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Централизованное государство

1029 захват Тмутаракани

1030 захват Чуди (территория современной Эстонии)

1044 захват Литвы



Борьба с печенегами 1036



Осада Киева печенегами в 1036 году — 
последняя военная акция печенегов против столицы 
Киевской Руси, предпринятая этими кочевыми 
племенами после смерти Мстислава Черниговского, 
когда Ярослав Мудрый выехал в Новгород оставив 
Киев без существенной защиты. Сокрушительный 
разгром печенегов войсками Ярослава Мудрого, 
вернувшегося с новгородцами и варягами, положил 
конец их противостояния с Киевской русью.



Причины набега
⚫ Смерть Мстислава Храброго и 

отсутствие Ярослава Мудрого в Киеве
⚫ Печенегов теснили другие кочевники — 

торки, половцы, гузы
⚫ Ярослав Мудрый застраивал юго-

восточные границы Киевской Руси 
новыми городами-крепостями, что 
вызывало недовольство печенегов

Предпосылки конфликта
Первое упоминание о столкновении Руси с 
печенегами содержится в Никоновской летописи 
под 867 (6375) годом, когда киевские князья 
Аскольд и Дир, после неудачного похода на 
Византию, нанесли поражение появившимся в 
Приднепровье печенегам.
Вплоть до описываемых событий 1036 года, 
печенеги то заключали союзы со славянскими 
князьями и помогали им в набегах на европейских 
соседей или в борьбе друг против друга, то 
разоряли города Руси. В 972 году они убили князя 
Святослава Храброго на Днепровских порогах.

Итоги
⚫ Печенеги разгромлены, их 

племена перестали играть 
существенную роль в степях.

⚫ Восточные границы Киевской 
Руси на протяжении всего 
последующего правления 
Ярослава Мудрого не 
подвергались набегам



Осада Киева в 1036 году
В 1036 году Ярослав стал единовластным правителем Киевской Руси, объединив под своей 
властью киевскую и черниговскую стороны Днепра, когда его брат Мстислав умер в 
Чернигове без наследников. Ярослав отправился в Новгород посадить там своего старшего 
сына Владимира.
Узнав, что печенеги внезапно осадили Киев. Ярослав быстро сумел собрать сильное войско 
(из новгородцев, киевлян и наёмников-варягов) и выступил на защиту столицы.
Печенегам удалось лишь сжечь посады и предместья Киева, а местные жители успели уйти в 
город и унести своё имущество, скот был загнан в овраги. Киев держался до прихода 
Ярослава Мудрого.
Подойдя к осаждённому городу, Ярослав Мудрый прорвался внутрь крепостных стен, и 
вместе с местными дружинниками предпринял общую вылазку.
Противники сошлись на широком поле перед самим городом. Ярослав разделил свои войска 
на три полка по фронту, использовав боевой порядок применённый Мстиславом в неудачной 
для Ярослава битве при Листвене (1024). Дружина Ярослава (варяги) встала по центру, 
киевляне на правом фланге, новгородцы на левом.
Начался бой, который продлился весь день. Несмотря на количественное превосходство армии 
печенегов, победа Ярослава Мудрого была безоговорочной. Оставшиеся кочевники в панике 
бежали: множество печенегов утонуло в Сетомли и других реках, часть ушла к границам 
Византии, часть – к Дону.



Политическая раздробленность 
1054-1237

Изяслав
(Киев и 
Новгород)

Святослав
(Чернигов, 

Рязань, Муром, 
Тьмутаракань)

Всеволод
(Переяславль 
и Ростов) 

Вячеслав
(Смоленск)

Игорь 
(Волынь)



Основная система передачи власти на Руси была 
удельно-лествичная система, или лествичное право. 

Лествичная система престолонаследования получила своё название от 
старославянского слова «лествица». В настоящее время оно созвучно со 
словом «лестница». Такой термин был введён потому, что передача власти 
тоже велась по ступеням. Раздел власти проводился между братьями. Сыновья 
на первом этапе в этом участия не принимали.

На основании лествичного права князья располагались на своих 
территориях. Старший из правителей сидел в Киеве и определял всю политику 
государства. Следующие братья по праву располагались в других менее 
престижных городах. В случае смерти одного из князей ближайший брат 
занимал эту должность и переезжал на его место жительства. Соответственно 
по цепочке перемещение происходило и остальных братьев или их сыновей. 
Тот же принцип действовал на уровне небольших удельных княжеств. Это 
было связано с большими неудобствами, но сохранялось единство 
государства.



Лествичная система предполагала следующий 
принцип престолонаследия: 

⚫ Сначала старший брат наследовал власть. 
⚫ Дальше она передавалась следующему по 
старшинству брату до самого младшего.

⚫ Затем вступали в наследование сыновья старшего 
брата в порядке старшинства. 

⚫ По тому же принципу наследование переходило к 
сыновьям остальных братьев. 

⚫ Дальше в наследство вступали внуки и правнуки. 
Процедура их наследования оставалась такой же.





Владимир Мономах
В 1097 году по инициативе Владимира 
Мономаха следующее поколение князей собралось 
на съезд в Любече, где было принято решение о 
прекращении усобиц и провозглашён новый 
принцип: «каждый да держит отчину свою». Тем 
самым был открыт процесс создания региональных 
династий.



Владимир Мономах

Основные 
направления 
политики

Борьба с половцами
Сугров, Шарукань, 

Балин
Мир с Византией Начало 

децентрализации



Мстислав Великий

Основные 
направления 
политики

Война с 
половцами Полоцкое княжество: были взяты и 

разграблены 
города Стрежев, Лагожск, Изяславль

Походы в 
Прибалтику




