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Ольга (945-969)
Жена князя Игоря, 
правила на Руси в 

период малолетства 
сына Святослава и во 

время его военных 
походов

Впервые установила 
четкий порядок сбора 

Дани (полюдья)

В 957 г. совершила 
поездку в Византию и 
приняла христианство 

под именем Елена

В 968 г. руководила 
защитой Киева от 

печенегов 



Административно-налоговая 
реформа

■ Реформа началась в 946 
году.

«И пошла Ольга с сыном 
своим и с дружиною по 

Древлянской земле, 
устанавливая дани и 

налоги»

монах Нестор, Повесть временных лет 
Путешествие кн. Ольги.

Роспись свода Царицыной 
палаты в Московском Кремле



Цели налоговой реформы 

■ Создание упорядоченной системы сбора 
дани

■ Ослабление племенной власти
■ Укрепление власти Киевского князя



Установление «уроков»

Княгиня Ольга установила «урок» – 
фиксированный размер дани, который 
необходимо было заплатить в 
определенный срок. Дань вместо «полюдья» 
была более цивилизованной формой 
налогов, осуществлялась раз в год сбором 
продуктов, мехов и различных изделий .



Учреждение погостов 

■ В каждом административном округе были постоены 
погосты и становища куда собиралась дань. Смысл 
этих построек заключался в том, что Ольга, разделив 
княжество на административные составляющие в 
каждой части построила небольшие крепости, 
способные дать отпор любому недовольному указам 
княгини. Погосты использовались и для торговли.



Тиуны –сборщики дани
■ Были определены люди для сбора дани на 

погостах – «тиуны». У восточных славян до 
вхождения их в состав Древнерусского 
государства – это был «скотник». Это 
свидетельствует об особом этапе 
развития денежных отношений – от скота 
как эквивалента денег русичи переходят к 
другим эквивалентам, напоминающим 
металлические деньги.  



Значение налоговой системы 

■ В результате проведения налоговой 
реформы удалось упорядочить систему 
налогообложения, укрепить центральную 
власть, создать административное деление 
государства. Это был важный действенный 
шаг к созданию Российской 
государственности.



Владимир I Святой
(980-1015)

I. Боролся с первой междоусобной войной 
за власть с братом Ярополком (972-980), 
одержав победу, утвердился на киевском 
престоле

II. В 980 г. осуществил языческую реформу. 
Был создан пантеон богов во главе с 
Перуном

III. В 988 г. крестил Русь

IV. Расширил и укрепил Древнерусское 
государство, окончательно покорил 
родимичей, совершил успешные походы 
против поляков, печенегов, основал 
новые крепости-города (Белгород, 
Переяславль и др.)



988 - захват византийской 
Корсуни



Принятие христианства на Руси
(998)

Причины
■ Необходимость укрепления 

власти киевского князя и 
потребления 
государственного 
объединения на новой 
духовной основе

■ Целесообразность развития 
отношений с окружающими 
христианскими странами

■ Стремление приобщиться к 
византийской культуре

Значение
■ Укрепление государства и 

власти князя
■ Ускорение консолидации 

древнерусской 
народности

■ Повышение 
международного статуса

■ Развитие русской 
культуры



Новгород

Свержение статуи 
Перуна (Бог грома 
и молнии) по 
приказу Добрыни



«Посылал он собирать у лучших 
людей детей и отдавать их в 
обучение книжное. Матери же детей 
этих плакали о них; ибо не 
утвердились еще они в вере и 
плакали о них как о мертвых.»Вырезка из Повести Временных Лет 

о великом князе Владимире I 
Святославиче 

(Святой | Креститель | Красно 
Солнышко)



Чеканка монеты

Западноевропейски
е серебряные 
денарии конца X – 
начала XI в.,
Фото А.Я. 
Лаврентьева



Златник и Сребреник 
Владимира I 
Святославича

Вариант монеты с 
изображением трезубца

На большинстве монет Владимира 
изображён князь, сидящий на 
престоле, и надпись: «Владимѣръ 
на столѣ» (Владимир на престоле). 
Судя по неполногласной форме 
слов (не Володимѣръ, а 
Владимѣръ; не золото, а злато), 
монетные мастера были болгарами.



Административные реформы и правило престолонаследования

Были созданы Полоцкая, Туровская, Новгородская, Муромская, 
Ростовская, Пинская, Владимирская, Тмутараканская волости. 



Сразу после смерти Владимира между его сыновьями вспыхнула кровавая 
междоусобица, в которой многие из них были убиты.



■ Яросла́в Влади́мирович (в поздней 
историографической традиции 
Яросла́в Му́дрый (ок. 978 — 20 
февраля 1054, Вышгород) — князь 
ростовский (987—1010), князь 
новгородский (1010—1034), великий 
князь киевский (1016—1018, 
1019—1054). 

Портрет из Царского титулярника, 
XVII век

Княжий знак 
Ярослава 
Мудрого



Единовластны
й правитель 

Древней Руси

Утверждение на 
киевском 

престоле после 
длительных 
усобиц со 

Святополком 
Окаянным и 
Мстиславом 

Тмутараканским

Возрастание 
международно
го авторитета 

Руси 

Установление 
широких 

династических 
связей с 

европейским и 
византийским 
дворами путем 

заключения браков

Военные 
походы 

1) В Прибалтику
2) В польско-

литовские земли 
3) В Византию

4) Окончательный 
разгром печенегов 

Основатель 
письменного 

русского 
законодательств

а

«Русская 
правда» – 
«Правда 

Ярослава»



Образование и просвещение
1028 г. 
«В лето 6538. Иде Ярослав 
… к Новугороду, и събрав от 
старост и от попов детей 300 
учити книгом».Софийская первая 

летопись

Б. А. Чориков. Ярослав 
Мудрый обучает 
детей. Гравюра.

1051- избрание митрополитом 
Иллариона 



Библиотека в Софийском соборе
■  В год 6545 [1037]. Заложил Ярослав город 

большой, у которого сейчас Золотые ворота, 
заложил и церковь Святой Софии…

■     …Любил Ярослав церковные уставы, попов 
очень жаловал, особенно же черноризцев, и к 
книгам проявлял усердие, часто читая их и 
ночью и днем. И собрал книгописцев множество, 
которые переводили с греческого на славянский 
язык. И написали они много книг, по которым 
верующие люди учатся… 

■     …Ярослав же этот, как мы сказали, любил 
книги и, много их переписав, положил в церкви 
Святой Софии, которую создал сам.

Повесть временных лет
Библиотека Ярослава 
Мудрого.
(Худ. О. Гальчинська)

По мнению известного Ленинградского книговеда М. Розова, произведения 
библиотеки Ярослава могут частично находится в Российской национальной 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.



Ру́сская Пра́вда (др.-рус. Правда рѹсьска, или Правда рускаа) — 
сборник правовых норм Киевской Руси, датированный различными 
годами, начиная с 1016 года. Является одним из основных 
письменных источников русского права. Происхождение Русской 
Правды связано с Ярославом Мудрым. Сохраняла своё значение 
до XV—XVI веков.

Начало древнейшего 
известного списка 
Русской Правды — 
Синодального списка 
Пространной редакции, 
конец XIII века



Основное значение Устава состоит в разграничении церковной и светской судебной 
юрисдикции, а также выделение в составе церковного суда дел, решаемых совместно 
представителями обеих властей



Лествичное право

 Лествическое право(родовой принцип наследования)- обычай 
княжеского престолонаследия на Руси 

Все князья Рюриковичи считались братьями и совладельцами всей 
страны. Поэтому старший в роду сидел в Киеве, следующие по значению 

в менее крупных городах. Женщины к наследованию не допускались

Города

Киев Чернигов Переяславль

Порядок престолонаследия, установленный Ярославом Мудрым 
сохранялся 19 дет

Изяслав Святослав Всеволод



Княжили в таком порядке:

■ старший брат
■ младшие братья по порядку
■ сыновья старшего брата (по старшинству)
■ сыновья следующих братьев (по старшинству)
■ внуки, правнуки в той же последовательности и 

т. д.



Влади́мир Все́володович Монома́х
(в крещении Василий; 1053—19 мая 
1125 — князь ростовский 
(1066—1073), князь смоленский 
(1073—1078), черниговский 
(1078—1094), переяславский 
(1094—1113), великий князь 
киевский (1113—1125), 
государственный деятель, 
военачальник, писатель, мыслитель. 
На сохранившихся печатях Владимир 
Мономах также использовал титул 
архонта всея земли Русской, на 
манер византийского титула.

Великий князь Владимир II Всеволодович 
Мономах. Портрет из Царского 
титулярника. 1672 год



Изменил «Русскую правду» на 
«Устав» Владимира Мономаха

■ Ограничил права бояр по отношению к закупам
(должникам)

■ Запретил ростовщикам брать высокие проценты за 
долги (усложнил превращение свободных людей в 
рабов)

■ Уменьшил налоги крестьян и мещан 
■ Ограничил использование холопского труда
■ Предоставил льготы тем купцам, которые потеряли 

имущество в результате пожара или войны



Новое правило 
наследия:

«каждый да держит 
отчину свою»

Г. А. Ершов. Любечский съезд(1097) 
изображение Владимира Мономаха на 
памятнике 900 - летия съезда князей в 

Любече.



Внук Ярослава Мудрого, сын Всеволода I и Марии (дочь 
византийского императора Константина IX Мономаха). Князь 
смоленский (с 1078), черниговский (с 1078), переяславский (с 
1093), великий киевский князь (с 1113 г.)

Завоевал авторитет на Руси как организатор успешных походов 
против половцев (1103, 1109, 1111)

Выступал за единство Руси. Участник съезда в Любече, на 
котором рассматривались вопросы пагубности междоусобиц, 
принципы владения и наследования княжеских земель

Был признан на княжение в Киев во время народного восстания
(1113), последовавшего смерти Святополка II  

Ввел в действие «Устав Владимира Мономаха», где были 
ограниченны проценты по займам и запрещено обращать в 
рабство



Остановил распад 
Древнерусского государства. С 
этой целью специально написал 
«Поучение»

Продолжил политику 
укрепления 
династических связей с 
Европой. Был женат на 
дочери английского 
короля Гарольда II Гите


