
Мир средневековья. 
Древнерусское государство и его 

соседи
План:

• 1. Мир средневековья. Особенности 
развития средневековых обществ и 
государств.

• 2. Образование Древнерусского 
государства.

• 3. Основные этапы истории Киевской Руси. 
Древняя Русь и ее соседи.

• 4. Распад Древнерусского государства. 
Период феодальной раздробленности.



Различные варианты 
периодизации человеческой 

истории
• древняя история
• средние века (с IV 
или с V в. н. э.)

• новая история (с XV – 
XVI или с середины 
XVII в.)

• новейшая история (с 
1914 или с 1917 г.)

• дикость 
• варварство
• цивилизация

• аграрное общество
• индустриальное 
общество

• постиндустриальное 
общество



Признаки перехода к цивилизации

• Возникновение в обществе социального 
(классового) расслоения

• Образование государства
• Появление городов
• Изобретение письменности (в Древнем 
Египте и Месопотамии – с IV – III тыс. до 
н. э., в Китае – со II тыс. до н. э., у 
древних тюрков – с VI в. н. э., у 
славянских народов – с IX в.)



Различные варианты 
периодизации человеческой 

истории
(марксистская периодизация)

• первобытно-
общинный строй 
(первобытный 
коммунизм)

• азиатский способ 
производства

• рабовладельческий 
строй (античный 
способ производства)

• феодализм
• капиталистический 
способ производства 
(два этапа: а) 
домонопо-листический 
капита-лизм, б) 
империализм)

• коммунизм (первая 
фаза – социализм, 
вторая фаза – 
коммунизм)



Основные черты феодальной 
эпохи

• Господство натурального хозяйства (хозяйства, 
производящего прежде всего для собственного 
потребления)

• Медленное и постепенное расширение 
торговых связей и сферы товарно-денежных 
отношений; увеличение числа городов

• Складывание крупной земельной 
собственности; деление основной части 
общества на феодалов (крупных земельных 
собственников, обладающих полностью или 
частично также и политической властью) и 
феодально-зависимых крестьян



Основные этапы развития 
феодальных обществ и 

государств

• Раннефеодальные общества и 
государства (период существования 
крупных государств – империя 
Каролингов, Киевская Русь и др.; 
большая роль системы государственной 
эксплуатации населения; в некоторых 
случаях принадлежность данных 
обществ к феодальным вызывает споры 
среди специалистов)



Основные этапы развития 
феодальных обществ и 

государств
• Период развитого феодализма – в 
целом ряде стран проявляется в форме 
политической (феодальной) 
раздробленности; на этом этапе 
получает широкое распространение 
крупное частное феодальное 
землевладение; складывается система 
вассалитета – зависимости мелких 
феодалов от крупных



Основные этапы развития 
феодальных обществ и 

государств
• Период преодоления феодальной 
раздробленности и становления 
национальных государств с сильной 
королевской (царской) властью. В первое 
время центральная власть вынуждена 
считаться с интересами аристократии 
(крупнейших земельных собственников), 
церкви, дворянства (мелких и средних 
феодалов), городов. Это приводит в 
некоторых странах к появлению 
феодальных парламентов и сословно-
представительной монархии



Основные этапы развития 
феодальных обществ и 

государств
• Период размывания натурально-
хозяйственной основы феодализма 
развивающимися товарно-денежными 
отношениями и втягивания представителей 
«благородного сословия» в торгово-
предпринимательскую деятельность. На 
политическом уровне данному периоду 
обычно соответствует абсолютизм – период 
максимального усиления королевской 
(царской) власти, опирающейся на 
регулярную армию и разветвленный 
бюрократический аппарат



Особенности 
западноевропейского 

средневековья (V – XV-XVI вв.)
• Большая, чем на Востоке, устойчивость 
крупного частного феодального 
землевладения

• Продолжительный период феодальной 
раздробленности в ряде стран

• Наличие общей религиозной организации в 
лице католической церкви

• Общий язык культуры – средневековая 
латынь

• Рост городов; появление в период 
феодальной раздробленности 
многочисленных «вольных» городов, 
добившихся независимости от крупных 
феодалов



Славяне в догосударственный 
период

• Выделение славян из индоевропейской 
общности – II тыс. до н. э.

• Первоначальная территория 
расселения славян – современные 
Польша, Северная Украина и Южная 
Белоруссия

• VI – VII вв. – участие славян (склавинов и 
антов) в событиях «Великого 
переселения народов»; занятие 
славянами земель в Нижнем Подунавье





Славяне в догосударственный 
период

• VI – VII вв. – разделение славян на 
южных (осевших на завоеванных у 
Византии балканских провинциях), 
западных и восточных

• Вторая половина VI – VII вв. – борьба 
славян с завоевателями-аварами

• Не позднее VIII – IX вв. – формирование 
крупных союзов племен у восточных 
славян (полян, древлян, кривичей, 
вятичей и др.)





Образование государства 
у восточных славян

• VII – VIII вв. – возникновение первых 
государственных образований у южных 
(Дунайская Болгария) и западных 
славян (государство Само)

• IX в. – формирование государственности 
у восточных славян; первые упоминания 
о народе Рос в западноевропейских и 
византийских источниках



Образование государства 
у восточных славян (по летописи)
• Первая половина IX в. – данническая 
зависимость южной группы 
восточнославянских племен от Хазарского 
государства; эпизодическая выплата дани 
северной частью восточных славян варягам

• Середина IX в. – изгнание варягов 
ильменскими словенами и кривичами; 
ожесточенный конфликт между самими 
славянами

• 862 г. – призвание ильменскими словенами 
варяжских князей Рюрика, Синеуса, 
Трувора



Образование государства 
у восточных славян (по летописи)
• 862 – 879 гг. – правление Рюрика в 
Новгороде (по другому летописному 
известию – первоначально в Ладоге, 
позднее в основанном Рюриком Новгороде)

• 60-е гг. IX в. – утверждение варяжских 
предводителей Аскольда и Дира в качестве 
князей в Киеве

• 879 – 912 гг. – правление Олега
• 882 г. – поход Олега из Новгорода на Киев, 
гибель Аскольда и Дира



Образование государства 
у восточных славян (по летописи)
• 882 г. – объединение под властью Олега 
Киева и Новгорода, северной и южной 
частей Древней Руси

• Вторая половина IX – начало Х в. – 
подчинение власти киевского князя 
древлян, дреговичей, кривичей и других 
крупных союзов племен

• Начало Х в. – походы Олега на Византию
• 907, 911 гг. – договоры между Русью и 
Византией об условиях торговли русских 
купцов в Константинополе и других 
византийских владениях





Образование и ранняя история 
государства на Руси (по летописи)

• 912 г. – смерть или гибель Олега
• 912 – 945 гг. – правление Игоря (сына 
Рюрика)

• 941, 944 гг. – походы Игоря против Византии
• 944 г. – новый русско-византийский договор
• 945 г. – убийство Игоря во время сбора дани 
с древлян

• 945 – конец 50-х гг. Х в. – регентство вдовы 
Игоря Ольги при малолетнем сыне 
Святославе



Сомнительность легенды о 
«призвании варягов»

• Согласно «Повести временных лет», 
название «Русь» стало употребляться у 
восточных славян только после призвания 
варягов, поскольку Русью называлось то 
варяжское племя, к которому принадлежал 
Рюрик

• Между тем в скандинавских источниках VIII 
– IX вв. нет никаких упоминаний о племени, 
народности или местности под названием 
«Рус»



Сомнительность легенды о 
«призвании варягов»

• Вымышленными являются имена двух 
братьев Рюрика – Синеуса и Трувора. 
Как было установлено еще историками 
XVIII в., эти два имени представляют 
собой искаженные древнешведские 
слова sine hus «свой род» и thru varing 
«верная дружина». Т. е. в 
первоначальном варианте легенды 
Рюрик прибывал на княжение со своим 
родом и верной дружиной



Сомнительность легенды о 
«призвании варягов»

• Первые упоминания о Руси в 
западноевропейских и византийских 
источниках относятся ко времени до 862 г.

• 839 г. – сообщение в Бертинской хронике о 
прибытии ко двору франкского императора 
Людовика Благочестивого послов от народа 
Рос (Rhos)

• 860 г. – сообщение византийских авторов о 
крупном военном походе росов на 
Константинополь



Сомнительность легенды о 
«призвании варягов»

• Об ограниченном варяжском влиянии в 
Древней Руси свидетельствует, в числе 
прочего, немногочисленность тех 
скандинавских слов, которые были 
заимствованы древнерусским языком

• Становление государства у восточных славян 
было результатом длительного внутреннего 
развития общества

• Пребывание иноземной по происхождению 
династии на престоле в Древней Руси 
относится, скорее, к разряду исторических 
случайностей



Происхождение названия 
«Русь»

• Несколько десятков гипотез, ни одна из 
которых не является общепринятой

• Многие историки и филологи обращают 
внимание на сходство этнонима «Русь» 
и названия шведов и Швеции в финно-
угорских языках: по-фински Швеция, 
шведы – Ruotsi («Россия» по-фински - 
Venäjä), в эстонском языке Швеция – Rōtsi



• Существует предположение, что финно-
угорское название скандинавов было 
усвоено восточными славянами и 
превратилось в славянской речи из 
Ruotsi в «Русь». Сперва так 
обозначались варяжские по 
происхождению князья и их окружение, а 
затем – все государство и  его население

• Впрочем, каким образом появилось 
наименование Ruotsi в финском и других 
финно-угорских языках, – этот вопрос 
составляет загадку



Период расцвета Киевской 
Руси

• Вторая половина 40-х гг. Х в. – 
упорядочение княгиней Ольгой сбора 
дани; первые сведения о введении 
регулярных налогов

• 948 или 957 г. – поездка Ольги в 
Царьград

• 60-е гг. Х в. – 972 г. – период правления 
сына Игоря Святослава (первого 
представителя династии, имевшего не 
варяжское, а славянское имя)



Период расцвета Киевской 
Руси

• Середина 60-х гг. Х в. – разгром войсками 
Святослава Хазарского каганата

• 968 – 971 гг. – участие Святослава в войнах с 
Дунайской Болгарией и Византией, 
неудачная попытка киевского князя 
закрепиться на Дунае и перенести сюда 
свою столицу

• 969 г. – осада печенегами (кочевыми 
соседями Древней Руси) Киева

• 972 г. – гибель Святослава в бою с 
печенегами при возвращении из Подунавья 
в Киев







Период расцвета Киевской 
Руси

• 972 – 980 гг. – правление сына Святослава 
Ярополка; военный конфликт между 
сыновьями Святослава

• 980 г. – захват младшим сыном Святослава 
Владимиром Киева, гибель Ярополка

• 980 – 1015 гг. – правление Владимира I
• Начало 80-х гг. Х в. – строительство нового 
языческого святилища (капища) в Киеве; 
последние свидетельства о человеческих 
жертвоприношениях языческим богам – в 
том числе из юношей и девиц, 
принадлежавших к знатным семействам



Период расцвета Киевской 
Руси

• 988 г. (по предположениям некоторых 
историков, 987 или 989 – 990 гг.) – 
принятие Владимиром I христианства

• 90-е гг. Х в. – строительство в Киеве 
первого каменного христианского храма 
– Десятинной церкви; летописные 
свидетельства о появлении первых 
школ в Киеве







Освящение Десятинной церкви в Киеве





Период расцвета Киевской 
Руси

• 1015 – 1019 гг. – ожесточенный военный 
конфликт между сыновьями Владимира; 
гибель Бориса и Глеба; вмешательство 
Польши в борьбу за власть в Киевской Руси

• 1019 – 1054 гг. – правление Ярослава 
Мудрого; значительное расширение 
территории Киева и строительство новой 
линии крепостных стен; возведение 
Софийского собора в Киеве

• Середина XI в. – деятельность одного из 
первых древнерусских книжников, 
митрополита Илариона, автора похвальных 
речей в честь Ярослава Мудрого











Запись о 
смерти 
Ярослава 
Мудрого на 
стене 
Софийского 
собора





Период расцвета Киевской 
Руси

• 1054 г. – раздел Киевской Руси между 
сыновьями Ярослава Мудрого

• Вторая половина 50-х гг. XI в. – 
изменения в южнорусских степях; 
печенеги были вытеснены пришедшими 
с востока половцами; начало 
многочисленных половецких набегов на 
южные окраины Руси

• 1068 г. – крупное городское восстание в 
Киеве



• Вторая половина 60-х – 70-е гг. XI в. – 
начало военных конфликтов между 
сыновьями Ярослава Мудрого

• 1113 г. – крупное восстание горожан в 
Киеве, направленное против 
представителей княжеской 
администрации

• 1113 – 1125 гг. – правление Владимира II 
Мономаха, законодательное 
ограничение размера ростовщических 
процентов, попытка восстановления 
единства  Древней Руси, походы против 
половцев



Культура Древней Руси
• XI – XII вв. – составление «Русской правды», 
основного памятника древнерусского 
законодательства; отмена кровной мести

• Середина XI – начало XIII вв. – каменное 
строительство в Киеве, Новгороде, Полоцке 
и других городах Древней Руси

• Формирование самобытной древнерусской 
книжности (летописи, жития русских святых 
– Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, 
«Поучение» Владимира Мономаха – первое 
автобиографическое сочинение в 
древнерусской литературе)







Распад  Древнерусского  
государства

• 1125 – 1132 гг. – правление сына Мономаха 
Мстислава; меры по поддержанию 
единства государства; высылка 
Мстиславом в Византию строптивых 
полоцких князей с их семьями (вернулись в 
свое княжество после смерти киевского 
правителя)

• 1132 г. – смерть Мстислава Владимировича; 
запись в летописи: «раздрася вся Русская 
земля»; начало ожесточенных военных 
конфликтов между наследниками 
Мономаха и представителями других 
ветвей династии Рюриковичей



Период феодальной 
раздробленности на Руси (XII – XV 

вв.)
• 30-е гг. XII в. – распад Древнерусского 
государства, утрата Киевом своего 
политического значения

• В середине XII в. на территории Древней 
Руси существовало 10 – 12 княжеств, 
периодически воевавших друг с другом

• В начале XIII в. число удельных княжеств из-
за разделов между княжескими сыновьями 
увеличилось до 50

• XIV в. – на землях бывшей Киевской Руси 
существует уже около 250 удельных 
княжеств





Основные черты истории Руси 
в XII – начале XIII вв.

• Возвышение Ростово-Суздальского 
(Владимиро-Суздальского) и Галицко-
Волынских княжеств

• Превращение Новгорода в боярскую 
республику

• Борьба южнорусских княжеств с половцами
• 1185 г. – неудачный поход новгород-
северского князя Игоря Святославича в 
половецкую степь, послуживший поводом к 
сочинению единственной сохранившейся 
древнерусской поэмы, «Слова о полку 
Игореве»




















