
Древняя Русь и страны 
Европы



Великое переселение народов и образование 
государств в Европе
▪ В 476 г. под натиском варваров пала Западная Римская 

империя.
▪ В V-VI в. в ходе великого переселения народов племена 

германцев расселились по всей территории Западной 
Римской империи, создавая свои государства (вандалы – в 
Северной Африке, вестготы – в Испании, остготы – в 
Италии, англы и саксы – в Британии, франки – в Галии). В 
королевствах не существовало единых законов, местное 
население жило по римским законам, германцы – по 
древним обычаям. 

▪ Постепенно шла ассимиляция и христианизация германцев. 
Для нужд церковного богослужения, написания летописей, 
королевских указов и т.д. использовалась латынь, при 
церквях и монастырях открывали школы, в которых готовили 
священников.

▪ Города на территории Западной Римской империи пришли в 
упадок.



Образование государства франков

В конце V в. вождь франков Хлодвиг разгромил римлян в 
битве при Суасоне (486 г.) и подчинил себе Северную 
Галию. При Хлодвиге на основе судебных обычаев 
франков и указов Хлодвига был составлен первый свод 
законов (Салический закон). Для управления страной в 
каждую область Хлодвиг назначал графов. Они собирали 
налоги, командовали воинами, вершили суд на местах. 

Хлодвиг присвоил себе обширные земельные владения, 
принадлежавшие ранее римскому императору. Эти земли 
он раздавал своим приближенным и дружинникам. Так 
формировались феоды – земельные владения, 
пожалованные сеньором своему вассалу на условиях 
несения военной службы. Население постепенно 
попадало в зависимость от феодалов, вынужденное 
искать у них защиты в условиях постоянных войн и 
конфликтов. Свободные общинники передавали свои 
наделы в собственность феодалам и переходили в 
категорию зависимых крестьян.



Возникновение ислама

В Аравии жили кочевые арабские племена (бедуины), 
постоянно враждовавшие друг с другом. В VI-VII вв. их 
земли подвергались нападениям со стороны Ирана и 
Византии. В 610 г. житель Мекки Мухаммед выступил с 
проповедью новой религии – ислама. Он призвал всех 
арабов верить в единого бога (Аллаха) и в то, что 
Мухаммед его пророк. В 622 г. Мухаммед был вынужден 
бежать из Мекки в Ясриб (Медину). Тем не менее число его 
сторонников росло, в 630 г. знать подписала с Мухаммедом 
соглашение и открыла перед ним ворота Мекки. Мухаммед 
стал основателем новой религии (ислама) и главой 
Арабского государства. Окончательное объединение 
Аравии произошло после смерти Мухаммеда (632 г.), тогда 
же была составлена священная книга мусульман – Коран. 
На основе Корана юристы разработали правила поведения 
– шариат. После смерти Мухаммеда государство 
возглавили халифы (первоначально избирались общиной 
верующих из сподвижников пророка). 



Государство франков и Арабский халифат

▪ Наследники Хлодвига вели долгую борьбу за власть, в 
результате власть королей стала ничтожной, а реальным 
правителем страны стал майордом (управляющий 
королевским домом) Карл Мартелл. Арабские халифы, 
создав сильное войско, с VII в. начали завоевания. В 
начале VIII в. они вторглись в Галию, но были разгромлены 
франками в битве при Пуатье (732). Угроза арабского 
завоевания заставила Карла Мартелла провести реформу. 
Основой франкского войска стала конница, желавшие 
служить в нем франки получали от майордома земли с 
живущими на них крестьянами. Окончательно 
сформировалась феодальная система.

▪ В 751 г. сын Карла Мартелла Пипин Короткий при 
поддержке папы римского был провозглашен королем 
франков, став основателем новой династии (Каролингов). 
По призыву папы римского Пипин совершал походы в 
Италию против лангобардов, под власть папы были 
переданы Рим и Равена, образовавшие Папскую область.



Государство франков и Арабский халифат
▪ В 768 г. королем франков стал сын Пипина Карл Великий. Он 

провел ряд завоеваний, захватив в итоге часть территории 
Испании, Северную и Центральную Италию, Баварию, Саксонию, 
Венгрию. В 800 г. папа Лев III  короновал Карла Великого 
императорской короной. Период существования Каролингской 
державы был временем культурного расцвета. Однако в 843 г. 
империя была разделена между сыновьями Карла Великого на три 
королевства (ставших основой будущих Франции, Германии и 
Италии). Власть королей постепенно слабела (особенно во 
Франции). В Германии в условиях внешней угрозы (нападения 
венгров) власть короля сохранилась. Король Германии Оттон I 
разгромил венгров, захватил часть Италии и в 962 г. провозгласил 
себя императором. Образовалась Священная Римская империя. 

▪ Арабский халифат в VIII в. захватил Сирию, Палестину, Ирак, 
Египет, Северную Африку, Иран, Армению, часть Грузии, Испанию. 
Столицей халифата стал Дамаск. Верховным собственником земли 
являлось государство. В 750 г. власть в халифате перешла к 
династии Аббасидов, новой столицей халифата стал Багдад. Но 
халифат стал переживать кризис, вызванный как борьбой за власть 
среди потомков Мухаммеда, так и тяжелым положением 
завоеванных народов. К концу IX в. халифат распался.





Англия и норманны
▪ Древними жителями Великобритании были скоты и бриты. С VI в. 

начались вторжения на остров германских племен (англов и саксов). 
Бриты были либо истреблены, либо оттеснены в западные районы 
острова. Часть бритов вернулась на север Галлии. Англы и саксы 
образовали семь королевств.

▪ С конца VIII в. начались нападения на остров норманнов (северные 
германцы – норвежцы, шведы, датчане). Норманны населяли 
Скандинавский и Ютландский полуострова, острова Северного моря и 
Балтики. Тяжелые климатические условия вынуждали их к 
грабительским набегам на страны Европы. Жестокость норманнов 
породила у населения молитву: «Боже, избави нас от ярости 
норманнов!»

▪ В IX в. датчане захватили часть Англии. Против датчан боролся 
Альфред Великий (871-899), сумевший отбросить их за реку Темзу. При 
преемниках Альфреда англо-саксы подчинили себе местных датчан и 
объединили Англию в единое государство.

▪ В X в. норманны закрепились на севере Франции, образовалось 
герцогство Нормандия, а позже, завоевав южную Италию и Сицилию 
создали Сицилийское королевство. Постепенно происходила 
ассимиляция норманнов.

▪ В IX-XI вв. норманны создали собственные государства (Данию, 
Норвегию, Швецию).



Византийская империя в V – VII вв.
▪ Восточная (Византийская) империя устояла перед 

нашествием варваров. Она включала в себя Балканский 
полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет. Ее 
столицей был Константинополь. В ее пределы входили 
страны древнейшего земледелия, продолжали существовать 
города. Население было христианизировано,  церковь 
возглавлял патриарх Константинополя. 

▪ Император Византии обладал огромной властью, был главой 
правительства, высшим судьей и главнокомандующим 
войска. При императоре Юстиниане (527-565) Византийская 
империя достигла наивысшего расцвета. Была проведена 
кодификация законов, был построен храм Святой Софии, 
захвачены Италия, Южная Испания, Северная Африка. 
Однако увеличение налогов из-за войн вызывало восстания 
населения, после смерти Юстиниана все завоевания были 
утрачены. С VI в. начинаются нападения славян на 
Византию.

▪ В VII в. Византия потеряла Палестину, Сирию, Египет, 
Северную Африку (их завоевали арабы).



Образование славянских государств
▪ Племена славян занимали территорию от р.Эльба до р.Днепр, от 

Балтийского моря до Черного. В VII в. славяне, жившие на 
землях по р.Дунай, были завоеваны кочевниками-болгарами 
(тюрки). Возникло Болгарское государство. Постепенно болгары 
полностью ассимилировались. В середине IX в. Болгария 
приняла христианство. С Византией Болгария вела непрерывные 
войны.

▪ В начале IX в. возникло также государство западных славян – 
Великоморавская держава. Она подчинялась сначала франкам, 
потом Германии, затем добилась независимости. Однако в 906 г. 
держава распалась (в результате длительной борьбы с венграми 
и Германией). Из распавшейся державы выделилось Чешское 
государство, в 1085 г. чешский князь объединил под своей 
властью чешские племена и принял титул короля.

▪ Во второй половине Х в. польский князь Мешко (960-992) 
подчинил себе племена вдоль р.Вислы и положил начало 
Польскому государству.



Территория расселения восточных славян
▪ Поляне – ср. течение Днепра (Киев)
▪ Северяне – к северу от полян, между устьями рек 

Десны и Роси (Чернигов)
▪ Древляне – к западу от полян, пр. берег Днепра (в 

лесах)
▪ Дреговичи – между Припятью и Зап. Двиной, будущая 

Беларусь (дрягва – болото)
▪ Полочане – по реке Полоте (приток Зап. Двины)
▪ Бужане и волыняне – к югу от р.Буг
▪ Уличи – междуречье Прута и Днепра
▪ Тиверцы – между Днепром и Южным Бугом
▪ Вятичи – по р.Москва, Ока
▪ Кривичи – на запад от вятичей
▪ Радимичи – по р.Сожь
▪ Белые хорваты – Карпаты 
▪ Словене – озеро Ильмень





Путь из «варяг в греки»

▪ Балтийское море 
→ р. Нева → 
Ладожское озеро 
→ р.Волхов → оз.
Ильмень → р.
Ловать → 
переволок → 
Днепр → Черное 
море → 
Константинополь 
(Царьград). 



Хозяйство славян
▪ Основное занятие – земледелие, сеяли пшеницу, 

рожь, овес, ячмень, просо, горох, чечевицу, лен, 
коноплю, огородные культуры (репа, капуста, свекла, 
морковь, чеснок и др.). 

▪ Кроме этого славяне занимались «приселищным» 
скотоводством (свиньи, коровы, мелкий рогатый скот; 
лошади, волы), рыболовством, бортничеством (мед, 
воск), охотой, ремеслом (обработка металлов, стекла, 
дерева, кожи и др.).

▪ На севере основной способ обработки земли – 
подсечно-огневое земледелие (участок леса 
подрубили, потом сожгли деревья, пни выкорчевали, 
золу использовали как естественное удобрение, 
участок взрыхлили и засеяли). Орудия труда: топор, 
мотыга, соха, борона, серп, цепы.

▪ На юге перелог (участок вспахали, чтобы убрать 
сорняки, и засеяли). Орудия труда: соха, рало, плуг с 
железным лемехом. 





Общественный строй 
▪ Примерно в VI – VII веках родовая община (коллектив 

родственников) у славян сменяется соседской 
(коллектив людей, объединенных не узами крови, а 
общностью территории и хозяйственной деятельности). 
В соседской общине существовала как личная/ частная 
собственность (дом, приусадебная земля, скот, 
инвентарь), так и общественная (пахотная земля, луга, 
леса, водоемы, промысловые угодья). 

▪ Уровень развития экономики в VII – VIII веках уже 
достаточный, чтобы избыточный продукт превратился в 
прибавочный, соответственно идет становление 
частной собственности, накопление богатств, 
общественная (социальная) и имущественная 
дифференциация. Происходил и процесс образования 
элиты, т.е. создание отдельного слоя людей, 
занимавшихся вопросами управления остальным 
социумом. 



Варианты образования элиты 
▪ Родоплеменная верхушка (старейшины и пр.) постепенно 

узурпируют перераспределение общинного продукта в свою 
пользу;

▪ Между племенами происходит усиление конфликтов из-за земли 
(плодородных и выгодно расположенных участков), а также 
возможной добычи, что усиливает роль и значение войны в жизни 
общества, а также роль и значение тех, кто эту войну ведет, т.е. 
князя (изначально – военный предводитель) и его дружины 
(вооруженный отряд, сопровождающий князя и помогающий ему 
выполнять свои обязанности).

▪ Структуры родоплеменного общества не были рассчитаны на 
частое повторение конфликтов. Для разрешения этих 
конфликтов, а также для решения задач, требовавших 
объединения усилий множества общин/ племен/ племенных 
союзов (борьба с внешним врагом и т.п.) нужен «центр власти», 
соответственно функция управления постепенно обособляется от 
социума и становится делом особой группы людей (элиты). 
Центрами власти становятся родоплеменная верхушка с одной 
стороны и князь и его дружина с другой, но остается и вече - 
собрание взрослых свободных членов племени, решавших 
широкий круг вопросов. 



Образование государства у славян

▪ К IX веку у восточных славян складываются как 
минимум два суперсоюза (фактически это 
племенные княжения). Один центр, несомненно, 
Киев (земля полян), другой – Новгород (словене 
ильменские) . Словене платили дань варягам, но в 
859 г., согласно летописному рассказу, «изгнавши 
варягов за море». Однако после возникшей 
усобицы  внутри союза снова их призвали 
(знаменитое: «земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет, придите княжить и владеть 
нами»), так в 862 г. князем над Новгородом 
становится Рюрик. Его воеводы Аскольд и Дир 
захватывают Киев. В любом случае, по смерти 
Рюрика в 879 г. князем становится Олег (воевода 
Рюрика и его родич), он же в 882 г. захватывает 
Киев и создает единую державу (собственно 
Киевскую Русь). 



Норманская теория
▪ Сообщение летописи было воспринято буквально 

Иоганном Готфридом Байером и Герардом Фридрихом 
Миллером, двумя немецкими учеными, приглашенными 
Петром I для работы в Санкт-Петербург в 1724 г. Опираясь 
на приведенный текст, они утверждали, что Россия 
получила и свое имя, и государственность от скандинавов.

▪ После этого началась борьба норманистов и 
антинорманистов. В XVIII веке решался вопрос об 
этнической принадлежности варягов (норманисты 
утверждали, что варяги = норманны; антинорманисты, 
первым из которых был М.В.Ломоносов, утверждали, что  
варяги = славяне балтийские, финны и т.д.). 

▪ С XIX в. историки стали решать вопрос об истоках 
государственности (норманисты: варяги создали 
государство; антинорманисты: государство у славян 
возникло в силу естественных причин, а варяги сыграли 
минимальную роль). 



Факторы становления государственности на Руси

▪ экономическое развитие общества (наличие 
прибавочного продукта);

▪ социальное развитие общества (переход от 
родовой общины к соседской, выделение 
верхушки, формирование центров власти);

▪ наличие задач, которые могут быть решены 
только в рамках государства (в нашем 
случае, задача № 1 – установление 
контроля над торговыми путями, задача № 2 
– защита от внешних врагов).





Деятельность первых русских князей

▪ Олег. В 882 г. захватывает Киев и создает 
собственно Киевскую Русь (она же Древняя 
Русь). «Примучивает» древлян, северян и 
радимичей. На юге он берет под свой 
контроль хорватов и дулебов (т.е. весь 
днепровский отрезок пути). Процесс сбора 
дани с подвластных племен получил 
название полюдье. 907 и 911 г. – походы 
Олега на Византию. Добился: дань с греков, 
договоры с греками о беспошлинной 
торговле.



Деятельность первых русских князей

▪ Игорь. Становится князем в 912 г., после 
смерти Олега. Предположительно, Игорь 
был сыном или внуком Рюрика. В 941 г. и 
944 г. Игорь совершает походы на Византию 
(не очень удачно, поэтому договор с греками 
был подтвержден, но на менее выгодных 
условиях; в частности Русь обязалась не 
нападать на Византийские владения в 
Крыму и не пускать туда болгар). В 945 г., 
при попытке вторично взять дань с древлян 
(по настоянию дружины), Игорь был убит. 



Деятельность первых русских князей
▪ Ольга. Вдова Игоря. Отомстив за смерть 

мужа (согласно ПВЛ, первое посольство от 
древлян закопали в землю, второе сожгли; с 
Коростеня взяли по три голубя и три 
воробья с каждого двора и сожгли), Ольга 
отменила полюдье, установив вместо него 
уроки и погосты. Урок – фиксированный 
размер дани, фактически дань 
превращается в налог (причем Ольга еще и 
разделила дань на «государственную казну» 
и личный доход князя). Погост – место сбора 
дани + местный орган, отвечающий за ее 
сбор. 



Деятельность первых русских князей
▪ Святослав. Сын Игорь и Ольги, становится князем в 957 г. В 

965-967 гг. – походы на Хазарский каганат и Волжскую 
Булгарию, в ходе которых Святослав разгромил Хазарский 
каганат, захватил Тмутаракань (крепость на Таманском 
полуострове), разгромил столицу Волжской Булгарии и  
заново «примучил» вятичей. В итоге Святослав установил 
контроль над Доном и выходом в Азовское море и попытался 
установить контроль над средним течением Волги. 

▪ 967/ 968 – 971 гг. – походы на Дунайскую Болгарию. Первый 
поход был успешен, Святослав нанес болгарам поражение и 
занял города по Дунаю, сам поселился в Переяславце. Второй 
поход закончился неудачей, а сам Святослав был убит 
печенегами на днепровских порогах. 

▪ Новым явлением в политической жизни при Святославе стало 
разделение территории Древнерусского государства на 
«сферы влияния» между сыновьями киевского князя. В 970 г., 
отправляясь в военный поход на Балканы, Святослав 
«посадил» на княжение (фактически, в качестве наместников) 
в Киев своего старшего сына, Ярополка, в Новгород – 
Владимира, а Олега – «в деревех» (в землю древлян). 





Правление Владимира (980-1015 гг.)
▪ Был завершен процесс объединения всех 

восточнославянских племен под властью киевских 
князей (Полоцкая земля, вятичи, радимичи, часть 
польских земель и западно-украинские, часть 
хорватов). 

▪ Утвердился новый тип управления государством: 
Владимир оставил за собой киевский престол, а 
своих старших сыновей посадил в крупнейшие 
русские города в качестве наместников. Киевский 
стол занимался в порядке старшинства (т.н. 
лествичное право).

▪ Для защиты от набегов печенегов была создана 
система укреплений: крепости по р.Десне, Осетру, 
Суле, Стугне и укрепленные линии («валы»).

▪ Установлена зависимость части угро-финских и 
балтских племен Прибалтики (поход на ятвигов).

▪ Произошло крещение Руси (принятие христианства). 



Принятие христианства
▪ Христиане на Руси были примерно со второй половины IX 

века, в Киеве в X веке уже точно была христианская община. 
Княгиня Ольга была христианкой и даже обращалась к 
германскому императору с просьбой прислать епископа.

▪ Сам Владимир первоначально установил официальный 
языческий культ во главе с Перуном, но до 
общегосударственной религии язычество явно не дотягивало. 
Вопрос шел о том, какую религию выбрать: иудаизм, ислам 
или христианство. Выбор был сделан в пользу Византии (на 
тот момент – это могущественнейшая империя) и, 
соответственно, восточной ветви христианства. Сам процесс 
сопровождался участием Владимира в византийских делах, а 
именно борьбе императора Василия II с восстанием Варды 
Фоки. В 988 г. Владимир помог разгромить восстание, за что 
ему была обещана в жены сестра императора Анна. Однако 
император выполнять обещанное не торопился, поэтому 
Владимир осадил Херсонес. Василий II вынужден был 
прислать Анну в Херсонес, после чего состоялось крещение 
Владимира и его брак с Анной, а затем и крещение всей Руси.



Крещение князя Владимира



Последствия принятия христианства
▪ сближение Руси с Европой, особенно с 

южнославянскими народами и расширение связей с 
самой Византией;

▪ поднятие значения княжеской власти, укрепление 
государственного единства;

▪ церковная организация (митрополит → епископы 
→священники) стала новым и сильным орудием 
воздействия на массы в духе их подчинения 
государственной власти («повинуйтесь господам», «нет 
власти не от Бога» и прочее);

▪ развитие культуры (школы, книги, развитие архитектуры 
и т.д., «подключение» к общеевропейскому культурному 
наследию). 

▪ После раскола церквей (1054) русская церковь стала 
православной (линия Константинополя, восточной 
церкви), в том числе это означало подчиненность церкви 
княжеской (позже – царской) власти. 



Правление Ярослава Мудрого (1019-1054) 
▪ Традиционно считается временем наивысшего могущества 

Киевской Руси. Ярослав окончательно разгромил печенегов 
(1036 г.), утвердился в Прибалтике (походы на ятвигов, емь, 
литву, чудь и др., в земле эстов основал г.Юрьев/Тарту), получил 
широкое международное признание → династические браки 
(Ярослав был женат на шведской принцессе; его дочь Анна – 
замужем за французским королем; польский король был женат 
на сестре Ярослава; внучка Ярослава стала женой германского 
императора; сын Ярослава Всеволод был женат на дочери 
византийского императора Константина Мономаха и т.д.).

▪ В плане экономики Русь также процветала, к 25 городам IX–X 
веков добавилось еще 60 (в XI в.), скандинавы звали Русь 
«Гардарикой» – страной городов. Очень высокий уровень 
развития ремесла, более 100 ремесленных специальностей. 
Киев превратился в один из крупнейших городов Европы, имел 
400 церквей, 8 рынков, Золотые ворота. 

▪ В земледелии повсеместно перешли к двухполью (яровое, пар) 
и трехполью (яровое, озимое, пар), среди культур все большее 
место стала занимать рожь.



«Русская правда» 
▪ По инициативе Ярослава был создан первый 

письменный сборник законов – «Русская правда» 
(она же «Краткая Русская Правда» / «Древнейшая 
Правда» / «Правда Ярослава», 20-50 е гг. XI в.). 
Являлась кодексом норм прецедентного права. 
Устанавливала нормы кровной мести (кто, как и 
кому мстит) и нормы наказания за «уголовные» 
проступки (убийство, побои, оскорбление чести, 
воровство и т.п.). Убийство мужа (любой свободный 
человек) – штраф 40 гривен, «подрание» усов/ 
бороды (оскорбление чести) – 12 гривен. Для 
сравнения: корова в середине XII века стоила 1-1,5 
гривны, рабыня – 2 гривны и больше. Был также 
создан «Покон вирный» – определял размер корма, 
который население должно было давать сборщикам 
княжеских штрафов (в неделю полагалось 7 ведер 
солода, туша барана, по две курицы в день и хлеба 
«сколько съест»). 





Социально-экономическое и политическое 
устройство Древней Руси
 ▪ Традиционная точка зрения состоит в том, что Киевская Русь XI 

–  начала XII веков – это раннефеодальная монархия. То 
есть, по политическому устройству Русь – монархия (власть в 
государстве принадлежит князю), а ее социально-
экономическое устройство – это феодализм. Основные черты 
феодализма, это:

▪ а) феодальное землевладение, при котором земля считается 
собственностью феодала (короля, князя, лорда, барона, 
боярина и т.д.), а крестьяне получают от него наделы, за 
пользование которыми выплачивают ренту (например, отдают 
часть своего урожая) и повинности (т.е. что-то для феодала 
делают);

▪ б) наличие феодально-зависимого населения (тех, кто «сидит» 
на земле феодала, обязан работать на него, и имеет 
ограничения в правах, на Руси имели общее название 
«смерды»);

▪ в) наличие отношений вассалитета сверху донизу.



«Правда Ярославичей» 
▪ Феодальное землевладение (в лице княжеских, боярских и 

монастырских вотчин) на Руси в XI веке (и далее) уже 
точно есть (и по данным археологии, и по письменным 
источникам), более того, оно потребовало 
соответствующего законодательства. «Правда 
Ярославичей» (она же «Пространная Русская правда», 
60-70-е гг. XI в.) охватывала именно эти вопросы. В 
частности, она устанавливала нормы наказания за 
убийство княжеских слуг: за огнищанина (управляющий), 
тиуна, подъездного (сборщик налогов), старшего конюха – 
80 гривен штрафа, за старосту (следил за с/х работами) – 
12 гривен, смерда или холопа – 5 гривен. Были статьи, 
касающиеся охраны княжеской собственности. Была 
отменена кровная месть, но величина наказания теперь 
варьировалась в зависимости от социального статуса 
(убийство огнищанина – 80 гривен штрафа; свободного 
человека – 40 гривен; старосты/ ремесленника/ кормилицы 
– 12 гривен; смерда, раба – 5 гривен).



Феодально-зависимое население
▪ Основными путями создания вотчины, как считается, 

был либо прямой захват общинных земель князем/ 
боярами/ церковью, либо передача земель князем своим 
боярам («старшей дружине»). Пути создания зависимого 
населения – закабаление свободных вследствие 
обнищания последних (неурожай, война и прочее). 

▪ Так, закуп – это человек, взявший ссуду (купу) и 
обязанный работать на заимодавца, пока не отработает 
долг. 

▪ Рядович – человек, работавший по договору (ряду). 
Права закупа и рядовича были ограничены по 
сравнению со свободным человеком, но у них 
сохранялось имущество, а господин не мог их продать. 

▪ Холопы/ рабы поступали в полную власть к хозяину, и 
господин нес за него полную ответственность. Холоп, 
посаженный на землю, превращался практически в 
крепостного крестьянина.



Особенности социально-экономического строя в 
Киевской Руси
▪ Основной массой населения Киевской Руси оставались 

крестьяне-общинники, лично свободные («люди»). 
▪ Продолжало существовать рабство. Согласно 

законодательству, холопом становился тот, кого купили в 
присутствии свидетеля; кто женился на рабыне без 
договора; кто поступил в княжеские слуги. Также 
холопом становился закуп, бежавший от господина. 

▪ Наряду с вотчинами продолжало существовать 
общинное землевладение. 

▪ Большое значение играли города, в том числе 
политическое (городское вече ограничивало власть 
князя и даже могло согнать его с княжения).

▪ Непрочность государственного объединения Руси. 





Киевская Русь после Ярослава Мудрого

▪ Политическая ситуация после смерти Ярослава 
Мудрого в 1054 г. была весьма сложной. 
Первоначально Русь была поделена между тремя 
старшими сыновьями Ярослава, при этом Изяслав 
получил Киев и Новгород, Святослав – Чернигов, 
Всеволод – Переяславль и Ростов. Младшие 
сыновья Ярослава и его внуки сидели в землях 
наместниками старших братьев, которые 
перемещали их по своему усмотрению. Но мир 
длился недолго. Отказавшись от устранения 
братьев-конкурентов, каждый из которых обзавелся 
многодетными семьями, князья-Ярославичи 
расширили круг потенциальных претендентов на 
власть в следующем поколении в несколько раз. 
Теперь за власть боролись не только родные 
братья, но и дядья, и племянники. 



Киевская Русь после Ярослава Мудрого
▪ Сначала подняли мятеж младшие князья (Всеслав Полоцкий и 

Ростислав). С ними удалось справиться, Всеслав был схвачен 
и привезен в Киев как пленник. 

▪ В 1068 г. половцы совершили набег и нанесли поражение 
сыновьям Ярослава. Киевляне в ответ подняли восстание. 
Всеслава освободили и сделали князем. Позже Изяслав, 
собрав силы, снова занял Киев (1069 г.). 

▪ Народные восстания продолжали бушевать, и справиться с 
ними удалось только к 1072 г. Но в 1073 г. Святослав и 
Всеволод согнали Изяслава с киевского стола и по-новому 
поделили Русь. Последовал очередной тур княжеской распри, 
в ходе которой Изяслав снова вернулся в Киев (в 1076 г.), но в 
1078 г. Изяслав погиб, а в Киеве сел Всеволод (до своей 
смерти в 1093 г.). 

▪ Главной причиной княжеских междоусобий стало то, что к 
концу XI века сословие князей-Рюриковичей стало настолько 
многочисленным, что не только на киевский великокняжеский 
престол, но и на местные княжеские столы оказывалось 
слишком много претендентов. 



Съезд князей в Любече
▪ Ситуация стала настолько критической, что в 

1097 г., по инициативе Владимира Мономаха 
(сын Всеволода Ярославича), в Любече был 
созван съезд князей, на котором было 
принято решение прекратить усобицы, и 
провозглашен принцип «каждо да держит 
отчину свою». На смену лествичного права 
пришло династическое правление. Русские 
земли были распределены между отдельными 
ветвями потомков Ярославичей. Таким 
образом, были заложены юридические 
основы существования суверенных 
государств на территории бывшей единой 
Киевской Руси. 



Владимир Мономах
▪ Инициатор съезда в Любече, организатор общекняжеских 

походов на половцев. Самым удачным был поход 1111 года, в 
котором были разбиты основные силы половцев. 

▪ В 1113 г. был приглашен киевлянами на киевский стол. Став 
киевским князем (1113 – 1125 гг.), Владимир Мономах 
восстановил на время единство Руси. 

▪ Чтобы смягчить острую социальную ситуацию, Владимир 
Мономах создал «Устав Владимира Мономаха» (3-я часть 
древнерусского законодательства), в котором упорядочил 
взимание процентов ростовщиками, улучшил правовое 
положение купечества и регламентировал переход в 
холопство. 

▪ При Мономахе укрепился международный авторитет Руси. 
Сам князь был, как считают, внуком византийского императора 
Константина Мономаха. Его сын Мстислав был женат на 
дочери шведского короля, дочь Евфимия была замужем за 
венгерским королем, сестра Владимира Мономаха Евпраксия 
была замужем за императором Священной Римской империи 
Генрихом IV. 



Мстислав Великий
▪ Сын Владимира Мономаха, Мстислав 

Великий (1125-1132), оказался достойным 
отца и даже его превзошел. Показательно, что 
матерью Мстислава была принцесса Гита 
Уэссекская, дочь последнего англо-
саксонского короля Гарольда II, а первой 
женой Мстислава была Христина, дочь 
шведского короля. С непокорными князьями 
он обходился еще более сурово, чем отец 
(половецких князей, например, арестовал и 
сослал в Константинополь). Продолжил 
воевать с половцами (весьма успешно, загнав 
их за Дон и Волгу), на Балтике провел 
успешную войну против литовцев. 


