
РАСЦВЕТ РУСИ. XI-ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XII 
ВЕКА



ПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

• 15 июля 1015 года великий князь Владимир 
I Святославович умер, прожив более 50 лет.

• В Новгороде в это время правил его сын 
Ярослав, который перестал на тот момент 
платить положенную дань Киеву, 
заручившись при этом поддержкой варягов.

• Север поднялся против Юга. Это была 
вторая междоусобица на Руси.

•  



• Причины междоусобиц:
• - огромные территории восточнославянских 

государств
• - разный уровень развития частей государства
• - многонациональный состав государства
• При малейшем ослаблении центральной власти на 

Руси, например после смерти сильного, волевого 
правителя, государство очень быстро теряло 
единство и начиналась внутренняя борьба за власть.

• Так произошло и после смерти Владимира.



• Новгород отделился (правил Ярослав)
• Отделилась Тмутаракань  (Мстислав)
• В Киеве захватил власть Святополк ( 

Владимир завещал престол Борису)
• В связи с этими событиями усилили 

натиск на русские земли Печенеги; 
Польша (король Болеслав) нацелилась 
вернуть червенские города в Закарпатье, 
которые ранее завоевал Владимир.



• После расправы над Борисом и Глебом 
Святополк (Окаянный), послал убийц к еще 
одному брату – Святославу. Но против него 
выступи новгородский князь Ярослав 
Святославович, который уже собрал войско в 
союзе с варягами, чтобы выступить против 
отца.

• В битве около Любеча в 1015 году войско 
Ярослава разгромило воинов Святополка, 
Святополк бежал в Польшу, к своему тестю 
Болеславу.



• В 1018 году Святополк с Болеславом вторгся в 
пределы Руси, поверг в сражении при Буге войска 
Ярослава и захватил червенские города и Киев. 
Удерживал власть он почти год.

• Вскоре осажденный недовольными народными 
массами польский князь Болеслав ушел из Киева, 
предварительно ограбив город и взяв в плен массу 
людей.

•  Ушел вместе с поляками и верховный иерарх 
Русской церкви, сподвижник Владимира, Анастас, 
взяв с собой все ценности и всю казну Десятинной 
церкви.



• После ухода поляков из Киева Ярослав 
снова двинулся на юг. Все северные 
земли, в первую очередь Новгород, 
оказали ему поддержку.. Святополк 
обратился за помощью к печенегам, 
стороны встретились на р. Альте, где 
Ярослав одолел соперника, Святополк 
бежал в Польшу, потом в Чехию и в 
пути погиб.

•  В 1019 г. Ярослав окончательно 
утвердился в Киеве.



• Ярославу не удалось сразу восстановить 
единство Руси.  Его брат Мстислав предъявил 
права на киевский престол. К этому времени 
он подчинил себе большие территории на 
Северном Кавказе, отвоевал себе право на 
половину Руси, однако разрешил Ярославу 
княжить в Киеве.

•  Русь была «расколотой» 12 лет.
•  В 1036 году бездетный Мстислав умер, Русь 

снова объединилась под властью Ярослава. 
Долгая смута закончилась.



• При Ярославе Мудром Русь достигла успехов во 
всех сферах жизни.

• 1. Князь укрепил систему управления страной.
•   -  в крупные города послал своих сыновей, 

потребовав от них беспрекословного подчинения;
•   -  сам стал «самовластием»;
•   - составил и ввел в действие первый на Руси свод 

древнерусского права – «Русскую правду».
• 2. Большое значение он уделял строительству, 

архитектуре. При Ярославе был построен новый 
Ярославов город, русская  столица расширила свои 
границы.



• 3. Великий князь был сторонником развития на Руси 
культуры, образования, грамотности. При нем были 
созданы первые библиотеки, открыты первые 
школы.

• 4. Продолжал внешнюю политику отца и деда. 
Ярослав активно расширял границы Руси.  

•  -  Совершал походы против балтов –литовцев и 
ятвягов, на Польшу и на емь (предков финской 
народности).

•  - заключал династический браки с Польским 
государством



•  - завязал тесные, дружеские отношения 
на севере со Швецией, Норвегией

• - завершил многолетние усилия по борьбе 
с печенегами: в 1036 году сокрушил 
печенежское войско, где позже соорудил 
собор Святой Софии.

• К концу жизни Ярослава мудрого все 
старшие сыновья его были женаты на 
принцессах Польши, Германии, 
Византии, а дочери выданы замуж за 
правителей разных стран.



• Русь при Ярославе Мудром стала европейской 
державой. К середине XI в. численность населения 
составляла почти 4 млн. чел. С политикой Руси 
считались все соседи. 

• В 1054 году, на 76-м году жизни Ярослав умер.
• Перед смертью он разделил русскую землю между 

сыновьями:
• Киев –Изяславу
• Чернигов и Тмутаракань – Святославу
• Переславль – Всеволоду
•  Завещал так же, что великим князем на Руси будет 

не сын великого князя, а старший в роду.



РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В XI ВЕКЕ. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

• 1. Изменилась княжеская власть. Великий князь 
превратился в неограниченного правителя Руси: он 
снимал и сажал наместников в городах, подавлял 
неповиновение.

• 2. Рядом с великим князем стояли бояре, советники, 
вассалы, члены старшей дружины, однако все они 
были слугами великого князя.

• 3 В городах князь опирался на бояр-посадников, ы 
армии – на воевод. Сам стоял во главе всего.



• 4. Князь выражал интересы общества, поддерживал 
порядок внутри страны, карал за уголовные 
преступления, насилия против личности, защищал 
права собственности.

• В XI веке на Руси большинство населения, 
вкачавшего крестьян, ремесленников, купечество 
было свободным. Их интересы выражала княжеская 
власть.

• Со временем все больше богатства накапливалось в 
обществе, все четче шло разделение на богатых и 
бедных, при этом княжеская власть  больше 
поддерживала богатую часть общества -  бояр, 
дружинников, купцов, церковников.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

• По мере развития земледелия и других 
отраслей сельского хозяйства, все большую 
ценность приобретала земля с людьми, 
работавшими на ней.

•  После отмены полюдья на Руси (Полю́дье — 
способ сбора дани с восточнославянских 
племён. Характерной чертой полюдья был 
его ненормированный характер. ) был введен 
регулярный сбор дани с подвластного 
населения.



• Люди были еще свободны, но они уже 
попадали в определенную зависимость 
от государства. Земли все чаще 
оказывались в частных руках. 
Свободные люди, которые раньше лишь 
уплачивали дань князю, постепенно 
оказывались под покровительством 
князя, попадали от него в зависимость. 
Так возникла поземельная зависимость 
работника от господина.



• Ранее на Руси великие князья предоставляли 
местным князьям и боярам право собирать 
дань с земель. Часть этой дани они брали 
себе за службу – «кормились» с земель.

• Кормление – система содержания 
должностных лиц за счет местного населения 

• Позже кормления были заменены 
земельными владениями – вотчиной или 
отчиной.Однако право верховной власти на 
эти земли принадлежало великому князю.

•  



•  В свою очередь крупные земельные собственники 
передавали часть своих земель своим Дружинникам 
сначала в кормление, а позже во владение.

•  По аналогии с Западной Европой, где такие 
участки земли назывались феодом, со второй 
половины XI века такая система стала складываться 
и на Руси. Постепенно эти частные владения 
становились все крупнее, вытесняя земли 
свободных общинников.



ФЕОДАЛЬНО-ЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ

• Земли, луга, леса, реки и др. – стали господской 
собственностью, крестьяне – платили дань 
деньгами, продуктами, исполняли разного рода 
повинности, существовали для них еще и 
общегосударственные поборы и повинности. Но 
были  и преимущества:

• - работало много людей, а значит организация 
обработки почвы, расчистка леса, строительство и 
т.д. была очень сплоченой и продуктивной;



• - феодальный собственник, в случае неурожая, 
засухи и др. помогал своим крестьянам: давал 
семена, помогал отстроить сгоревший дом, 
предоставлял новую лошадь, давал орудия труда и т. 
д.

• Со временем владельцы вотчины получили право не 
только владения землей, но и право суда над 
населением вотчины. 

• Такие порядки привели к тому, что на Руси 
появлялось все больше людей, потерявших свое 
хозяйство и имеющих возможность существовать 
только при поддержке богатых людей. Такие люди  
назывались рядовичи



• Рядовичи – заключали с господином ряд – договор и 
попадали от него в зависимость. Появились закупы 
– купа (ссуда) не расплатившись за которую не 
могли уйти от хозяина.

• Наймиты – нанимавшиеся на работу за плату, 
находившиеся в личной зависимости

• Пленники – отрабатывали свой выкуп из неволи
• Прощенники – вольноотпущенные холопы, которые 

находились под покровительством церкви.
•  Холопов в обществе становилось все больше.
• Но они не были рабами, а имели некоторые права, 

могли быть свидетелями в суде, их убийство 
каралось законом.


