
Киевская Русь



Первоначально резиденция Рюрика 
находилась в Ладоге. Синеус и Трувор 
были им направлены в Изборск и на 
Белоозеро. После их смерти он 
объединил под своей властью весь север 
восточнославянских земель



Образование Древнерусского 
государства

• «Норманнская теория»
Авторы – немецкие учёные 18 века Байер, 

Миллер и Шлётцер. Сущность 
норманнской теории: она отрицает 
происхождение древнерусского 
государства как результат внутреннего 
развития восточнославянских племён, 
связывая начало государственности на 
Руси с призванием варягов на княжение 
в Новгород и завоеванием ими 
славянских племен в бассейне Днепра.

Первым научным критиком норманизма 
является М.В. Ломоносов



Дискуссионные вопросы:
1. О происхождении термина 
«Русь». Существуют славянская и 

скандинавская версии.
2. «Варяжский вопрос» - кто такие 

варяги, упоминаемые в ПВЛ?









Князь Олег 

Значение: после захвата Киева Олег перенёс в него столицу 
государства. Государство стало называться Киевская Русь.



• 907, 911 – походы на Царьград и заключение 
договоров с греками

Русские купцы 
получали право 
беспошлинной 
торговли в 
Константинополе



«Победой прославлено имя твоё, твой щит на вратах Цареграда»





Игорь Старый
• 941- 944 – походы на Царьград и заключение 

нового договора с Византией



Полюдье – круговой объезд князем 
подвластных земель с целью сбора дани



• 945 – восстание в древлянской земле и 
гибель Игоря



Ольга

Месть Ольги 
древлянам за 
смерть Игоря 
позволила 
сохранить 
целостность 
государства.

 









Уроки – нормы 
сбора дани и

Погосты – места 
для сбора дани

957 – визит Ольги в 
Царьград и 
принятие 
крещения



Святослав

• 964 – 966 – походы 
Святослава против 
Хазарии, Волжской 
Булгарии, племён 
Северного Кавказа и 
вятичей

• 971 – походы 
Святослава в 
Дунайскую Болгарию и 
войны с Византией



972 – гибель Святослава в бою с 
печенегами у Днепровских порогов



Владимир I
972 – 980 – первая 

княжеская 
усобица между 
сыновьями 
Святослава – 
Ярополком, 
Олегом и 
Владимиром. 
Итог – в 980 
году Владимир 
захватил 
киевский 
престол. Когда Ярополк прибыл на 

переговоры к брату, два варяга 
«подняли его мечами под пазухи».



980 – 
языческая 
реформа. 
Создание в 
Киеве 
общеславян
ского капища



• 988 – поход 
Владимира на 
Корсунь, здесь, в 
обмен на брак с 
византийской 
принцессой, 
Владимир принял 
христианство. 

• Вернувшись из 
Корсуни, он окрестил 
киевлян. Это событие 
стало началом 
крещения Руси.



Начало каменного 
строительства на Руси. 
Десяти́нная це́рковь 
(церковь Успения 
Пресвятой Богородицы) в 
Киеве — первый каменный 
храм Древнерусского 
государства, воздвигнутый 
Владимиром.

Главой русской церкви стал 
митрополит, назначаемый 
Константинопольским 
патриархом Руины Десятинной церкви. Гравюра 

1826 года, копия более древнего 
изображения



Назарук В.М. - Проводы Перуна (1988) 

Двоеверие – смешивание в культуре Киевской Руси языческих и 
христианских религиозных традиций.





Одно из важнейших последствий 
принятия 
христианства – распространение 
письменности. 
Славянская азбука – кириллица.
Создателями славянской азбуки 
являются 
византийские монахи -братья 
Кирилл и 
Мефодий, просветители 
славянства.



Укрепление южных границ Руси
• Строительство системы пограничных крепостей
• Собирание гарнизонов со всех русских земель – 

«богатырских застав» против степняков



Ярослав Мудрый (1019 – 1054)
1015 – 1019 – вторая княжеская усобица 

между сыновьями Владимира. 
Участниками её были: Святополк 
Киевский, Борис Ростовский, Глеб 
Муромский и Ярослав Новгородский.

По приказу Святополка, прозванного 
впоследствии Окаянным, были убиты 
его сводные братья - Борис и Глеб. 
Борис и Глеб были причислены к лику 
святых русской православной 
церковью за то, что отказались 
воевать против своего брата и 
приняли мученическую смерть.

После этого в усобицу вступил Ярослав, 
опираясь на наёмные варяжские 
дружины. Он победил и изгнал 
Святополка и занял киевский престол.



1037 –закладка собора 
Святой Софии в Киеве 
в честь победы над 
печенегами, которая 
была одержана годом 
ранее недалеко от 
Киева.



1051 – основание Киево-
Печерского монастыря

Преподобные Антоний и 
Феодосий Киево-Печерские – 
основатели монастыря





При Ярославе Мудром началось 
составление первого 
письменного свода законов на 
Руси - «Русская правда». 
Древнейшая по времени часть – 
«Судебник Ярослава», в середине 
XI века появилась «Правда 
Ярославичей», в начале XII века – 
«Устав Владимира Мономаха» – 
внука Ярослава Мудрого. 



Династические 
браки с 
иностранными 
государями

Ярослав Мудрый сосватал сыну 
Изяславу дочь польского короля, сыну 
Святославу - дочь немецкого короля. 
Младший из трех Ярославичей Всеволод 
женился на дочери императора 
Византии Константина Мономаха.

Среди дочерей Ярослава Анастасия 
стала венгерской королевой, Елизавета - 
норвежской, а затем датской королевой, 
Анна - французской королевой.



Памятник Анне Ярославне 
в аббатстве Сен-Венсaн



Каменное 
строительство в 
Киеве

Золотые ворота





«Очередной порядок княжения»
(«лествичное право»)

Ярослав Мудрый завещал передавать киевский престол 
старшему в княжеском роду (от брата к брату). Это 
был «горизонтальный» принцип наследования 
власти.

Киевский
князь

Черниговск
ий

князь

Переяслав
ский
князь

Новгородс
кий 

князь ……..

Схема очерёдности занятия княжеских престолов



Ярославичи
Сыновья Ярослава Мудрого:

Всеволод – 
князь Переяславский

Изяслав -
Князь Киевский

Святослав – 
князь 
Черниговский



Половцы
С середины 11 века начались набеги половцев на Русь



Борьба с половецкой угрозой
1068 – впервые 
половцы подошли к 
Киеву, разбив 
дружины Ярославичей 
на реке Альте. В 
Киеве произошло 
восстание, киевляне, 
изгнав князя 
Изяслава, сами 
отбили половцев. Но 
после Ярославичи 
снова вернули себе 
киевский престол.



1068 – 1071 – народные восстания в Киеве, 
Новгороде, Ростово-Суздальской и Черниговской 
землях. Причина – конфликт между боярами – 
землевладельцами и смердами. Руководителями 
повстанцев были волхвы.



«Правда Ярославичей»

1072 – создание «Правды 
Ярославичей», в 
которой отразилось 
формирование 
феодальных отношений 
в Киевской Руси и 
защищалась 
феодальная 
собственность.

✔ ограничение кровной 
мести

По ст. 1 Краткой Правды: «Убьеть 
муж мужа, то мьстить брату 
брата, или сынови отца, любо 
отцю сына, или братучаду, 
любо сестрину сынови; аще не 
будеть кто мьстя, то 40 гривенъ 
за голову».

Страница Троицкого I списка 
Русской Правды (Пространная 
редакция), XIV в.



✔ «поле» - судебный поединок
✔ «вира» - штраф. Княжеские штрафы и частные 

вознаграждения в Русской Правде исчислялись в 
гривнах и других денежных единицах.

Размер штрафа за убийство зависел от социального 
статуса человека. 

За простого свободного человека платилась вира в 40 
гривен. За княжеского мужа, тиуна огнищного и 
конюшего платилась двойная вира в 80 гривен. 

Штраф за убийство смерда, холопа или рядовича – 5 
гривен

Гривна, 200 граммов



Суд во времена «Русской 
правды»



Формирование феодальных 
отношений в Киевской Руси

✔ Вотчина – безусловное 
наследственное 
земельное владение 
князя, боярина или 
монастыря

✔ Тиуны и огнищане – 
управляющие 
княжеской вотчиной, 
администрация 
вотчины



Категории зависимого населения:
Смерды – первоначально свободные земледельцы, 

попавшие в поземельную зависимость от феодала, 
закупы – лица, попавшие в долговую зависимость, за 

«купу» - ссуду), 
рядовичи - лица, попавшие в зависимость по кабальному 

договору, 
холопы - рабы, занятые в сельском хозяйстве, 
челядь - домашние рабы, прислуга
изгои – люди, изгнанные из общины и приходящие под 

покровительство феодала.



Повинности (обязанности) зависимого 
населения:

Барщина – работы в пользу феодала
Оброк – натуральные и денежные платежи в 

пользу феодала



Владимир Мономах - внук 
Ярослава Мудрого и византийского 

императора Константина Мономаха, в 
честь которого и получил своё 

прозвище
90-е годы 11 века – начались 

усобицы между внуками 
Ярослава Мудрого. 
Наиболее ожесточённая 
борьба шла вокруг 
Черниговского престола, её 
участниками были Владимир 
Всеволодович (Мономах) и 
Олег Святославич а также их 
потомки. Князья нанимали 
половецкие отряды для 
борьбы друг с другом.



1097 – по инициативе Владимира Мономаха был 
созван Любечский съезд князей, на котором было 
принято решение: «Каждо да держит отчину 
свою». Это была попытка положить конец 
раздорам. 



Сразу после съезда его 
решения были 
нарушены. По приказу 
Киевского князя 
Святополка Изяславича 
(1093—1113) и по 
наговору Волынского 
князя Давыда Игоревича, 
стремившегося 
захватить Теребовльское 
княжество, был взят в 
плен и ослеплён 
Теребовльский князь 
Василько Ростиславич.

Эти события послужили 
причиной очередной 
княжеской усобицы. 



Усиливается влияние Переяславского князя 
Владимира Мономаха, предложившего 
эффективную стратегию борьбы с половцами 
– общерусские глубокие рейды в половецкую 
степь.



Победы над половцами

• 1103 – первый 
успешный поход 
против половцев

• 1111 – разгром 
половцев в 
битве у 
Шарукани



Владимир Мономах – Великий Киевский 
князь

1113 – 
произошло 
восстание 
киевлян против 
ростовщиков и 
приглашение 
на киевский 
престол 
Владимира 
Мономаха.



Оказавшись Киевским князем в 
результате восстания против 
ростовщиков, в обход старших 
родственников, Владимир 
Мономах должен был выполнить 
требования пригласивших его на 
престол киевлян. В «Русскую 
правду» были внесены статьи, 
защищавшие интересы свободных 
простолюдинов.



• При княжении 
Владимира 
Мономаха началось 
составление ПВЛ

• Владимир Мономах
является автором 

произведения 
древнерусской 
литературы - 
«Поучение» детям,

в первой части 
которого излагается 
биография князя, а 
во второй создаётся 
образ идеального 
правителя.


