
Лекция 1. 
Русское государство в IX-XIII вв.

I. Складывание государства Киевская Русь. 
Призвание варягов. Рюрик.



Расселение 
славян



Путь из варяг в греки



II.  Полюдье
• Полю́дье – способ сбора дани с 
восточнославянских племён, 
практиковавшийся в IX-XII веках на 
Руси. Т.е. ежегодный объезд князя со 
своей дружиной подвластных земель, 
с целью сбора дани. Продолжалось с 
ноября по апрель.

• Дань, как правило, составляли меха, 
мед, воск и челядь.

Направления внешней деятельности первых киевских князей:
1)приобретение заморских рынков для сбыта дани;
2)расчистка и охрана торговых путей, которые вели к этим рынкам;
3)оборона пределов владений Руси и зависимых от нее племен от 
степных кочевников.



III. Крещение Руси
• Языческая реформа Владимира (980 г.) – попытка построения 
цельной космогонической системы мира.

                ПЕРУН

  Стрибог            Дажьбог

  Макошь            Хорс

  Семаргл 



Итоги принятия христианства:

1) Новая религия содействовала дальнейшей 
консолидации восточнославянских племен в единую 
народность;

2) Способствовала государственному единству всех 
русских земель;

3) Принятие христианства привело к расширению 
международных связей Руси и создало условия для 
приобщения ее к культурным богатствам Византии и 
всего христианского мира;

4) Православная Церковь сыграла большую роль в 
распространении письменности и «книжности», 
создании крупных литературных и художественных 
ценностей;

5) Но в то же время церковь тормозила развитие 
светской культуры, научных знаний, народного 
творчества. 



IV. Ярослав Мудрый и 
очередной порядок 
наследования 
власти

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



V. Феодальная раздробленность и 
удельный порядок

• Любечский съезд (1097) — съезд русских князей, 
состоявшийся в городе Любече (на реке Днепр) с целью 
договориться о прекращении междукняжеских распрей 
из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь 
половцев. На Любечском съезде (согласно «Повести 
временных лет») присутствовало 6 князей.

• Святополку Изяславичу, как старшему, был оставлен 
Киев с Туровом и Пинском и титул великого князя;

• Владимиру Мономаху — Переяславское княжество, 
Суздальско-Ростовская земля, Смоленск и Белоозеро;

• Олегу и Давиду Святославичам — Чернигов и 
Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань;

• Давиду Игоревичу — Владимир-Волынский с Луцком;
• Васильку Ростиславичу (с братом) — Теребовль, 
Червень, Перемышль.





VI. Монголо-татарское 
нашествие

Чингисха́н (монг. Чингис хаан), 
собственное имя – Тэмуджин, 
Темучин, Темучжин (монг. Тэмүжин) 
(ок. 1155 или 1162 — 25 августа 1227)



Монгольские завоевания



Бату́ (монг. Бат хан; в 
русской традиции Баты́й; 
ок. 1209 – 1255/1256) 

Бату-хан на троне 
Золотой орды



Последствия установление монголо-татарского ига 
для Руси:

– погибли города, и вместе с ними были уничтожены 
ценнейшие произведения богатой и яркой древнерусской 
культуры;
– десятки тысяч людей пали в борьбе с врагами, многие 
уведены в плен. Истребление и увод массы городских 
ремесленников подорвали самую основу развития 
городской экономики – ремесло;
– остатки населения разбежались по лесам, и долго еще 
после вторжения пустовали недавно многолюдные 
города целые области. Домонгольский уровень 
населения Руси восстановился только к XVII в.;
– монголо-татарские чиновники составили «число», 
переписав население страны и обложив его тяжелой 
данью в пользу завоевателей;
– русские князья были поставлены в зависимость от 
ханов, которые решали, какой князь получит ярлык на 
княжение, кто прав или виноват в неутихающих 
княжеских распрях;



Влияние монгольского завоевания на 
государственное и национальное 
развитие Руси:

+ в русский язык проникли многочисленные слова, 
принесенные монголо-татарами (например, «базар», 
«башмак», «башня», «кафтан», «армяк», «тюфяк», 
«тархан», «сундук», «чердак», «колпак», «кушак» и 
др.);

+ заметно воздействие восточной культуры в 
произведениях русской материальной культуры;

+ монголо-татары способствовали складыванию 
великорусской народности, да и многих других;

+ захватчики обогатили русский опыт общественно-
политических отношений, способствовали 
консолидации народа и власти, заложили основы 
формирования русского самодержавия.


