, кафедральный собор Владимирской 
митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 

государственный музей, выдающийся памятник белокаменного зодчества 
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 
(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались 

на великое княжение владимирские — православный храм, кафедральный 
собор Владимирской митрополии Русской православной церкви. В 
настоящее также государственный музей, выдающийся памятник 
белокаменного зодчества домонгольской Руси. Исторически, до 

возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-
Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение владимирские и 

московские князья — православный храм, кафедральный собор 
Владимирской митрополии Русской православной церкви. В настоящее 
также государственный музей, выдающийся памятник белокаменного 

зодчества домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был 
главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём 

венчались на великое княжение владимирские и московские князья. 
Памятник русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда 

более поздних соборов, в том числе Успенского собора Московского 
Кремля — православный храм, кафедральный собор Владимирской 

митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 
государственный музей, выдающийся памятник белокаменного зодчества 
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 
(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались 

на великое княжение владимирские и московские князья. Памятник 
русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более 

поздних соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. 
Один из немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески — 
православный храм, кафедральный собор Владимирской митрополии 

Русской православной церкви. В настоящее также государственный музей, 
выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. 
Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) 
храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое 

княжение владимирские и московские князья. Памятник русского 
зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более поздних 

соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. Один из 
немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея 

Рублёва. 
В 1992 году Успенский собор был включён в список памятников 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



Церковь Спаса-Нередицы под 
Новгородом

(1198)



Дмитровский собор 
во Владимире, при 

Всеволоде Большое 
Гнездо (1194-1197)



Церковь покрова на Нерли (покров на 
Нерли) — белокаменный храм во 
Владимирской области России, в 

полутора километрах от Боголюбова, 
выдающийся памятник зодчества 

владимиро- суздальской школы. 1165 
год



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



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»





Социальная структура Киевской Руси

• Знать (феодалы): 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

 владели в о т ч и н а м и



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



Остроми́рово Ева́нгелие — древнейшая 
рукописная книга Киевской Руси, написанная в 

середине XI века[1]. Ценнейший памятник 
старославянского языка. Ценнейший памятник 

старославянского языка русского извода. 
Рукопись хранится (с 1806 года) в Российской 

национальной библиотеке 



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)



Христианские памятники культуры 
Древней Руси

Первое действительно 
крупное литературное 

произведение появляется в 
XI веке – это «Слово о законе 

и благодати» , которое 
написал митрополит 

Илларион, а в 1073 году 
составили первый сборник, 

в котором были собраны 
цитаты, сделал это 

Святослав Ярославич. 



Литература 
развивается, и 

образуется такой жанр 
– житийный. В первую 

очередь стоит 
отметить работы 

летописца Нестора — 
«Житие Феодосия 

Печерского» и 
«Сказание о Борисе и 

Глебе» . 
Первая летопись на 

Руси создается в 
первой половине XII 

века — «Повесть 
временных лет» . 



Затем Владимир Мономах написал 
«Поучение» , которое посвящал своим 

сыновьям



• «Житие Феодосия» — инока, а затем 
игумена Киево-Печерского монастыря 
— написано в 80-х гг. XI в. монахом той 
же обители — Нестором.



• Сказание о Борисе и Глебе — 
памятник древнерусской литературы, 
посвящённый истории убийства 
сыновей князя Владимира 
Крестителя, Бориса и Глеба, позднее 
канонизированных в лике мучеников.

• Сказание написано в середине XI века в 
последние годы княжения Ярослава 
Мудрого.



• «Поуче́ние Влади́мира Монома́ха» (в 
некоторых источниках — «Поучение 
Владимира Всеволодовича», 
«Завещание Владимира Мономаха 
детям», «Поучение детям»[1]) — 
литературный памятник XII века) — 
литературный памятник XII века, 
написанный великим князем) — 
литературный памятник XII века, 
написанный великим князем киевским 
Владимиром Мономахом. Это 
произведение называют первой 
светской проповедью[2]. 



Знаменательной чертой развития духовной
культуры становится строительство храмов

Софийский собор (Киев)
Время создания: 1017—1037 гг.

Храм посвящен Софии  — «Премудрости Божьей». Он относится к 
произведениям византийско-киевского зодчества. Святая 

София — главное культовое сооружение Киевской Руси времен 
Ярослава Мудрого. 



Спасо-Преображенский собор (Чернигов) 
Время создания: около 1036 г.

Мстислав Владимирович заложил в Черниговском 
детинце Спасо-Преображенский собор. Этот 

пятиглавый собор выстроен по византийскому 
образцу, и скорее всего византийскими каменных дел 

мастерами.



Софийский собор (Полоцк) 
Время создания: 1044-1066 гг.

Построен при князе Всеславе Брячиславиче на 
территории Верхнего замка. Кладка восточной 
апсиды древней Софии смешанная: наряду с 

плитняковым кирпичом (плинфой) использован 
бутовый камень. 



Софийский собор (Новгород)
Время создания: 1045—1050 гг.

Построен храм по повелению новгородского князя 
Владимира Ярославича. У собора пять глав. 

Шестой купол над круглой лестницей вносил в 
композицию живописную асимметрию



Успенский собор 
Киево-Печерского 

монастыря
Время создания: 

1073—1078 гг.
Собор был возведен 

византийскими 
зодчими. 

В 1240 году храм был поврежден монголо-
татарскими ордами, в 1482 году — крымскими 

татарами, а в 1718 году здание сильно пострадало 
при огромнейшем монастырском пожаре. В 1941 

году Успенский собор был взорван занимавшими 
Киев немецкими войсками. К 2000 году здание 

отстроили заново в барочных формах XVIII 
столетия.



• По всей видимости, его 
возводила княжеская 
артель. Первоначальные 
формы здания 
восстановлены П. Д. 
Барановским. Церковь - 
образец крестово-
купольной одноглавой 
четырехстолпной 
постройки. Построена из 
кирпичей. 

Петропавловская церковь (Смоленск)
Время создания: 1140—1150 гг.Церковь 

Петра и Павла — самый древний храм из 
сохранившихся в Смоленске. 



Спасо-Преображенский собор (Переславль-Залесский)
Время создания: 1152—1157 гг.

Князь Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский 
собор в основанном им городе Переславле-Залесском. 

Верхнюю часть храма достраивал его сын Андрей 
Боголюбский. 

Храм сложен из тщательно обработанных белокаменных 
квадров. Отличительной чертой Спасского храма 

является минимальное применение декора.



 Из разных стран Западной Европы для росписи 
храма были приглашены мастера различных 

отраслей искусства. В 1185 году храм 
пострадал при сильнейшем и разрушительном 

пожаре. В 1189 году он был освящен заново

Успенский собор 
(Владимир)

Время создания: 
1158-1160

Собор заложен князем 
Андреем Боголюбским. 

Его золотые купола 
были видны издали на 

лесных дорогах, 
ведущих к стольному 

граду. 



Золотые ворота (Владимир)
Время создания: 1164 г.

• Первоначальная высота проездной арки достигала 15 м; в 
настоящее время уровень земли почти на 1,5 м выше 

первоначального. Ширина арки измеряется 20 греческими 
футами (около 5 м), что наводит на предположение о том, 

что памятник возводили строители из Византии.



Георгиевская церковь (Старая Ладога)
Время создания: 1165 г.

Церковь Георгия, возможно, была построена в 
честь победы в 1164 году ладожан и 

новгородской дружины над шведами князем 
Святославом или посадником Захарием



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
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.





• Би́тва на реке́ Ка́лке — сражение — сражение между 
объединённым русско — сражение между объединённым 
русско-половецким — сражение между объединённым русско-
половецким войском и монгольским — сражение между 
объединённым русско-половецким войском и монгольским 
корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя — 
сражение между объединённым русско-половецким войском и 
монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ 
и Субэдэя 1221 — сражение между объединённым русско-
половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в 
рамках похода Джэбэ и Субэдэя 1221—1224 годов.

•  Сражение происходило на реке Калке Сражение происходило 
на реке Калке, на территории современной Донецкой области 
Сражение происходило на реке Калке, на территории 
современной Донецкой области. Сначала были разбиты 
половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 
Сражение происходило на реке Калке, на территории 
современной Донецкой области. Сначала были разбиты 
половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 1223 
года сражение закончилось полной победой монголов. 

• В бою погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр 
и простых воинов из Киевского, Галицко-Волынского, 
Черниговского, Смоленского и других русских княжеств



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









• В результате битвы на Чудском озере 
был заключён договор между немцами 
и Новгородом, в соответствии с 
которым крестоносцы покинули все 
захваченные ими русские земли. 
Ледовое побоище является важной 
датой. Немцы не прекратили свои 
походы на Русь, но они уже не могли 
нанести существенного удара по 
северным землям



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.

















Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское побоище) — крупное 
сражение) — крупное сражение между объединённым русским) — 

крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским) — крупное сражение между объединённым русским 

войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским) — 
крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 

беклярбека) — крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и 

войском темника беклярбека части Золотой Орды) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая) — крупное сражение между 

объединённым русским войском во главе с московским великим 
князем Дмитрием Донским и войском темника беклярбека части 

Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 
1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва) — крупное 

сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 

1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 

1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле) — крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и 

войском темника беклярбека части Золотой Орды Мамая, 
состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки 
Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) — 
крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 

1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле (юго-восток Тульской области). Решающая победа 
русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к 

восстановлению единства Руси) — крупное сражение между 
объединённым русским войском во главе с московским великим 
князем Дмитрием Донским и войском темника беклярбека части 

Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к 
югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток 

Тульской области). Решающая победа русских войск в Куликовской 
битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и 

будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, 
последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой 
характер в сторону большей самостоятельности великих московских 

князей. 










