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ГАРДАРИКА – СТРАНА ГОРОДОВ

В скандинавских сагах Русь называли страной городов 
— Гардарики. Уже в IX в. на территории Древней Руси 
располагалось свыше 25 городов. Среди них Белоозеро, 
Изборск, Киев, Ладога, Любеч, Муром, Новгород, Полоцк, 
Ростов, Смоленск и, вероятно, Чернигов. А ко времени 
монгольского нашествия общее количество русских 
городов приближалось к 300. 

Карта, показывающая 
Гардарику (выделено 
красным) 



Большинство городских поселений возникало вблизи рек: 
такое местоположение обеспечивало естественную линию 
защиты, а также способствовало торговой деятельности. 
Начальной точкой роста и развития древнерусских 
городов являлся детинец — крепость, вокруг которой 
возникали отдельные поселения, позже сложившиеся в 
предместья, — предградья, или посады. Крепость чаще 
всего располагалась на высоком холме, что диктовалось 
военными соображениями. Необходимым элементом 
города были стены, первоначально деревянные. Нередко 
они окружались рвами и системой валов. Это 
свидетельствовало о том, что города были призваны 
выполнять важнейшую функцию — обеспечивать 
безопасность своих жителей. За городские укрепления при 
приближении врагов сбегалось и окрестное население.

ГАРДАРИКА – СТРАНА ГОРОДОВ



Стены и башни 
Новгородского детинца

Схема древнерусского 
Киева
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА

Ремесленники представляли собой особую и основную 
группу населения древнерусских городов. 
Диапазон развития городского ремесла на Руси в IX— XII 
вв. можно оценить по наличию следующих профессий: 
кузнецы, оружейники, серебряники, золотники, 
копьёвщики, плотники, 

столяры, 
портные, 
ткачи, гончары 
и т. д. Всего в 
Древней Руси 
насчитывалось 
до 64 
специальносте
й 
ремесленнико
в

Копия шлема  Ярослава 
Всеволодовича

Ювелирные украшения 
Древней Руси



«Городской рынок был такой же обязательной 
принадлежностью древнерусских городов, как и их 
укрепления. Он был известен под названием торга, 
торговища, торжища. Это было самое оживлённое 
место в городе. Здесь собиралось множество 
народу по самым разнообразным случаям. На 
торгу «кликали», т. е. 
объявляли княжеские
 распоряжения
 или сведения о пропаже
 вещей и холопов 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА

А. Васнецов. Новгородский 
торг



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА

Торговая деятельность на Руси 
ориентировалось главным образом 
на внешний рынок. Это было 
связано с однотипными условиями 
хозяйственной деятельности 
различных районов страны и 
господством натурального 
хозяйства. Уже в XI—XII вв. русское 
законодательство выделяет особый 
слой людей, занимающихся 
торговлей, — купцов. Крупных 
купцов, особенно тех, кто регулярно 
осуществлял внешнеторговые 
операции, называли гостями.

«Волокут волоком». Н. 
К. Рерих



Из Руси вывозились на продажу 
пушнина, воск, мёд, смола, лён и 
льняные ткани, серебряные 
вещи, пряслица из розового 
шифера, оружие, замки, резная 
кость и пр. А предметами ввоза 
были предметы роскоши, 
фрукты, пряности, краски и пр.
Князья специальными 
договорами с иностранными 
государствами стремились 
защитить интересы русских 
купцов. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА

Купцы Древней 
Руси



КУПЕЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Купцы объединялись в корпоративные организации
Так, в Киеве выделилась группа «гречников» — купцов, 
торговавших в Византии. Они объединили усилия и 
денежные средства для закупки либо найма ладей, 
матросов, для защиты своих интересов как на Руси, так и 
в Византии. Купцы, совершавшие торговые поездки в 
Крым и на Северный Кавказ (так называемый
 Залозный путь), объединились в
 корпорацию «залозников». 
Центром купеческих объединений
 обычно являлся патрональный
 храм.



Зажиточные новгородские купцы — «вощники», 
торговавшие воском со странами Западной и Северной 
Европы, создали свою организацию, получившую 
название «Иваново сто». Её центром стал храм Святого 
Иоанна Предтечи на Опоках (построен в 1127 г.). Вблизи 
храма располагался общественный гостиный двор, где 
купцы складывали свои товары, а также находилась 
гридница — большая палата для проведения деловых 
совещаний. Около церкви проходил торг, стояли 
эталонные весы, на которых взвешивался весь воск, 
привозимый в Новгород. При них находились 
специальные выборные люди, наблюдавшие за 
правильностью веса и торговли. На площади перед 
храмом под руководством тысяцкого проходили 
заседания торгового суда, разбиравшего тяжбы между 
купцами.

КУПЕЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



КУПЕЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На общем собрании «Иванова 
сто» купцы выбирали 
старосту, который руководил 
делами организации, 
наблюдал за общественной 
кассой и оформлением 
деловых документов. Купцы, 
входившие в «Иваново сто», в 
случае финансовых 
затруднений могли получить 
дешёвый кредит или даже 
безвозмездную помощь. При 
опасных торговых 
экспедициях купцов 
сопровождал вооружённый 
отряд.

 Храм Иоанна Предтечи на 
Опоках в великом Новгороде



СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

Центральной фигурой городского военного и 
судебно-административного аппарата являлся 
князь. Центром административной жизни города
 был «княж двор». Сюда
 приводили на расправу воров, 
пойманных на месте преступления,
 здесь князь и его тиуны разбирали
 тяжбы между горожанами, сюда
 перед выступлением в поход 
сходилось городское ополчение.

Княжеский  двор. 



Олицетворением власти горожан и элементом 
самоуправления города являлось вече. Во всех 
городах имелись постоянные места для вечевых 
собраний, но вече могло собираться и в других местах, 
если так было удобнее горожанам. Князья должны 
были держать совет со своими дружинниками и 
старцами градскими

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

Вечевое собрание



Существование народного ополчения придавало 
крупным городам значение военных центров. Для 
облегчения проведения мобилизации, а впоследствии и 
взимания налогов население городов было 
организовано по

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

Народное ополчение 

десятичной системе — 
десятки, сотни, тысяча. 
Возглавляли эти 
административно-военные 
единицы соответственно 
десятские, сотские, 
тысяцкий.



СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

Тысяцкий руководил городским ополчением — тысячью 
и был тесным образом связан с городской общиной. 
Тысяцкий занимал свою должность не только в военное, 
но и в мирное время. В дальнейшем, в процессе 
развития городов, наряду с военными функциями в
 руках тысяцких сосредотачи
ваются полномочия по
 отдельным областям
 городского управления
 (городской суд,
 административный контроль
 в сфере торговли). 

Тысяцкий
 



Посадник выполнял преимущественно судебно-
административные обязанности: собирал виры и 
продажи, судил горожан, был вторым по значимости 
лицом после князя
 лицом в обществе.

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

Марфа – посадница



Провоз товаров в Древней Руси через внешние или 
внутренние заставы, а также аренда торговых 
площадей облагались специальным налогом — мытом. 
Его собирал особый чиновник — мытник, а место 
взимания мыта называлось мытница

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

Торг у древних славян



Вирник получал  штрафы за убийство, которые шли в 
княжескую казну.
«…вирнику (следует) взять в неделю 7 вёдер солоду, а 
также барана или полтуши мяса или две ногаты; а в среду 
резану или сыры; также в пятницу, а хлеба и пшена 
(взять) сколько могут поесть; а кур (брать) по две в день; 
поставить коня и кормить их досыта; а вирнику (платить) 
60 гривен, 10 резан и 12 веверин; а при въезде гривну; 
если же потребуется во время поста (ему) рыбы, то взять 
за рыбу 7 резан; итого всех денег 15 кун; а хлеба (давать), 
сколько могут съесть; пусть вирники соберут виру в 
течение недели.»
«Извлечение из «Русской правды»

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ



Проблемами 
благоустройства городов 
занимались городники и 
мостники. В круг их 
обязанностей входило 
строительство и ремонт 
городских укреплений, 
мостов и мостовых.
Для этих чиновников и их 
помощников 
устанавливалась твёрдая 
оплата из городской 
казны, зафиксированная 
в Русской Правде.
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ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

«Русская  Правда».



СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ

«А вот подати (установленные для) строителей 
мостов; если построят мост, то взять за работу ногату 
и от каждого пролёта моста ногата; если же починили 
несколько досок старого моста — 3, 4 или 5, то брать 
столько же. Извлечение из «Русской правды»

Древнерусский город



Города, являвшиеся центрами торговли и ремесла, 
нуждались в органах, которые бы регулировали эти 
занятия. Заведование торговыми мерами и весами 
Церковный устав Владимира Святого предоставлял 
церкви, которая пользовалась большим авторитетом

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКИМ ГОРОДОМ
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