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Учебные вопросы 

1. Исторические условия и особенности 
образования древнерусского 
государства. Роль норманнского влияния.

2. Принятие христианства на Руси и его 
исторические последствия.

3. Политическая раздробленность на 
территории Руси, ее причины и 
последствия.
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Рекомендуемые источники 

•ПодзаголоОсновная литература
•Орлов А.С. История России: учебник/ МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Исторический факультет. - 4-е издание, 
переработанное и дополненное. - М. : Проспект, 2015. – 
528 с.

•Борисов В.А. История России -  М.: Российский 
университет дружбы народов, 2013 -   
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Рекомендуемые источники 
Дополнительная литература

1. Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? - М. : Новое 
издательство,  2013. – 496 с.

2. Всемирная история : в 4 томах / Российская академия наук ; РАН, Ин-т 
всеобщей истории; гл. редкол.: А. О. Чубарьян (гл. ред.) [и др.]. - М.: Наука, 
2011. – Т 1 -  822 с., Т 2 – 894 с., Т 3 – 854 с., Т 4 – 792 с.

3. Денисенко, И. Ф. История политических учений : учебное пособие -  
Ростов н/Д : Донское книжное издательство, 2013. – 477 с.

4. Захарова Л.Л.  История мировых цивилизаций  - Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012 -  
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13884.— ЭБС «IPRbooks»

5. История России с древних времен до наших дней / под ред. Н. Д. Козлова. 
- М. : Проспект, 2013. - 695 с.

.
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Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния

Праславянские племена испытали 
три волны нашествий кочевых 
племен, последним из которых 
были гунны в 4-5 веках н.э. После 
распада которых развитие 
племенных союзов 
предопределило  формирование 
древних славянских княжеств и их 
объединение  в Древнерусское 
государство.
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Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния

Формирование Древнерусского 
государства в 8 и середине 9 века 
происходило на основе 
межплеменных союзов и княжений. 

Сопровождалось добровольной 
данью князю и считалась 
компенсацией за управленческие и 
военные услуги

.

доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики ИСГУ канд.соц. 
наук, МВА, Рюмшин Сергей Анатольевич 



Исторические условия и особенности образования древнерусского 
государства. Роль норманнского влияния

Древнерусское государство возникло в 
период появления на исторической 
арене других европейских государств: 

•распад империи Карла Великого (843) на 
Западное (будущая Франция), Среднее 
(позже Италия) и Восточное (Германия) 
королевства;

• Моравское государство (830);

• Венгерское государство (896); 

•Польское государство (960).
.
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1.Единство и многообразие исторического процесса 

 Предпосылками образования 
Древнерусского государства :

•· развитие производительных сил 
восточнославянских племен.

•· формирование соседской общины, 
внутриобщинного самоуправления, 
племенных правителей.

•· развитие торговли, в т.ч. 
международной и межплеменной.

•· рост социального и имущественного 
неравенства, выделение племенной 
знати.

•· существование внешней опасности.

Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния.
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Важным звеном становления государственности является развитие городов 

•Города возникали как административные 
центры, резиденции князей, посадников. 

•Некоторые города вырастали из 
укрепленных мест, форпостов в 
приграничных зонах.

 Город, как правило, строили на холме, на месте 
слияния двух рек, что обеспечивало надежную 
оборону от нападения врагов. Центральная часть 
города, защищенная валом и крепостной стеной, 
называлась кремлем, кромом или детинцем. Там 
находились дворцы князей, дворы бояр, церкви, а 
позднее и монастыри. К кремлю примыкала 
ремесленная часть города – посад. Отдельные районы, 
населенные, как правило, ремесленниками 
определенной специальности назывались слободами

Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния
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Особенности складывания древнерусского 
государства :

•значительное влияние Византии, одного из наи более 
развитых государств того времени, наслед ницы античной 
цивилизации.

•полиэтничный характер, но ведущую роль 
играл древнерусский этнос.

•на развитие страны оказывали влияние различ ные 
религии, но в качестве государственной после 
эпохи язычества было выбрано христианство.

Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния.
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Социально-экономические и политические изменения в 
недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.

1.бразие исторического процесса 
        Низшим звеном социальной организации славянского 
общества также была соседская (территориальная) община 
– мир, вервь. 

           Совершенствование орудий труда сказывалось на 
технологии обработки земли и урожайности. 
           Теперь уже отдельная семья могла прокормить себя сама, 
а это означало отмирание родового строя. На его место 
пришла соседская община. Хозяйственной ячейкой 
преимущественно становилась малая семья.

        Сельская община возникла, развивалась и, 
видоизменяясь, просуществовала тысячу лет, до ХХ века. 

Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния.
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Исторические условия и особенности образования древнерусского 
государства. Роль норманнского влияния

 Абсолютное большинство населения составляли свободные крестьяне–
общинники. Общину (вервь) называли также «сотней», позже - «губой». 
Полноправные «люди», «мужи» вели хозяйство, участвовали в общественной жизни. 
Своеобразную общину составляло и население городов, среди которых наибольший 
интерес представляют Новгород с его вечевым строем.

Зависимые категории – рядовичи, закупы, холопы – обычно работали на князей и 
бояр. Изгоями на Руси называли людей, утративших свой статус по каким-то 
причинам.
Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной 
науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя»

Академик Л.В. Черепнин предложил концепцию государственного 
феодализма в Киевской Руси. Он исходил из того, что дань собиралась с 
крестьянского населения как феодальная рента. То, что не было 
феодальных вотчин, компенсировалось распределением дани среди 
дружинников, как совокупного господствующего класса.
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Исторические условия и особенности образования древнерусского государства. 
Роль норманнского влияния

 Концепция общинного строя (И.Я. Фроянов) 
исходила из того, что в X – начале XI вв. в результате 
перехода от племенной организации к 
территориальной произошло складывание 
городских (городовых) волостей, составленных из 
главного города с пригородами и сельских округ. 
Эти городские волости являлись первыми формами 
государственности Древней Руси. Они представляли 
собой союз общин во главе с торгово-ремесленной 
общиной главного города. 
Таким образом, государство возникло на общинной 
основе.
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Согласно «карельской версии» современного 
историка В.И. Паранина государство восточных 
славян базировалось в VI-VIII вв. на территории 
современного Карельского перешейка. 

Автор объяснял, что«карельские» русы уже тогда 
контролировали пути «из варяг в греки» и «из варяг в 
арабы», то есть к Черному и Каспийскому морям. Их 
вождь (хакан) закрепился в Старой Ладоге, что и 
получило отражение в летописи. 

Карельский перешеек в древних источниках оказался 
«островом», так как территорию проживания русов с 
востока омывало Ладожское озеро, с юга река Нева, 
с запада Финский зали в, а с севера – сплошная в то 
время водная система реки Вуоксы.

Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния
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Политический строй Древней 
Руси

Какую роль играли каждое сословие  в  принятии ключевый решений ?



Принятие христианства на Руси и его исторические последствия

Роль вече
•В IX-XII вв. значительное большинство населения, во всяком случае, свободные, пол 
ноправные мужчины, главы семей, “мужи”, активно участвовало в жизни общества.

• Вечевые сходки определяли отношения с князем, решали вопросы войны и мира, 
финансовые, судеб ные и некоторые другие. 

•в Новгороде с 1095 по 1305 год князья менялись 58 раз, задерживаясь иногда лишь 
по несколько месяцев. 

•На великокняжеский киевский престол 14 из 50 князей были непосредственно 
приглашены вечем, а прочие просто не вызвали возражений.

•крупный военный поход проводился силами не только княжеской дружины, но и 
народного ополчения, собрать которое без всеобщего согласия было сложно. 
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Княжеское войско как военная сила 
помогает князю в добывании выгодного 
престола, поднимает значение князя в глазах 
народа. Это реальная военная сила государства , 
всегда готовая к бою а также советники князя.

Народное собрание на Руси в Х  
начале XVI веков  имело главенствующее 
влияние в решении вопросов войны и мира, 
призвании или изгнании князей, принятии 
законов и заключении договоров с другими 
землями.
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Киевская Русь – это раннефеодальная 
монархия, историю которой делят на три 
периода. 
• Первый (IX - сер. Х в.) – время первых 

киевских князей. 
• Второй (втор. пол. Х - перв. пол. XI в., время 

Владимира I и Ярослава Мудрого) – эпоха 
расцвета Киевской державы; 

• третий период (втор. пол XI- начало ХII в.) – 
переход к территориально-политической 
раздробленности.

Основные киевские князья: 
• Олег (982-912), 
• Игорь (912-945), 
• Ольга (945-957), 
• Святослав (957-972), 

Владимир Святой 
(980-1015), 

• Ярослав Мудрый 
(1019-1054), 

• Владимир Мономах 
(1113-1125



ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РУСИ

• Согласно норманнской теории (немецкие ученые Г.-Ф. 
Миллер и Г.-З. Байер, Н.М. Карамзин и др.) древнерусское 
государство было ос новано варягами (викингами, 
норманнами, то есть скандинавами). Их в 862 г. 
пригласили княжить, управлять собой два славянских (иль 
менские словене и кривичи) и два финских племени (чудь 
и весь).

•М.В. Ломоносов. Д. И. Иловайский, С.А. Гедеонов, 
советский академик Б.А. Рыбаков и другие доказывали, что 
уже в VI-VIII вв. славяне объединялись в крупные 
суперсоюзы. 

•В качестве таких протогосударств назывались «Держава 
волынян», Куяба (вокруг Киева), Славия (вокруг 
Новгорода), Артания (район Рязани, Чернигова), «Русь». 
Антинорманнисты, сто ронники «сла вянской 
теории» считали, что славяне-земледельцы стояли на 
более высокой ступеньке раз вития, чем разбойные 
скандинавы, не нуждались в их услугах.

Исторические условия и особенности образования 
древнерусского государства. Роль норманнского влияния
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Идеи Ломоносова М.В. 
1. Идею о поступательно-прогрессивном 

развитии общества. В это понятие он вкладывал 
более глубокий смысл, чем Татищев. По 
Ломоносову, прогресс есть всесторонний 
общественный прогресс, а не только развитие 
человеческого разума, как об этом думал Татищев.

2. Идею о развитии как о скачкообразном 
процессе со своими периодами подъема и спада.

3. Идею об общих началах в истории всех 
народов. Отсюда Ломоносов делал важный 
практический вывод о необходимости 
изучать историю страны во взаимосвязи с историей 
других стран.
4. Идею о необходимости изучения жизни народа. 

доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики ИСГУ канд.соц. 
наук, МВА, Рюмшин Сергей Анатольевич 



доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики ИСГУ канд.соц. 
наук, МВА, Рюмшин Сергей Анатольевич 



доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики ИСГУ канд.соц. 
наук, МВА, Рюмшин Сергей Анатольевич 

ЗАДАНИЕ
• уметь показать на карте 

наиболее влиятельные 
княжества 

• и путь «ИЗ ВАРЯГ В 
ГРЕКИ»



Принятие христианства на Руси и его исторические последствия
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 До сер. Х в. в Киевской Руси господствовало 
язычество. Попытки Владимира реформировать 
язычество были неудачными. 

В 988г. при князе Владимире господствующей 
официальной религией становится 
христианство, заимствованное из Византии

Причины принятия христианства: 
1) необходимость укрепления государственности, 

политической власти князя; 
2)  необходимость сплочения разрозненных племен; 
3) необходимость укрепления положения Руси на 

международной арене.



Принятие христианства на Руси и его исторические последствия
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 Принятие новой веры имело 
важные последствия для Руси. 

1. Укрепилась государственная власть, положение 
князя, территориальное единство Руси

2. Расширились международные связи, теперь уже 
Русь не считалась «варварской»

3. Распространение христианства способствовало 
развитию культуры - появление письменности – 
кириллица, строительство храмов, развитие 
иконописи, создание школ при монастырях

4. православная Русь оказалась в определенной 
идейно-политической изоляции, не могла стать 
полноправным членом католической Европы.



Принятие христианства на Руси и его исторические последствия

 После принятия в 988 г. христианства Русская 
православная церковь полностью поддерживала государство 
и зависела от него   по Уставу Владимира

 Древнерусская семья составляла двор, «дым», «десяток». Семьи составляли 
территориально-соседские (уже не кровно-родственные) общины («вервь», «сотня»). 

Общины тяготели к погостам – торговым и административным центрам, на месте 
которых вырастали города («полк», «тысяча»). На месте прежних племенных союзов 
форми ровались княжества («земли
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1. Единый язык и культура.
2. Единая религия и церковная  организация.
3. Единая правовая система. На Руси продолжала действовать «Русская правда».

 Ключевые характеристики единства Древнерусского 
государства 



Политическая раздробленность Древнерусского государства, ее 
причины и последствия 

Экономические причины:

1. Успехи земледелия.
2. Рост городов как центров ремесла и торговли, как центров 
отдельных территорий. Развитие ремесла. Более 60-ти 
ремесленных специальностей.
3. Господствовало натуральное хозяйство.

На рубеже XI – XII вв. единое древнерусское государство распалось на ряд 
полусамостоятельных княжеств и земель
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Причины раздробленности 



Политическая раздробленность Древнерусского государства, ее 
причины и последствия 

Политические причины:

1. Стремление передать богатства сыну. «Отчина» - наследие отца.
2.В результате процесса «оседания дружины на землю» военная элита превращается в 
землевладельцев-бояр (феодалов) и стремится к расширению феодального землевладения и к 
самостоятельности.
3. Формируются иммунитеты. Киевский князь передает вассалам ряд прав: право суда, право сбора 
налогов.
4. Дань превращается в феод. ренту. Дань – князю за защиту, рента – собственнику земли.
5. Феодалы создают на местах дружину, свой аппарат власти.
6. Происходит рост могущества отдельных феодалов и они не хотят подчиняться Киеву.
7. К сер. ХII в. теряет свое значение торговый путь «из варяг в греки» -> «янтарный путь».
8. В упадок пришло само Киевское княжество из-за набегов кочевников-половцев..
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Политическая раздробленность Древнерусского государства, ее 
причины и последствия 
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1097 г., съезд князей в г.
Любече, где был 
установлен новый 
принцип организации 
власти на Руси – 
«каждый да 
держит отчину 
свою». 



Политическая раздробленность Древнерусского государства, ее 
причины и последствия 

Княжества 
Древнерусского 
государства накануне 
монголо-татарского 
нашествия середина 13-
го века



Особенности социально-политического развития Древнерусского государства.
 
Высшее могущество Древнерусского государства приходится на время 
правления Владимира I (980-1015) и его сына Ярослава Мудрого (1019-1054). 

В период расцвета Древнерусского государства в правление Владимира I (980-1015) 
и его сына Ярослава Мудрого (1019-1054) Русь располага лась на территории в 
несколько миллионов квадратных километров. 

От Балтийского (Варяж ского) и Белого морей, Ладожского озера на севере до 
Черного (Русского) моря на юге, от восточных склонов Карпатских гор на западе до 
верховьев Волги и Оки на востоке. Численность населения оценивается от 5 до 12 
млн. че ловек.



Некоторые источники и 
свидетельства  

исторического наследия 



«Повесть временных лет»
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Собор Святой Софии



Первая русская золотая монета, 
чеканившаяся в Киевском княжестве в 
конце 10 – начале 11 вв.

ЗЛАТНИК СРЕБРЕНИК
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Спасибо за внимание


