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Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» 
сообщает о возникновении Новгорода в 9 веке. По одной 

версии, Новгород был основан князем Рюриком. Согласно 
другой, его основали славяне, пришедшие на Север и 

затем пригласившие Рюрика в уже существующий город.
Археологи утверждают, что Новгород возник в 9 веке как 

объединение трёх племенных посёлков: славянского, 
мерянского и чудского.



«из варяг в греки»



Под властью Новгорода оказалась огромная территория 
от Финского залива до Урала, от Северного Ледовитого 

океана до верховьев Волги.
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Новгород располагался 
на реке Волхов.



Река делила 
Новгород на 
Софийскую и 
Торговую стороны. 
Они соединялись 
мостом.



Центр Новгорода – Новгородский кремль



Стены 
Новгородского 
кремля: длина  
1487 м, 12 башен 
(сейчас 9).

Софийский собор

Согласно летописи Кремль  
был заложен князем 
Ярославом Мудрым в 1044 
году. 



Занятия новгородцев

Новгородские 
земли были 
малоплодородны 
для земледелия, 
поэтому хлеб 
привозили из 
Владимиро-
Суздальского 
княжества.



Новгородцы занимались ремеслом.

Здесь жили кожевник, 
резчики по дереву,



гончары, сапожники, 



кузнецы,



ювелиры.



Торговля – ещё одно занятие новгородцев. Изделия 
новгородских ремесленников славились по всей Руси.



Чем ещё торговали новгородцы?

Пушниной,



мёд и воск, 



льняные ткани, кожи, 
смолу и строевой лес.



В Новгород 
приезжали купцы из 
Дании, Германии, 
Византии, с Востока.

Они привозили сукно, 
металлы, вино, 
предметы роскоши.



Население Новгорода

Основное население Новгорода  - ремесленники. 
Работали на заказ, но часть изделий продавали 

на рынке.



Очень влиятельными в городе были 
купцы. Занимались торговлей и 
промыслами. Имели вооружённые 
отряды.



Самыми 
влиятельными в 
Новгороде были 
бояре.

Они собирали дань с населения, их 
земли, леса и рыбные угодья  
давали основную торговую 
продукцию – пушнину, мёд, воск, 
рыбу.



Управление Новгородом

В Новгороде сложилась республиканская форма правления – 
верховной властью обладало вече. Оно созывалось вечевым 

колоколом.



Вече – собрание части мужского населения Новгорода. 
Решало вопросы войны и мира, избирало разные 

должности, приглашало и изгоняло князей.



Посадник – высшее 
должностное лицо. 

Ведал землями, возглавлял 
суд, назначал и смещал 
должностных лиц, глава 
войска, руководил внешней 
политикой и наблюдал за 
деятельностью князя.

Тысяцкий – помощник 
посадника. 

Контролировал сбор налогов, 
ведал торговым судом, 
возглавлял городское 
ополчение.



Владыка (епископ) – глава 
новгородской церкви. 

Хранил казну Новгорода, ведал 
государственными землями, глава 
церковного суда, имел полк, 
участвовал в руководстве внешней 
политикой.

Князя с дружиной 
приглашали из 
других земель. 
Он не мог 
вмешиваться в 
управление, иметь 
земли в Новгороде, 
торговать.



Культура Новгорода
Раскопки Древнего Новгорода доказали, что это был большой, 

благоустроенный, богатый город. Многие горожане были 
грамотны и на бересте писали друг другу письма, давали 

долговые расписки, писали челобитные – просьбы.



Хозяйственное распоряжение: От Бориса ко 
Настасии. Когда придёт эта грамота, пришли ко мне 
человека на жеребце, так как здесь много дел. Да 
рубашку пришли, которую я забыл.

Брачное предложение: От Микиты к Ульяне. Пойди на 
меня. Ты мне нравишься, а я тебе. На то свидетель 
Игнат Моисеев.

Повинности крестьян: Перха - 3 кади ржи, Филимон – 3 
кади, Офромеец – 1 кадь, Васька – 2 кади, Шестники – 6 
кадей, Обакуня – 2 кади, Окиша – 2 кади, Тораха – 3 кади, 
Исак – 3 кади, Микита – 1 кадь, Даманта – 3 кади, 
Овсяника – 1 кадь, Понарья – треть кади, Юрка – 2 кади, 
Съсья – 2 кади. (Всего господин получал около 12 т ржи).



Былина о Садко – богатом госте.

Садко был бедным 
гусляром и , зарабатывал 
себе на жизнь игрой на 
гуслях. Его часто 
приглашали на богатые 
пиры. Но однажды его 
долго не приглашали ни 
на один пир. От обиды 
Садко пошёл к морю и 
заиграл на гуслях. К нему 
из пучины морской 
выходит подводный 
царь, которому очень 
понравилась игра.



Царь желает 
отблагодарить гусляра и 
предлагает ему поспорить 
с местными купцами: если 
Садко сможет поймать 
золотых рыб, то они 
отдадут ему лавки с 
дорогими товарами. 
Гусляр так и делает. На 
следующий день трое 
торговцев соглашаются 
поучаствовать в споре. 
Подводный царь 
подбрасывает Садко в 
невод золотых рыбок, и 
тот выходит победителем. 



Садко закатывает пир и 
приглашает на него 
новгородских купцов. 
Гости начинают хвалиться 
друг перед другом: у 
одного жена молодая, у 
другого казна большая, а у 
третьего конь удалой. 
Один Садко молчал. 
Купцы поинтересовались, 
чем же может он 
похвастаться. Садко 
говорит, что сможет 
скупить все товары в 
Новгороде и бьется об 
заклад: если он проиграет 
в споре, то отдаст 
торговцам 30 тыс. рублей.



Садко проиграл и отдал 
купцам 30 тыс. рублей, а 
на оставшиеся деньги 
построил корабли 
отправился в плавание. 
Он продает весь 
новгородский товар, его 
капитал увеличивается. 
Наполнив бочки золотом 
и серебром, Садко 
направляется домой.
На обратном пути 
понимается страшный 
шторм. Подводный царь 
требует уплатить дань. 
Брошенные в море бочки 
с серебром и золотом не 
удовлетворили царя, ему 
нужна человеческая 
голова.



Садко садится плот и 
остается в море, а его 
дружинники целыми и 
невредимыми 
возвращаются в 
Новгород. 
Попав в подводное 
царствие, гусляр по 
приказу царя три дня 
кряду играет на гуслях, 
Повеселившийся на 
славу царь предлагает 
Садко взять в жены одну 
из его дочерей. 



Новгород, как и другие русские города 
был деревянным. Деревянными были 
крепостные стены, церкви, хоромы 
знати.



Боярские хоромы



Древнейшим каменным 
сооружением Новгорода 
является Софийский собор. 
Он был  построен в  
1045-1050 годах князем 
Владимиром Ярославичем, 

сыном Ярослава Мудрого 
и стал главным храмом 
Новгорода: «Где Святая 
София - тут и город!»



Былина о Василии 
Буслаеве

Жил-был в Новгороде 
Великом Василий 
Буслаев с матерью-
вдовой. Вдова была 
женщина опытная и 
разумная: стала она 
воспитывать Василия в 
страхе божием, научила 
его письму, чтению 
церковному. Выучился 
Василий и ратному делу, 
почуял в себе великую, 
неслыханную силу. И эта 
сила не дает Василию 
покоя: так вот и толкает 
его на борьбу, да на 
драку.



Стал Василий по 
новгородским улицам 
погуливать, нехорошие 
шуточки пошучивать: 
кого возьмет за руку - 
тому руку оторвет, кого 
схватит за ногу - тот без 
ноги останется, кто на 
ногах стоял - тот сидьмя 
сидит, а кто сидел - тот 
лежмя лежит.
Говорят новгородцы:
- Уймись, Василий, этак 
ты весь Волхов 
закидаешь убитыми 
телами, да и своей 
головы тебе не сносить!



Услышав это, пошел 
Василий домой, 
закручинился. Встречает 
его матушка и 
спрашивает:                                           
- Отчего, Василий, ты 
невесел домой 
вернулся? Кто тебя 
обидел?                              
- Никто меня не обидел, 
но грозят мне жители 
новгородские 
расплатиться со мною за 
своих убитых.                     
Говорит ему мать: 
«Брось ты свои шутки, 
да набери себе хорошую 
дружину».



Послушался Василий 
материнского совета, сел 
на стул и принялся 
писать записочки; 
каждую записочку 
привязывал к стрелам и 
расстрелял их по разным 
улицам. Собрались на 
Буслаеве дворе толпа. 
На дворе стоит чаша 
зелена вина в полтора 
ведра.     Говорит 
Василий:             - Кто 
поднимет эту чару одной 
рукой, выпьет за один 
раз - того возьму к себе в 
дружину.  Нашлись такие 
среди новгородцев  и 
собралась дружина.



С такими товарищами Василию больше некого бояться во 
всем Новгороде.  Однажды собралось на пир в Новгороде 
много князей, бояр, удалых добрых молодцев; не позвали 

только Василия.
Тогда пришел он на пир незваный, непрошеный, привел с 

собой и свою дружину. 



Кричит Василий:
- Хотите со мной побиться о великий заклад? Буду я с вами 
бороться: если одолею вас - заплатите мне денег по три 
тысячи, а если меня одолеете - отдам вам свою буйную 
голову.
- Что ж, мы готовы бороться с тобой, - отвечают 
новгородцы, - только будем уже всем народом биться с 
тобой, Василий Буслаев!



Как проведала о том матушка Василия, Авдотья 
Васильевна, со страху сердце у ней так и упало:          - 

- Убьют, убьют новгородцы моего милого сына!                              
Заперла Авдотья Васильевна сына своего дома, дверь 
закрыла крепкими замками железными, отобрала у него 

все оружие. 
Поутру собрались на мосту новгородцы, а Василий спит 
себе за железными запорами, позабыл, какая беда ждет 

его. 
Выскочил тут дружинник Фомушка; один пошел против 

всех новгородцев, перебил пятьсот человек; пришел ему 
на смену Потанюшка Хроменький, а за ним дружинник 
Костя, перебили силы видимо-невидимо; только стали 

уставать добрые молодцы.

В это время мыла на Волхове цветные платья служанка 
Василия, девушка Чернавушка; кричит ей дружина:

- Девушка Чернавушка! не дай нам погибнуть понапрасну, 
позови к нам Василия на помощь!



Стала Чернавушка к дому Васильеву пробиваться: уложила 
на месте новгородцев пятьсот человек, разбудила доброго 
молодца, отворила замки железные, вышел Василий к мосту, 
говорит своей дружине:
- Храбрая моя дружина, подите вы теперь отдохните, я и без 
вас тут управлюсь.



Стал Василий по мосту похаживать, стал дубинкой 
помахивать, набил новгородских жителей и все не 

унимается. Сам воевода с посадником пошли к Авдотье 
Васильевне, кланяются ей в пояс, просят, чтобы уняла 

она своего любезного сына, 
не то перебьет Василий весь Новгород!



Пошла на мост Авдотья 
Васильевна, положила сыну 
руки на плечи:                                  
- Милый сын! уйми свое ретивое 
сердце; просят у тебя 
новгородцы прощения за свои 
великие вины.
Остановился тут Буслаев:            - 
Родимая матушка! Только ради 
твоей просьбы помилую я 
новгородцев, отпущу их великие 
вины.
И ушел Василий с места 
побоища, увел с собой и свою 
храбрую дружину.



В Новгороде была построена и долго существовала 
католическая церковь для иностранцев.
Как это объяснить?

В договоре с немецкими городами предусматривается 
охрана прав немецких купцов в Новгороде, защита их 
от обид, справедливый суд.
Какие выводы можно сделать из этого?

Почему героем новгородских былин был купец Садко, 
а в Киеве – воины Алёша Попович, Илья Муромец и 
Добрыня Никитич?

В Новгороде берестяные грамоты найдены не в одном 
месте, а по всему городу.
Какие выводы можно сделать?



Домашнее задание:

записи в тетради
стр. 65 пункт 3
стр. 67 пункт 5

стр. 104 пункт 6
Стр. 108-110 пункты 1 и 2 

Чем знамениты Юрий Долгорукий, 
Андрей Боголюбский и Всеволод 

Юрьевич ? Почему они получили такие 
прозвища? Стр.110-113

Стр. 117 пункт 2
Стр. 119 пункт 4


