


Славяне в древности
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от Одера до 

среднего течения 
Днепра
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Середина I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов

Центральная
Европа Балканы Восточная

Европа

Расселение IV-VIII вв.

Военная
демократия

Славяне принадлежат к индоевропейской языковой семье



Восточные славяне в VI-VIII вв.
Восточные славяне – 
это 12 (15)  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?



Предпосылки
возникновения 

государства
Частная 

собственность

Имущественное
неравенство

Родовую общину
сменяет соседская

Необходимость отпора
внешним врагам



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).
862 г. – «призвание варягов» – 
Рюрика, Синеуса, Трувора
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 
было характерно для многих стран.

• Крупные племенные союзы 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.

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



Князь Владимир (980-1015)
Приня

тие 
Христ
ианст
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(98
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ 



Значение принятия христианства

• Укрепление единства страны и центральной власти
    
• Рост международного престижа

• Развитие культуры: грамотности, письменности,     
     летописания, каменного зодчества, фресковой 

живописи, иконописи, книжной миниатюры

• Развитие ремесла, появление новых специальностей
• Значительное смягчение нравов: 
      запрет на человеческие жертвоприношения, 
      кровную месть, многоженство



Социальная структура Киевской Руси

• Знать (феодалы): князья, бояре (дружинники), церковь

• Люди – свободное сельское и городское население
• Категории зависимого населения:
• Закупы -  попавшие во временную  зависимость, 
• взяв «купу» – долг. Отрабатывая долг мог трудиться на 
• земле господина,  но при этом сохранял свое хозяйство. 
• Рядовичи – попавший во временную зависимость, 
• заключив договор – «ряд».
• Если закуп или рядович  убежит до срока – становится холопом. 
• Холоп (челядь) находился на положении раба, вынужденных
• продавать свою свободу
• Смерды - крестьяне-общинники, зависимые от князя, 
• несли повинности в пользу и князя и государства

 владели в о т ч и н а м и

Древнерусское государство и общество
в ΧΙ – начале ΧΙΙ вв.



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

• Составление первого сборника законов 
(«Русская Правда»)

• Межгосударственные династические 
браки

• Расцвет культуры (Софийские соборы 
в Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в 
Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова



При Ярославе Мудром в 
Киеве  открывается 
множество мастерских 
по переписке и 
переводу книг, 
библиотека и школа



Владимир Мономах (1113-1125)

• Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

• Укрепление центральной 
власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрасся вся русская земля»

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



Культура Древней Руси (XI – XIII вв.)

Устное 
народное 

творчество

Загадки Заговоры
Заклинания

Пословицы
Поговорки Сказки

Песни Былины



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



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)



ЗОДЧЕСТВО

Крестово-купольный храм

1 купол

2 столпы

3 алтарь4 алтарная
преграда

5 хоры

В

З

6 барабан

7 апсиды



Десятинная церковь в Киеве 989-996 гг.
Софийский собор в Киеве

1037-1041 гг.

Софийский собор
в Новгороде
1045-1050 гг.

Софийский собор
в Киеве сейчас



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.



Изобразительное искусство

Мозаика Фреска

Икона Миниатюра



Причины феодальной раздробленности

1. 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. Неудобство и сложность лествичной 
системы престолонаследия.

Иванов С.В.
Съезд князей

Русские земли в XIII-XV веках и
европейское средневековье



Княжество

Княжеская
 династия

Войско

Самостоятельная
внешняя
 политика

Меры веса и
 длиныСвои деньги

и казна Столица



Крупнейшие княжества

Новгородская земля

боярская республика, приглашение и
изгнание князей, важнейшая роль торговли



Новгородская боярская республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный предводитель

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, разбор 

жалоб
по торговым делам

Епископ
глава церкви,

внешняя политика

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли



Крупнейшие княжества

Новгородская земля

Владимиро-Суздальское 
княжество (Залесский край)

сильная княжеская власть, 
интенсивный приток населения

боярская республика, приглашение и
изгнание князей, важнейшая роль торговли



Владимиро-Суздальское княжество
Юрий Долгорукий

(1125-1157)

Андрей Боголюбский
(1157-1174)

Расцвет Владимиро-Суздальской земли
при Всеволоде Большое Гнездо

(1176-1212)

Превратил  Ростово-Суздальское  княжество в  обширное и независимое 
Стал основателем местной княжеской династии
С ним связано первое упоминание о Москве: «Приди ко мне, брате в 
Москов!» (1147 г.) 
В 1156 г.  по  его приказу в Москве была  заложена первая (сосновая) 
крепость (Кремль)

Переносит  столицу княжества  во Владимир – на – Клязьме 
Деспотическое правление привело  к заговору и убийству князя в 1174 г.



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



Галицко-Волынское княжество

▪Соседство с Венгрией и Польшей определяют  
тесные отношения с ними (торговля, 
династические браки)
▪Земли плодородные
▪Могущественное боярство  имеет влияние на князя
Ярослав Осмомысл (? – 1187)
Расцвет Галицкого  княжества. 
Роман Мстиславович (1195-1205)..
Объединение Галицкого и Волынского княжеств. 
Политика  подавления боярского сепаратизма



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



Отрицательные стороны эпохи раздробленности: 
▪ослабление  общего военного потенциала
▪ междоусобные войны; 
▪возрастающее дробление княжеств (в 
середине 12 века было 15 княжеств; в 
начале 13 века – около 50 в 14 веке – около 
250).

Положительные стороны раздробленности: 
▪бурный расцвет  культуры  в отдельных княжествах; 

▪Развитие городов и ремесла; 

Особенности раздробленности русского государства:
сохранение факторов, объединяющих русские княжества в 

период раздробленности:
▪ единый язык,

▪ единая православная вера, 
▪единая  культура,

▪ единые законы («Русская правда»),
▪ национальное самосознание русского народа. 



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.

Монголо-татары и Русь: проблемы взаимовлияния.
Борьба Руси с западной агрессией в XIII в.



Завоевание Руси ханом Батыем
в 1237-1240 г.г.

Поход на Северо-Восточную Русь 1237-1238 гг.



Поход на Северо-восточную  Русь

Декабрь 1237 г. – 
падение Рязани

Начало 1238 г. – 
опустошение 
Владимиро-

Суздальской земли

4 марта 1238 г.
битва на р.Сити

Козельск
49 дней



Завоевание Руси ханом Батыем
в 1237-1240 г.г.

Поход на
 Северо-Восточную 
Русь 1237-1238 гг.

Поход на Южную Русь
1239-1240 гг.



 Поход на Южную Русь

Осень-зима 1240 г. – поход на 
Южную Русь, падение Киева 

(6 декабря 1240)

Весна 1241 г. – захват 
Галицко-Волынского 

княжества

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?



Политика русских князей по отношению к Орде

Систематическое
партизанское

 сопротивление
 и непрерывные 

«точечные»
восстания

(вел. Кн. Андрей
Ярославович,

Даниил Галицкий)

Полное и 
беспрекословное
подчинение Орде

(Александр Невский и 
большинство русских

князей)

Русь не могла оказывать сопротивление
монголам и немецко-шведским

захватчикам одновременно

Под властью Орды Русь сохранила
духовную свободу



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 «натиск на 

восток»
• Сохранена православная 

вера
• Моральное значение 

(после нашествия Батыя)
• Рост авторитета и влияния 

Александра Невского

П.Д. Корин
Александр Невский



СИНКВЕЙН
пятистишие

• 1. Существительное Вече
• 2 глагола
• 3 прилагательных
• Фраза по сути существительного
• Синоним к 1 строке


