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6 Введение

ВВЕДЕНИЕ
Перед вами справочник, который поможет обобщить, системати-
зировать и закрепить знания по истории России за курс средней 
школы.
Книга составлена в  соответствии с  Историко-культурным стандар-
том и  содержит информацию о  наиболее важных событиях, про-
исходивших на территории России с  древнейших времён до нача-
ла XXI  в., и  деятелях, оказавших влияние на ход исторического 
процесса. 
Теоретические блоки информации в  пособии следуют в  хронологи-
ческом порядке и  чередуются со схемами, картами и  таблицами, 
что помогает систематизировать и  закрепить изученный материал. 
В  начале каждого раздела присутствует список основных событий 
данного периода, представленный в  исторической последовательно-

сти и  обозначенный .

На страницах книги читателя встретят современные и историче-
ские персонажи: взрослые и дети, воины и цари, учёные и  обыч-
ные люди, которые расскажут полезную информацию о себе, за-
дадут познавательные вопросы, дадут интересные ответы. Диалоги 
персонажей помогут проанализировать исторические факты и  со-
бытия, погрузиться в  изучаемую эпоху, сделают процесс запоми-
нания материала более интересным и  продуктивным, подчеркнут 
связь прошлого и настоящего.

Книга будет полезна школьникам, 
студентам и учителям, а  также всем, 
кто интересуется историей.

Пособие поможет учащимся и  выпускникам при 
подготовке к  школьным занятиям, различным фор-
мам текущего и  промежуточного контроля, а  также 
к  сдаче государственной итоговой аттестации.

Желаем успехов!



ДРЕВНОСТЬ 
И  СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ДРЕВНИЙ МИР 
И ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО

НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ 
ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ

РУСЬ В IX — НАЧАЛЕ XII в.

РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА 
В XII — СЕРЕДИНЕ XV в.

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV — XVII в.

Из какого источника взята фраза 
«откуда есть пошла Русская земля»?

С этих слов начинается «Повесть времен-
ных лет»  — первый дошедший до нас 
письменный исторический источник о на-
чале российской государственности, появ-
лении Древнерусского государства.

8
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39

62



8 Древность и  Средневековье

1. Каменный век (2,5  млн лет  — 4000—3000 лет 
до н.  э.):

  палеолит (древний камен-
ный век);

  мезолит (средний каменный 
век);

  неолит (новый каменный 
век).
2. Медный век (4000—3000 
лет до н.  э.).
3. Бронзовый век (3000—1000 
лет до н.  э.).
4. Железный век (1000 лет до 
н.  э.).

ДРЕВНИЙ МИР И ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО
(2,5 млн лет до н. э. — IV в. н. э.)

ПЕРИОДЫ ДРЕВНЕГО МИРА

Община  — традиционная форма 
социальной организации. Перво-
бытная (родовая) община харак-
теризуется коллективным трудом 
и  потреблением, более поздняя 
форма  — соседская (террито-
риальная, сельская)  — сочета-
ет индивидуальное и  общинное 
землевладение.

Первые города на территории Рос-
сии появились около 4000 лет назад 
на Южном Урале. Эта земля была 
названа Страной городов. Наиболее 
известное поселение Страны горо-
дов  — Аркаим.

Начальным этапом истории человече-
ства стала первобытность, представ-
ляющая собой дописьменный пери-
од. Около 5000 лет назад появились 
первые государства и начался пери-
од истории Древнего мира, который 
располагается между первобытностью 
и Средними веками.

Древнейшие поселения и па мят-
ники:

  стоянка в  Денисовой пещере на 
Алтае, возраст стоянки — более 
50 000 лет;

  деревня Костёнки в Воронеж-
ской области, возраст стоянки — 
35 000—45 000  лет;

  стоянка Сунгирь под Владими-
ром, возраст стоянки  — в преде-
лах 28 000—29 000 лет;

  Капова пещера в Башкирии, 
памятник живописи древних лю-
дей разных периодов (18 000 лет).

Когда на территории России по-
явились первые города?



9Древний мир и первобытное общество

Основная характеристика

Начало обработки металлов и, следовательно, появление излишков производ-
ства. Возникновение торговли (обмен излишками между племенами). Разде-
ление скотоводческих и  земледельческих племён. Выделение ремёсел (кузне-
цы, ткачи, гончары). Расслоение населения на богатых и  бедных. У  власти 
находились вожди и  старейшины. Замена родовой общины на соседскую. 
Появление первых государств, признаком которых было наличие террито-
рии, законодательства, правителя и аппарата управления.

Тип хозяйствования

Производящее (земледелие, скотоводство, ремёсла).

Основная характеристика

Использование составного оружия. 
После исчезновения крупных объ-
ектов охоты (мамонтов) стали при-
меняться луки, рыболовные сна-
сти, сани, лыжи, лодки.

Основная характеристика

Неолитическая революция  — переход 
от присваивающего хозяйства к  производя-
щему. Освоение земледелия.
Изобретение мотыги с  каменным наконеч-
ником. Приручение и  разведение живот-
ных. Зарождение ремёсел.

Тип хозяйствования

Присваивающее (охота с  помощью 
ловушек, большое внимание уделя-
лось рыболовству и  собирательству).

Тип хозяйствования

Производящее (земледелие, ско-
товодство).

НЕОЛИТ (5000—4000 лет до н.  э.)

МЕДНЫЙ, БРОНЗОВЫЙ И  ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА
(4000—1000 лет до н.  э.)

МЕЗОЛИТ (10 000—6000 лет до н.  э.)

Тип хозяйствования

Присваивающее (преимуществен-
но загонная охота, в меньшей 
степени рыболовство и  собира-
тельство).

Основная характеристика

Люди начали использовать огонь. Про-
исходит разделение труда на мужской 
и  женский.
Около 40 000 лет назад сформировался 
человек современного типа. Выделение 
структурных единиц первобытного обще-
ства (род и  племя).

ПАЛЕОЛИТ (2,5  млн лет  — 10 000 лет до н.  э.)
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V в. до н. э. Образование Боспорского царства.
IV в. до н. э. Возникновение Скифского царства.
IV—VII вв. Эпоха Великого переселения народов.
VII в. Основание Хазарского каганата.

НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Первыми государствами на территории 
России были античные города-государ-
ства Северного Причерноморья. Великое 
переселение народов привело к  значи-
тельному изменению карты мира.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ

ГРЕКИ

VII—VI вв. до н. э. — начало колонизации, V в. до н. э. — образование 
Боспорского царства (столица — Пантикапей).

Место проживания: Черноморское побережье (в дальнейшем территорию за-
хватывали сарматы, государство Понт, римляне, готы, гунны). 
Особенности. Были основаны полисы Ольвия, Херсонес. Основное населе-
ние — купцы и ремесленники. У власти находились граждане полиса.
Управление Боспорского царства имело признаки тирании.

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

В ДРЕВНОСТИ

СКИФЫ
(ираноязычные народы)

IV в. до н. э. — основание Скифского царства 
(столица — Неаполь Скифский).

Место проживания: Северное Причерноморье (в дальнейшем территорию за-
хватывали сарматы, государство Понт, римляне, готы, гунны). 
Особенности. Делились на земледельцев и кочевников. У власти находились 
старейшины и вожди. Большую роль играл культ предков.
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ГУННЫ 
(во время Великого переселения 

народов)

IV—VII вв.

Место проживания: Восточная 
и Центральная Европа, после — 
Северное Причерноморье. 
Особенности. Самый известный 
вождь — Аттила.

ТЮРКИ 
(Тюркский каганат)

VI—VII вв.

Место проживания: степные зоны 
Восточной Европы. 
Особенности. Одно из крупнейших 
государств. Титул правителя — 
каган. Распалось в начале VII в.

ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ БУЛГАРЫ 
(Великая Булгария и Волжская 

Булгария)

VII в. — Великая Булгария; 
IX в. — Волжская Булгария 

(столица — Булгар).

Место проживания: Кубань, Подне-
провье, Поволжье. 
Особенности. На начальном этапе 
зависели от хазар. Основали Ка-
зань. С 922 г. официальная рели-
гия — ислам.

ХАЗАРЫ
(Хазарский каганат)

VII в. — основание Хазарского ка-
ганата (столица — Итиль).

Место проживания: Нижнее Повол-
жье, Приазовье, Северный Кавказ, 
степные зоны Восточной Европы. 
Особенности. Взимали дань с под-
чинённых территорий. Были язычни-
ками, но в VIII в. многие приняли 
иудаизм.

ФИННО-УГОРСКИЕ ПЛЕМЕНА 
И БАЛТЫ

Место проживания: лесные зоны 
Восточной Европы. 
Особенности. Не имели контактов 
с античными государствами. Соче-
тали разные типы хозяйствования. 
Жили в полуземлянках. Обожествля-
ли силы при роды.

В VII—VIII вв. славяне составляли значительную часть населения 
Восточной Европы. Равнинный рельеф территории способство-
вал тесному общению и сближению восточнославянских племён. 
Встреча славянских поселенцев с балтским и финно-угорским на-
селением не стала завоеванием и не вызвала крупных столкнове-
ний между пришельцами и местными жителями.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА И ИХ СОСЕДИ

ДЕРБЕНТ

Первое упоминание — VI в. 
до н. э.

Место проживания: побережье Кас-
пийского моря. 
Особенности. С начала IV в. один 
из первых христианских центров. 
В дальнейшем приняли ислам. 
В городе находится самая старая 
мечеть в России.
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VI—IX вв. Расселение славян по территории Восточной Европы.
860 г. Поход Руси на Константинополь.

  Вятичи — между реками Ока, Волга и Клязьма.
  Древляне — на реке Припять.
  Дреговичи — междуречье Припяти и Березины.
  Дулебы (позднее — волыняне и бужане) — Западная Волынь.
  Ильменские словене — озеро Ильмень, реки Волхов и Ловать.
  Кривичи — Западная Двина, верховья Волги и Днепра.
  Полочане — бассейн Западной Двины.
  Поляне — бассейн реки Днепр.
  Радимичи — вдоль реки Сож.
  Северяне — реки Десна и Днепр.
  Тиверцы — вдоль реки Днестр, рядом с устьем Дуная.
  Уличи — нижняя часть Днепра, Побужье и Черноморское по-

бережье.

VI в.

Славяне изначально являлись одной из этнических и  языковых 
ветвей индоевропейцев. Предками славян являлись племена ве-
недов, склавинов и  антов. Они проживали преимущественно на 
территории Центральной и  Западной Европы. В  начале VI в. 
происходило активное расселение славян на восток, запад и  тер-
риторию Балканского полуострова.

VII—VIII вв.

Окончательное разделение славян на три ветви: западную, юж-
ную и  восточную. Появление первых славянских государственных 
объединений.

КОНЕЦ VIII — IX в.

Продолжалось объединение разных славянских племён в  племен-
ные союзы, происходили столк новения славян с  варягами и  Ви-
зантийской империей.

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН

ТЕРРИТОРИЯ СЛАВЯН

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ

Взаимоотношения восточных славян 

с  соседями были различными. Сла-

вяне многое позаимствовали у  фин-

но-угорских племён, ираноязычного 

населения и  балтов. В частности, 

большое количество древних иран-

ских слов прочно во шло в славян-

ский язык и используется до сих 

пор (топор, собака, бог). Некоторые 

славянские боги носили иранские 

имена (например, Хорс), а  имя од-

ного из наиболее почитаемых богов 

Перуна имеет балтское происхожде-

ние. Однако не со всеми соседями 

у  славян сложились дружеские от-

ношения. Нередки были случаи на-

падения кочевников-аваров, известно 

также о  зависимости ряда восточно-

славянских племён от Хазарского 

ка ганата.

ЗАНЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, ВЕРОВАНИЯ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Природно-климатические условия Восточной Европы, где рассели-

лись восточные славяне, отличались рядом особенностей, которые 

Слово «топор» звучало 

как tapara, а «собака» — 

spaka. Очень похоже на то, 

как мы произносим эти 

слова сейчас.

Как в Древнем Иране на-

зывали, например, собаку 

или топор?

Почему славяне обычно се-

лились по берегам рек?

Восточные славяне селились по берегам рек, 

так как это давало возможность возделывать 

землю даже в периоды засухи, а также исполь-

зовать водные артерии для передвижения.

В связи с общественно-политическим и социально-экономическим 

развитием славяне вплотную приблизились к созданию самостоя-

тельных княжеств и в дальнейшем — единого Древнерусского го-

сударства.
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сказались как на повседневной жизни, так и  на организации 
управления обществом. Основная часть Восточно-Европейской рав-
нины относится к  умеренному поясу. На севере раскинулась тай-
га, центральная часть занята смешанными лесами, а  на юге рас-
положились лесостепи. 

ХОЗЯЙСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

  Переложное (залежное) земледелие  — способ земледелия, при 
котором плодородие почвы восстанавливается естественным путём. 
На участке выжигали траву, использовали удобренную золой зем-
лю до истощения, после чего оставляли её на 2—4  года до вос-
становления травяного покрова.

  Подсечно-огневое земледелие  — способ земледелия, при кото-
ром участок расчищали от леса (деревья подрубали и  оставляли 
сохнуть, потом выкорчёвывали и  сжигали), использовали до пол-
ного истощения, после чего бросали и  расчищали новый.

  Пашенное земледелие  — более развитая стадия, характеризу-
ется использованием пахотных орудий для обработки земли.

Каким было хозяйство восточных 
славян в древности?

Ведущая роль в хозяйстве восточных 
славян принадлежала земледелию. 
Однако кроме этого большую роль 
играли скотоводство и промыслы — 
рыболовный, охотничий и др.

Основные достижения земледелия:
 начало использования пахотных орудий;
 использование двуполья: половина земель засеяна, половина 
распахана и  отдыхает, затем участки меняли местами;
 использование трёхполья: одно поле засеивалось весной (яро-
вые), второе  — зимой (озимые), третье находилось под паром.
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Язычество  — система первобытных верований, основанных на 
многобожии, обожествлении сил природы, животного и  раститель-
ного мира.

  Поклонение явлениям природы: персонификация стихий 
и  ландшафтов  — вера в  русалок, водяных, леших, полевиков. 

  Почитание животных (медведя, лисы и  др.) как перевоплотив-
шихся предков.

  Культ предков (почитание чуров, пращуров, домовых).

РЕМЕСЛО

  Кузнечное
  Кожевенное
  Ювелирное
  Гончарное
  Ткацкое

ЗЕМЛЕДЕЛИЕСКОТОВОДСТВО

  Мелкий скот
  Крупный рогатый скот
  Домашняя птица
  Лошади (сначала для мяса, 

потом как тягловые животные)

ПРОМЫСЛЫ

  Охота (причём не только 
ради мяса, но и  ради пушни-
ны)

  Собирательство
  Рыболовство
  Бортничество (сбор мёда ди-

ких пчёл)

Из-за отсутствия дымохода славяне 
топили свои землянки по-чёрному: 
дым уходил просто в  отверстие 
в  крыше или через дверь.

ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Почему хлеб в старину называли 
«жито»?

Хлеб был главной пищей восточных 
славян, поэтому его называли «жито» 
(от слова «жить»).



16 Древность и  Средневековье

Первоначально славяне объ-
единялись на основе кровного 
родства. Во главе рода стоял 
старейшина. Однако по мере 
расселения на более обшир-
ной территории значительную 
роль в жизни древнерусской 
деревни приобрела община — 
мир, вервь (от слова «верёвка», 
которой измеряли землю при 
разделах). Важнейшие вопросы 
жизни решались на народных 
собраниях  — вечевых сходах.
Во главе восточно-славянских 
племенных союзов стоя ли кня-
зья из племенной знати и быв-
шая родовая верхушка  — «на-
рочитые люди», «лучшие 
мужи». Князья, совершая набе-
ги на соседние племена и госу-
дарства, сплачивали вокруг себя 
дружину  — группу боевых дру-
зей и соратников. Дружинники становились профессиональными 
воинами и советниками князя. В военных походах участвова-
ло и ополчение, состоящее из рядовых общинников.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Семья
Семья

Семья
Семья

Род Род

Племя

Племя

Племя

СОЮЗ ПЛЕМЁН

Вече Старейшины Князь

Дружина

СИСТЕМА ВЛАСТИ ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН

Для поклонения богам славяне 
не строили храмов. Они совер-
шали религиозные обряды в свя-
щенных рощах, у священных ду-
бов, где стояли деревянные или 
каменные статуи богов (идолы).

Наиболее почитаемые боги:
  Стрибог  — бог ветра;

  Сварог  — бог неба;

  Велес  — бог скота и  богатства;

  Мокошь  — богиня плодородия 
и  покровительница рода;

  Симаргл  — бог подземного мира;

  Перун  — бог грома, молнии, 
вой ны;

  Дажбог (Ярило, Хорс)  — бог 
солнца.
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РУСЬ В IX — НАЧАЛЕ XII в.

В IX в. на территории Восточной Ев-
ропы возникло государство Древняя 
Русь (иногда его ещё называют Русь, 
Древнерусское государство, Киевская 
Русь).

862 г. Призвание Рюрика.
882 г. Захват Киева Олегом. 
907 г. Поход Олега на Константинополь.
911 г. Договор Руси с Византией.
941, 944 гг. Походы Игоря на Константинополь, договоры 
Руси с Визан тией.
964—972 гг. Походы Святослава.
978/980—1015 гг. Княжение Владимира Святославича в Киеве.
988 г. Крещение Руси.
1016—1018 и 1019—1054 гг. Княжение Ярослава Мудрого.
XI в. Русская Правда (краткая редакция включала Правду Ярос-
лава и  Правду Ярославичей, представляла собой свод норм уго-
ловного права).
1097 г. Любечский съезд.
1113—1125 гг. Княжение в Киеве Владимира Мономаха.
1125—1132 гг. Княжение в Киеве Мстислава Великого.
Начало XII в. «Повесть временных лет».
Начало XII в. Русская Правда (пространная редакция включала 
Устав Владимира Мономаха).

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Основным источником сведений о Древней Руси 
служит летописный свод «Повесть временных 
лет». Её автором считается монах Нестор. Со-
ставлена она была предположительно около 
1113  г. на основе более древних летописей.

Как историки узнали о со-
бытиях, которые происходили 
во времена Древней Руси?



Начальный период становления 
государства у восточных славян 
в исторических источниках опи-
сан довольно скупо. У славян-
ских племён, живших обособ-
ленно небольшими посёлками 
на огромном пространстве При-
днепровской равнины и вокруг 
озера Ильмень, не было полной 
независимости.
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По словам летописца, в 859 г. «варяги из-за 
моря» брали дань со словен, со всех кривичей 
и с двух финских племён — чуди и мери. Дань 
обычно брали серебром, мехами, иногда оружи-
ем и рабами. Когда была установлена эта дань 
и каким образом варяги заставили славян пла-
тить её, летописцу неизвестно. На юге хазары 
брали аналогичную дань с полян, северян и вя-
тичей. 

ЧудьЧудьЧудь

Словене (ильменские)Словене (ильменские)Словене (ильменские)

МеряМеряМеря

КривичиКривичиКривичи

ХАЗАРСКИЙ
КАГАНАТКАГАНАТ

ХАЗАРСКИЙ
КАГАНАТ

СеверянеСеверянеСеверяне

ПолянеПоляне

ВАРЯГИ

ВАРЯГИ

ВАРЯГИ

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

859 г.

КривичиКривичи

СловенеСловене

ВАРЯГИ

ВАВАРЯГИ

В 862 г. ильменские словене 
и кривичи, собравшись с силами, 
свергли власть варягов, прогна-
ли их за море и стали сами со-
бой управлять, но «не стало меж-
ду ними правды, восстал род на 
род», начались усобицы. Летопись 
говорит об этом так: «…и воевати 
почаша сами на ся». 

ССССС

ГГИ

Славяне решили искать себе князя, 
чтобы правил и судил по правде. 
Отправились послы к варяжскому 
племени Русь и сказали: «Земля 
наша велика и обильна, а наряда 
(порядка) в ней нет. Да поиде-
те княжить и володеть нами». На 
приглашение откликнулся Рюрик. 
Как утверждает «Сказание о при-
звании варягов» (XI в.), зафиксиро-
ванное в «Повести временных лет», 
он пришёл с братьями — Синеу-
сом и Трувором.

Синеус
Рюрик

Трувор

862 г.

862 г.
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Киев полюбился Аскольду и Диру. Уз-
нали они, что киевляне платят дань ха-
зарам, и помогли им освободиться от 
этой зависимости. А затем сами стали 
в Киеве властвовать.
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Согласно «Сказанию о призвании варягов», 
старший из братьев Рюрик водворился сна-
чала при устье Волхова у Ладожского озе-
ра, основал город Ладогу, а потом перешёл 
к истоку Волхова и поселился в Новгороде. 
Второй брат Синеус водворился на Белом 
озере. Третий брат Трувор — в Изборске. 
Спустя два года Синеус и Трувор умерли, 
и вся власть перешла к Рюрику.  

Когда-то здесь жили братья Кий, Щек, 
Хорив и их сестра Лыбедь. Братья по-
строили посёлки на трёх холмах. Посе-
ление старшего брата Кия разместилось 
на правом высоком берегу Днепра. На 
этом месте позднее и возник город, ко-
торый назвали в его честь Киевом.

Много городов раздал Рюрик сво-
им старшим дружинникам. Двое из 
них — Аскольд и Дир — отправи-
лись на юг, дошли до неведомого 
города в красивой местности на 
крутом берегу Днепра. Это был 
Киев.

ИзборскИзборскИзборск

ПолоцкПолоцк

КиевКиев

НовгородНовгородНовгород
БелоозероБелоозероБелоозеро

РостовРостовРостов

МуромМуром

ЛадогаЛадогаЛадога

Ладожское
озеро

Ладожское
озеро

Ладожское
озеро

меньеньмень

ооо

ббО ИзИИз
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КККККККК

Хорив

Щек
Лыбедь

КИЕВ

Кий

ДД

Синеус

Рюрик

Трувор
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ИзборскИзборскИзборск
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В 879 г. Рюрик умер, спустя три года 
его родственник Олег с дружиной 
и малолетним сыном Рюрика Игорем 
подошёл к Киеву. Хитростью Олег вы-
манил из города Аскольда и Дира, 
убил их и захватил власть в Киеве.

ИзборскИзборскИзборск

ПолоцкПолоцкПолоцк

СмоленскСмоленскСмоленск

КиевКиевКиев

Днепр
Днепр
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Таким образом, в 882 г. под вла-
стью одного князя объединились Киев 
и Новгород. Так рассказывает о на-
чальном этапе становления Древнерус-
ского государства предание, занесён-
ное в летопись.

цццц

882 г.

882 г.

М. В. Ломоносов в своём главном 
историческом труде «Древняя Рос-
сийская история» (1766) опроверга-
ет норманнскую теорию, выдвигая 
гипотезу о существовании варя-
гов-русов и варягов-скандинавов. 
В исследовании учёный ссылается 
на фрагменты «Повести временных 
лет».

М. В. Ломоносов

Из «Повести временных лет» 
крайне сложно установить, кем 
являлись варяги Рюрик, Трувор 
и Синеус. Споры начались ещё 
в XVIII в. Немецкие учёные-исто-
рики Г. З. Байер и Г.  Ф.  Мил-
лер выступали с идеей о том, что 
варяги были шведами. Также они 
утверждали, что без приглашён-
ных правителей славяне не смог-
ли бы создать своё государство. 
Приверженцев этой идеи стали 
называть норманистами. С крити-
кой таких утверждений выступал 
М. В. Ломоносов, который считал 
варягов жителями южного или 
восточного побережья Балтийско-
го моря (западными славянами). 
Сторонников этой идеи называют 
антинорманистами.
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К началу X в. правители восточнославянских племён непрерывно 
вели междоусобную борьбу. Постепенно всё большую силу стал 
набирать Новгород, находившийся под властью Рюрика. После 
смерти правителя его преемник Олег захватил Киев, убив мест-
ных князей Аскольда и  Дира, и  перенёс туда столицу. К  882  г. 
Олег объединил новгородские и  киевские земли, что способство-
вало образованию Древнерусского государства.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
У  ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

862 г. 882 г. 980 г.

УПРАВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ В  X—XII вв.

Военный предводитель, зако-
нодатель и верховный судья.

Функции:

  решение вопросов войны 
и мира;

  обсуждение законов и но-
вых налогов;

  решение финансовых и зе-
мельных вопросов и  т. д.

Дума. Совет при князе. Носила со-
вещательный характер. В неё вхо-
дили бояре, мужи, высшее духовен-
ство, иногда представители вече.

Дружина. Отряд княжеских воинов. 
Была привилегированным слоем об-
щества. Старшая дружина: бояре, 
мужи, посадники, тысяцкие воеводы. 
Младшая дружина: отроки, мытники, 
данники и т. д.

Ладога

Белоозеро
Новгород

Старая Русса

Ростов

МуромПолоцк

Изборск

Смоленск

Киев

Ладога

Белоозеро
Новгород

Старая Русса

Ростов

МуромПолоцк

Изборск

Смоленск

Киев

Чернигов

Ладога

Белоозеро
Новгород

Старая Русса

Ростов

МуромПолоцк

Псков

Смоленск

Киев

Туров

Искоростень

Переяславль

словене

кривичи

вятичи

радимичидреговичи

древляне

бужане

тиверцы

поляне
северяне

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА В IX—X вв.

Вече

Князь



22 Древность и  Средневековье

КНЯЗЬЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА: 

ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Родоначальник династии русских 
князей

Годы правления: 862—879

В 862  г. был призван на княже-
ние. Княжил в  Ладоге, после — 
во всех новгородских землях.

Считается родственником Рюрика
Годы правления: 879—912

  882  г.  Захват Киева и  перенос 
туда столицы.

  Подчинил племена радимичей, 
северян, древлян.

  907  г.  Успешный поход на Ви-
зантию.

Сын Рюрика
Годы правления: 912—945

  915  г.  Мир с  печенегами.

  Походы на Византию:
  941  г.  — неудачный поход;
  944  г.  — поход закончился 

подписанием взаимовыгодного 
соглашения.

  943 г.  Поход на Северный Кав-
каз.

  945 г. Восстание древлян во 
время полюдья, убийство ими 
Игоря.

Жена Игоря
Годы правления: 945—969

  945  г.  Окончательное покорение 
древлян.

  Установлен чёткий порядок сбо-
ра дани (полюдья) путём введения 
уроков и  погостов.

  955—957  гг.  Поездка в  Визан-
тию и  принятие христианства.

Сын Святослава
Годы правления: 980—1015

972—980  гг.  Междоусобная вой-
на сыновей Святослава Владимира 
и  Ярополка, завершилась победой 
Владимира.

РЮРИК ОЛЕГ ВЕЩИЙ

ИГОРЬ

ОЛЬГА

ВЛАДИМИР I КРЕСТИТЕЛЬ

  Осуществил военные походы на вятичей, радимичей, отвоевал 
у  Польши Червенские города. Вёл успешную борьбу с  печенегами.

  980  г.  Проведение языческой реформы.

  988  г.  Принятие христианства (по греческому образцу) и  Креще-
ние Руси.

Сын Игоря и  Ольги
Годы правления: 964—972

  965  г.  Разгром Хазарского ка-
ганата.

  Вёл войны с  Византией, пече-
негами и  Дунайской Булгарией.

СВЯТОСЛАВ
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Сын Владимира I и Рогнеды
Годы правления: 1016—1018, 

1019—1054

1015—1026 гг. Междоусобные вой-
ны среди сыновей Владимира. 
Усобицы между Ярославом и  его 
братьями Святополком Окаянным 
и  Мстиславом Тмутараканским за-
кончились утверждением Яро слава 
на киевском престоле (единоличным 
правителем стал только в  1036  г. 
после смерти Мстислава).

  Установил дипломатические свя-
зи со многими европейскими го-
сударствами, осуществлял военные 
походы в  Прибалтику, Византию 
и  польско-литовские земли.

  1016  г.  Начало составления сво-
да законов Древнерусского государ-
ства (Правда Яро слава  — первая 
часть Русской Правды).

  1036  г.  Окончательный разгром 
печенегов под Киевом. В  память 
об этой победе возведён Софийский 
собор.

Внук Ярослава Мудрого
Годы правления: 1113—1125

  1113  г.  Составлен Устав Вла-
димира Мономаха (заключительная 
часть Русской Правды). Введён за-
прет на обращение в  рабство сво-
бодных людей.

  1116—1119  гг.  Противостояние 
в  борьбе за власть с  Глебом Мин-
ским.

  Написал «Поучение детям», 
в  котором осуждал усобицы и  при-
зывал к  единству Русской земли.

Сын Владимира Мономаха
Годы правления: 1125—1132

  1129  г.  Присоединил к  Киеву 
Минское и  Полоцкое княжества.

  Организовал походы против 
половцев и  Литвы.

  Продолжал политику отца по 
сохранению единого Древнерус-
ского государства.

Годы правления: 1054—1113

Изначально мирное сосуществова-
ние, в  дальнейшем  — междоусо-
бицы.

  1068 г. Восстание в Киеве.

  1072 г. Составлена Правда 
Ярославичей (вторая часть Русской 
Правды).

  1097 г. Любечский съезд.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

ВЛАДИМИР II МОНОМАХ

МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ

НАСЛЕДНИКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Урок — точно установлен-
ный размер дани. 
Погост — место сбора дани.

Памятник Ярославу Мудрому

в Ярославле

Ярослав Мудрый заключил ряд ди-
настических браков с европейскими 
королевскими домами: он был женат 
на дочери шведского короля Ингигер-
де (Ирине), а его дочери стали коро-
левами Франции, Венгрии, Норвегии.



Поклонение языческим богам не давало князю Владимиру доста-
точных оснований для укрепления собственной власти. Поэтому он 
обратился к христианству по греческому образцу, в котором ос-
новные заповеди способствовали сохранению внутреннего порядка 
в  государстве. После того как Владимир крестился сам и крестил 
киевлян в  988  г., христианство получило распространение на всей 
территории Древнерусского государства.

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА

До принятия христианства жите-
ли Древней Руси были язычни-
ками.

В 957 г. Ольга отправилась 
в Константинополь, столицу Ви-
зантийской империи, где при-
няла христианство и прошла 
обряд крещения, получив имя 
Елена. По летописному преда-
нию, её крёстным отцом стал 
сам император Византии. 

Константинополь Константинополь 
ЧЁРНОЕ МОРЕЧЁРНОЕ МОРЕ

Днепр

Днепр

Днепр

КиевКиевКиев

Сын Рюрика Игорь правил в Киеве до 945 г. 
После его гибели правительницей Древней Руси 
стала жена Игоря Ольга как регент при мало-
летнем сыне Святославе.
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СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ КРЕЩЕНИЮ РУСИ
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Ольга первой из правителей 
Руси официально приняла хри-
стианство. Русская православная 
церковь причислила первую рус-
скую княгиню-христианку к лику 
святых и почитает её как рав-
ноапостольную, то есть равную 
апостолам — ученикам Христа.

ДРЕВНЯЯ
РУСЬРУСЬ

ДРЕВНЯЯ
РУСЬПольшаПольша

Византийская  империяВизантийская  империя

Хазарский каганатХазарский каганатХазарский каганат

Волжская 
Булгария 
Волжская 
Булгария 

Соседствовавшие с Древней Русью государства 
исповедовали религии, основу которых состав-
лял монотеизм, то есть вера в единого Бога. 
В западных странах было распространено ка-
толичество (западная ветвь христианства) под 
покровительством папы римского. В Византии 
господствовало православие (восточная ветвь 
христианства), в Хазарии — иудаизм, в Волж-
ской Булгарии — ислам.

«Повесть временных лет» рас-
сказывает, что в 986 г. в Киев 
прибыли представители всех этих 
религий, предлагая Владимиру 
принять их веру. Князь выслушал 
всех послов. 

Сын Игоря и Ольги Святослав не последовал 
примеру матери. Принятие Русью христианства 
как основной религии произошло при внуке Оль-
ги — князе Владимире. Согласно летописи, это-
му предшествовал процесс выбора веры.

ОльгаИгорь

Владимир

Святослав
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986 г.

П

Ислам был отвергнут, так как запрет есть свинину и пить 
вино не понравился Владимиру. Не нашёл он притягательно-
сти и в вере папы римского, поскольку папа претендовал не 
только на духовную, но и на светскую власть. Иудаизм не был 
принят, поскольку исповедовавшие его евреи лишились своего 
государства и были расселены по всей Земле. Вера Византии 
показалась Владимиру самой привлекательной, поскольку, по 
словам летописца, «в греческих храмах красота такая, что нель-
зя понять, на земле находишься или на небе, и пребывает там 
Бог с людьми». Так свершился выбор веры.

25Русь в  IX  — начале XII в.
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Княгиня Ольга была первой из жителей 
Древней Руси, кто принял христианство?

Нет. Известно, что среди киевских дружинников христиане 
встречались с середины X в. Византийские источники сообщают, 
что случаи крещения русов отмечались уже в середине IX в.

ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ВЕРЫ

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

  Единобожие позволяло духовно объединить разноплеменные на-
роды Руси, что способствовало бы территориальному единству го-
сударства. 

  Авторитет единоличной княжеской власти в едином государ-
стве значительно возрастает. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

  Возникла необходимость упрочения международного авторитета 
Древней Руси. Язычество затрудняло контакты со странами, где 
исповедовали единобожие.

  Требовалось развитие и укрепление равноправных экономиче-
ских и культурных связей с другими странами. Язычество обре-
кало на изоляцию и вызывало враждебность со стороны соседей, 
относившихся к язычникам как к нелюдям.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРИЧИНЫ

  Для поддержания внутреннего порядка в государстве язы-
ческие нравы были препятствием, так как они не сдерживали 
агрессию и алчность, поощряли племенную замкнутость людей.

  В обществе нарастала социальная неоднородность, менялись 
духовные запросы элиты, что создавало условия для перехо-
да к более сложной мировоззренческой системе.

ВЫБОР ВЕРЫ

В 986 г. в Киев по приглашению князя Владимира приехали 
представители разных религий с предложением принять их веру. 
Посланники папы римского рассказывали о католицизме, пред-
ставители Византии — о православии, Хазарии — об иудаизме, 
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Волжской Булгарии — об исламе. Выслушав всех послов, Влади-
мир сделал выбор в пользу византийско-греческого христианства.

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ХРИСТИАНСТВА 
ГРЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

  С Византийской империей Русь издавна связывали тес-
ные торговые отношения.

  Византия в те времена являлась одной из самых высо-
коразвитых мировых держав. Древняя Русь была заинтересова-
на в таком сильном союзнике. 

  Владимир поставил условие отдать ему в жёны сестру визан-
тийского императора, принцессу Анну. Этот брак поднимал авто-
ритет Владимира и ставил его вровень с другими христианскими 
монархами. 

  В детстве воспитанием Владимира занималась его бабушка 
княгиня Ольга — глубоко религиозная христианка.

  Византийский канон давал возможность вести богослужение на 
родном языке.

  Согласно летописным источникам, красота греческих хра-
мов и богослужений оставляла неизгладимое впечатление.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ 

  Запрет на употребление вина и определённых продуктов, что 
было неприемлемо для славян. 

  Специфическая восточная обрядность, в том числе обреза-
ние, а также забой лошадей противоречили образу жизни, сло-
жившемуся в Древней Руси.

  Владимира смущало стремление папы римского подчинить себе 
светскую власть. В то же время в Византии православная цер-
ковь находилась в полном подчинении императору.

ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Согласно летописи, в 988 г. Владимир крестил Русь. Принятие 
христианства по греческому образцу оказало влияние на все сфе-
ры жизни государства и общества Древней Руси.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

  Значительно повысился международный авторитет Руси. При-
нятие христианства вводило Русь в семью европейских народов, 
создавало условия для развития равноправных отношений.   
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  Династическое родство с византийским им-
ператором способствовало укреплению вла-
сти и повышению авторитета князя Влади-
мира.  

  Начался процесс объединения жителей 
разных земель в цельную культурно-полити-
ческую общность.  

  Христианство стало государственной религией, связало свет-
скую и церковную власть.  

  Христианство освящало и укрепляло авторитет и права князей.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным экономическим последствием крещения Руси стало вве-
дение десятины — денежного налога в пользу церкви.  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Христианство изменило социально-культурную жизнь Руси. 
  Возникла церковь по греческому образцу как социаль-

ный институт со своей иерархией, служителями, нормами 
морали, ценностями.  

  Вводились новые правила жизни людей, например 
запрещалось многожёнство и кровавые жертвоприно-
шения.  

  Христианские нравственные нормы 
требовали гуманного отношения к че-
ловеку, что способствовало укреплению 
семей, смягчению нравов. Проповедни-
ки христианства учили людей прави-
лам «не убий», «люби ближнего, как 
самого себя».   

  На базе византийской культуры создава-
лась и развивалась уникальная русская средне-
вековая культура.  

  Развивалось каменное зодчество.  

  С византийскими священниками 
на Руси появились греческие и бол-
гарские книги, а с  ними и кирил-
лическая азбука. Церковь принесла 
на Русь письменность. Было положе-
но начало обучению грамоте русских 
людей.    
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После объединения славянских племён в  Древнерусское государ-
ство все люди в  нём начали составлять единое общество. Однако, 
как и  во всех других странах, это общество не было однородным 
и  подразделялось на различные категории и  слои в  зависимости 
от того, чем занимались люди.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

РУССКАЯ ПРАВДА

Князья, бояре (старшая дружина), высшее духовен-

ство, богатейшее купечество.

Горожане, ремесленники, сель-
ские общинники, купцы, рядо-
вые дружинники, священники 
и  монахи.

Холопы  — рабы из местного на-
селения.
Челядь  — рабы, военнопленные, 
домашние слуги.
Смерды  — категория крестьян, 
которые выполняли повинности 
в  пользу князя и  выплачивали 
ему дань.
Закупы  — крестьяне, имеющие 
хозяйство и  отрабатывающие долг 
(купу). После возврата долга ста-
новились свободными.
Рядовичи  — люди, которые со-
гласились жить и  работать у  гос-
подина, заключив договор (ряд) 
на определённых условиях.

Изгнанные из общины крестьяне, 
разорившиеся купцы. Их иногда от-
носят к  свободному населению.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ СЛОЙ (ЗНАТЬ)

СВОБОДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
(ЛЮДИ)

ЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ИЗГОИ

Русская Правда  — сборник письменных законов Древнерусского 
государства. Содержит в  себе нормы уголовного, наследственно-
го, торгового и  процессуального законодательства. Для историче-
ской науки была впервые открыта В.  Н.  Татищевым, который 
обнаружил её краткую редакцию. Берёт начало от Правды Ярос-
лава Мудрого, в  дальнейшем продолжена Правдой Яро славичей 
и  Уставом Владимира Мономаха. Существует несколько редакций 
Русской Правды: Краткая Правда, Пространная Правда и  Сокра-
щённая Правда.
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В IX—XII вв. Русь являлась одним из крупнейших государств 
и  рассматривалась другими странами в  качестве равноправного 
партнёра. Русь была одним из важнейших посредников в  тор-
говле между странами Европы и  Востока в основном благодаря 
наличию торгового пути «из варяг в  греки». Древнерусское го-
сударство, несмот ря на ряд особенностей, во многом было схоже 
по устройству с  другими европейскими держа вами.

ДОГОВОРЫ

Результатом походов кня-
зей Олега, Игоря и  Святосла-
ва на Византию стал ряд до-
говоров, заключённых в 911, 
944 и  971  гг. Византия, как 
и  русские князья, стремилась 
наладить взаимовыгодные тор-
говые отношения. Русским куп-
цам в  Константинополе были 
предоставлены значительные 
льготы.

ХРИСТИАНСТВО

Улучшению взаимоотношений 
двух государств способствовало 
принятие на Руси христианства 
в  988  г. Царьград (Констан-
тинополь) являлся для Руси 
свое образным духовным и  ре-
лигиозным центром.

ВОИНЫ И КУПЦЫ

Русские дружинники участвова-
ли в  вой нах Византии (походы 
в  Южную Италию и  на Си-
цилию, Первый и  Второй кре-
стовые походы). Русские куп-
цы были известны не только 
в  Константинополе, но и  на 
всей территории империи.

БРАКИ

Об особом характере взаимоот-
ношений свидетельствовало за-
ключение династических браков 
(например, женитьба Владими-
ра I на византийской княжне 
Анне). Кроме того, многие до-
чери русских князей выходи-
ли замуж за представителей 
византийского им ператорского 
дома.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ,

ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

С Древнерусским государством считались не только непосредствен-
ные соседи, но и  отдалённые страны и  народы. Географическое 
положение Руси обусловливало контакты со многими европейски-
ми державами. 
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БРАКИ

Ярким примером укрепления международных связей посредством 
династических браков явилось замужество дочери Ярослава Муд-
рого Анны Яро славны, которая стала супругой французского 
короля Генриха  I и  королевой Франции. В  отличие от мужа, 
Анна умела читать и  писать, играла на музыкальных инструмен-
тах и  значительно повлияла на развитие Франции. Иностранные 
принцессы стали жёнами наследников Яро слава Мудрого (Влади-
мир Мономах женился на дочери английского ко роля).

ТЕСНЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ДИНАСТИЧЕСКИЕ БРАКИ РЮРИКОВИЧЕЙ

ПольшаВизантия

Швеция

Болгария

Германия

Венгрия

Англия

Чехия

Норвегия Франция Венгрия Византия

ОТНОШЕНИЯ С КОЧЕВНИКАМИ И СТРАНАМИ ВОСТОКА

Огромное значение для Руси имели взаимоотношения 
с  кочевыми народами, прожива вшими к  югу и  востоку 
от границ. 

РЕЛИГИЯ

Важное значение имело принятие в  Волжской Булга-
рии ислама в  качестве государственной религии (поз-
же ислам приняли и  печенеги). Исламские миссионеры 
побывали и  на Руси в  момент выбора Владимиром новой рели-
гии. Однако он остановился на христианстве, что впоследствии 
явилось одним из поводов многолетней войны с  печенегами.

НАБЕГИ

Постоянные набеги печенегов, а  в дальнейшем и  полов-
цев тормозили развитие государства: борьба с  кочевни-
ками стала основной целью внешней политики Древней Руси на 
Востоке. Князья строили крепости на границах, совершали во-
енные походы на кочевников, но это помогало далеко не всегда, 
поскольку князья сами прибегали к  помощи кочевников в  меж-
доусобных войнах.
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ГОРОДА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Почему, когда говорят о Древней 
Руси, иногда упоминают название 
Гардарика?

Скандинавы называли Древнюю 
Русь Гардарикой, что в переводе 
означало «Страна городов».

Летописи рассказывают о суще-
ствовании в IX—X вв. порядка 
30 русских городов. 
Ранее славяне жили в посёл-
ках  — неукреплённых поселе-
ниях, расположенных в основ-
ном вблизи рек и на лесных 
опушках. Там проживали не-
сколько семей, объединённых 
в  соседскую общину  (вервь) 
численностью 50—100 человек. 
Посёлки часто подвергались 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Древнерусское государство играло ключевую роль в  европейской 
торговле. Внешняя торговля являлась важной составляющей эко-
номики древнерусских княжеств вплоть до монгольского наше-
ствия.

ТОРГОВЫЕ ПУТИ

По территории государства проходили Волжский торговый путь 
и  путь «из варяг в  греки», которые долгое время обеспечивали 
торговую связь между странами Европы и  Востоком. Купцы из 
Северной Европы добирались до Каспийского моря, переплывали 
на южный берег и  двигались дальше  — в Среднюю Азию, Ин-
дию и  т. д.

БРАКИ И ТОРГОВЛЯ

Несмотря на большое количество 
войн, нередки были случаи за-
ключения династических браков 
между членами семей русских 
князей и половецких ханов, раз-
вивались торговые отношения, 
в  первую очередь с  Волжской 
Булгарией, Хорезмом, народами 
и  государствами Кавказа.

Для Руси наиболее выгодной 
была торговля со странами Вос-
тока, в ходе которой осуществля-
лась покупка шёлка, парчи, пря-
ностей, драгоценностей и многого 
другого. Начиная с IX в. со-
хранилось немало свидетельств 
восточных авторов о торгов-
ле с «русами». Считается, что 
только из Средней Азии в X в. 
на Русь и в Северную Европу 
ежегодно привозили более 1  млн 
серебряных монет.
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разорительным набегам чужеземцев, поэтому славяне стали пере-
крывать подступы к своим жилищам: сооружали высокие земля-
ные насыпи  — валы, копали глубокие и  широкие рвы, ставили 
деревянные частоколы  — заборы из толстых стволов деревьев. 
Такие огороженные со всех сторон посёлки назывались городами. 
Слово «город» имело в то время несколько значений: «крепость», 
«крепостная стена», «населённый пункт».
Названия древних городов Руси были в основном славянские: 
Белоозеро, Вышгород, Перемышль, Изборск и др. Старейшими 
городами Древней Руси являются Киев, Ладога, Новгород, Из-
борск, Муром, Полоцк, Ростов, Смоленск, Псков, Чернигов, Пере-
яславль (Южный), Суздаль, Рязань, Козельск, Дебрянск (Брянск), 
Ярославль, Углич, Тверь, Кострома, Великий Устюг.
При князе Владимире для защиты южных рубежей по притокам 
Днепра и  вдоль Десны начали строить города-крепости. Главным 
форпостом левобережных линий служил город Воинь на реке 
Суле. В нём помимо крепости  — детинца  — имелась укреплён-
ная гавань, где могли укрыться корабли. По притоку Днепра 
реке Стугне основной крепостью стал Витичев.

СТРУКТУРА ДРЕВНЕГО ГОРОДА

Посад представлял собой предградье, здесь была сосредоточена 
торговая жизнь города. Центром посада был торг — торговая 
площадь. Посад был самым оживлённым местом города.
Учёные считают, что городские посады возникли на Руси в кон-
це X — начале XI в. К этому времени относится появление тер-
минов, обозначающих городское население: горожанин, граж данин. 

В старину русский город состо-
ял из острога и посада. 
Острог — укреплённая часть 
города, другие его названия  — 
«град», «кремль» и «детинец». 
Он строился обычно на высо-
ком холме над рекой. Стены 
острога служили для обороны 
от врагов. Внутри находил-
ся княжеский двор, дома зна-
ти, главная городская цер-
ковь и центральная площадь. 
За стенами крепости горожане 
укрывались от неприятеля.

Конюшня

Мастерские

Сторожевая башня

Главные ворота

СтенаСтена

Перекидной мост  

Коровник

Ров

Подъёмный мост

Вода

Строение древнего города
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Существует большое количество свидетельств того, что Древне-
русское государство отличалось высоким уровнем развития ма-
териальной и духовной культуры. Исходя из своего геогра-
фического положения, Русь могла пользоваться достижениями 
соседей в общественной и духовной жизни, перенимать их луч-
шие идеи и  формировать собственные самобытные традиции. 
Древнерусская культура является полноправной частью европей-
ской и  мировой культуры.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Почти все города Древней Руси, в отличие от западно-европей-
ских, имели не каменные, а деревянные укрепления. Вместо 
выражения «построить город» бытовала фраза «срубить город». 
Городские стены состояли из заполненных землёй деревянных 
срубов, которые образовывали кольцо укреп лений. 
В город вели ворота, количество которых зависело от его разме-
ров. Через главные ворота стремились войти в город завоевате-
ли, чтобы продемонстрировать свою победу, через них же въез-
жали и самые почётные гости.

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Главными признаками становления и  развития культуры Древне-
русского государства являются синтез культур восточных славян 
и  их соседей и  наличие двоеверия  — сосуществования христиан-
ства и  языческих верований.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

Характерные черты: сохранение богатых традиций архитекту-
ры, в частности деревянного зодчества  и резьбы по камню; орна-
ментированные изображения зверей и  птиц; верования в  добрых 
и  злых духов (щуров, домовых, русалок); связь устного творче-
ства с  язычеством, выраженная в  существовании народных обря-
дов, примет и  загадок. Сохранялся высокий уровень организации 
быта, что нашло отражение в  одежде, предметах обихода.

СОСЕДНИЕ НАРОДЫ

У южных и западных славян, балтов, финно-угров, хазар, пече-
негов славяне позаимствовали элементы геомет рического орнамен-
та, некоторых представителей божественного пантеона (например, 
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Перуна  — Перунаса), ряд то-
понимов (Ветлуга) и обычных 
слов (хата, топор и  т.  д.).

ВИЗАНТИЯ

Через общение с Византией Русь познакомилась с  достижениями 
христианства  — церковными книгами и  религиозными обряда-
ми. В страну часто приглашали византийских мастеров для по-
стройки храмов, создания икон и  росписей. Однако со временем 
русские мастера стали отходить от копирования стиля византий-
цев и  начали уделять больше внимания национальным мотивам.

ДВОЕВЕРИЕ

Одновременное существование язычества и  христианства привело 
к  переносу черт языческих богов на христианских святых и  при-
вязке языческих праздников к  новым христианским.

ПИСЬМЕННОСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Ещё до принятия христианства у  славян существовала своя азбу-
ка  — довольно сложная глаголица. В  IX в. братья-монахи Ки-
рилл и  Мефодий создали новую азбуку  — кириллицу. Её по-
явление дало возможность славянам знакомиться с  литературой 
других государств, при церк-
вях стали открываться шко-
лы, в  которых учили чтению 
и  письму. Создавались пере-
воды (в первую очередь жи-
тия святых). Одной из самых 
старых книг считается Остро-
мирово Евангелие, написанное 
в  1056—1057  гг. монахом Гри-
горием.

В XI в. на Руси зарождается литература. Особое место в  ней 
было отведено летописям. Древнейшая из дошедших до нас  — 
«Повесть временных лет»  — составлена Нестором около 1113  г. 
Первым писателем Руси считается митрополит Иларион, автор 

Топоним (от греч. топос  — 
«место» и  онима  — «имя»)  — 
географическое название.

Книги писали на выделанной 
телячьей коже  — пергамене  — 
и  украшали миниатюрами. Горо-
жане использовали для записей 
бересту. Находки берестяных гра-
мот свидетельствуют о  высоком 
уровне развития письменности 
на Руси.
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Почему у церкви такое стран-
ное название — Десятинная?

«Слова о  законе и  благодати» (около 1049  г.). 
«Поучение детям» Владимира Мономаха стало 
первым на Руси произведением, в  котором автор 
размышляет о  воспитании потомков и  нравствен-
ных ценностях, коими необходимо руководство-
ваться в  жизни.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЗОДЧЕСТВО

Издревле отдельное место у  славян занимают песни, сказки 
и  былины. Любимыми героями былин являлись Илья Муромец, 
Добрыня Никитич и  Алёша Попович, которые сейчас считаются 
реальными людьми, жившими в  разное время с  X по XIII в.

Издавна на Руси было известно деревянное зодчество. После 
принятия христианства с  культовыми постройками на территорию 
государства приходит каменное зодчество. В  989  г. князь Вла-
димир заложил Десятинную церковь в  Киеве, посвящённую Пре-
святой Богородице (построена в  996  г.). При Ярославе Мудром 
были возведены киевский (1037) и  новгородский (1045—1050) 
Софийские соборы.

На содержание церкви Успения Пресвятой Богородицы 
князь Владимир повелел отчислять десятую часть сво-
их доходов, поэтому она была названа Десятинной.

Новгород Киев

Основной архитектурный тип православного храма в христианских странах — 
крестово-купольный. Центральный купол был расположен над  пересечением 

двух главных помещений (нефов) храма (сверху это пересечение 
образовывало крест). Такое строение и у обоих Софийских соборов
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В конце X — XI в. на Русь из Византии приходят фрески, ико-
нопись и  мозаика. 

  Икона  — изображение Христа, Богоматери и  церковных свя-
тых. Иконы писали на деревянных досках, соблюдая каноны. 
Особое внимание уделялось цветовой символике. Один из пер-
вых киевских иконописцев  — монах Алипий, живший на рубеже 
XI—XII вв.

  Фреска  — роспись водяными красками по сырой штукатурке. 
Являлась одним из основных украшений храмов. История древне-
русской фрески начинается с росписи Десятинной церкви в Кие-
ве во время правления князя Владимира.

  Мозаика  — изображение, созданное с  помощью цветных кам-
ней или стёкол. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В Древней Руси боевое одеяние называлось доспеха-
ми. Главной составляющей доспехов была кольчуга — 
защитная рубаха из металлических колец.

Древняя Русь славилась и  своими искусными ремесленниками. 
В  первую очередь заграничные купцы ценили мастерство русских 
оружейников и  ювелиров, искусство которых достигало высокого 
уровня. 

  Оружейники. Большим спросом пользовалось как оружие (ко-
пья, мечи), так и  доспехи (кольчуги, латы), которые изначально 
назывались общим словом «броня».

Как в Древней Руси называ-
ли одежду для битвы?

  Ювелиры. Для создания украшений ювелиры использова-
ли разнообразные сложные техники, например зернь (на по-
верхность изделия напаивался узор, состоявший из множества 
шариков-зёрнышек) или скань (орнамент или рисунок наносился 
тонкой золотой или сереб ряной проволокой, которую потом тоже 
напаивали на металлическую поверхность). Разноцветную скань 
часто сочетали с  эмалью, получая перегородчатую эмаль.
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