
               ТЕМА 1 

● «История как наука: формационный и 
цивилизационный подходы в 
историческом познании.»

● «Государство Киевская Русь: 
особенности социально-
экономического, политического и 
духовного развития».



Основные направления

● Философия и методология истории
● История наций, государств, народов
● История регионов
● История континентов
● Всемирная история



Отраслевая история

● История политических институтов 
(государств, партий, церквей и т.д)

● История культуры, науки, техники
● История экономики
● История международных отношений
● Исторические биографии
● История повседневности



Вспомогательные дисциплины

● Источниковедение
● Историография (описание истории)
● Археология
● Ономастика (изучение имён 

собственных), геральдика, сфагистика 
(изучение печатей), топонимика
(географические названия)

● Историческая география, демография, 
лингвистика



Отцы истории

● Геродот – 5 век до н.э (Греция)
● Тацит (Рим)
● Н.М. Карамзин «История государства 

Российского» (1768 – 1826)
● С.М. Соловьёв «История России с 

древнейших времён» (1820 – 1879)
● В.О. Ключевский «Курс русской 

истории» (1841 – 1911)



Русские историки о роли 
истории: 

● Н.М. Карамзин 
● История в некотором смысле есть священная книга народов: 

главная, необходимая, зерцало их бытия и деятельности, 
скрижаль откровений и правил, завет предков к потомству, 
дополнение, изъяснение настоящего в пример будущего.

● Правители, законодатели действуют по указаниям истории и 
смотрят на ея листы как мореплаватели на чертежи морей.... 

● Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит 
его с несовершенством видимого порядка вещей, как с 
обыкновенным явлением во всех веках; утешает в 
государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде 
бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она 
питает нравственные чувства, и праведным судом своим 
располагает душу к справедливости, которая утверждает наше 
благо и согласие общества 



     В.О. Ключевский

● Идеал исторического воспитания народа состоит в 
полном и стройном развитии всех элементов 
общежития и в таком их соотношении, при котором 
каждый элемент развивается и действует в меру 
своего нормального значения в общественном 
составе, не принижая себя и не угнетая других...

● ...Из науки о том, как строилось человеческое 
общество, может со временем - и это будет 
торжеством исторической науки - выработаться и 
общая социологическая часть ее - наука об общих 
законах строения человеческих обществ. 



       Ф.И. Тютчев.

● Умом - России не понять,
● Аршином общим не измерить:
● У ней особенная стать -
● В Россию можно только верить 



Модели исторического развития

● Религиозная (христианская) модель: 
● от сотворения мира до изгнания Адама 

и Евы из рая
● От изгнания до великого потопа и 

спасения Ноя
● От Ноя до рождения Иисуса Христа
● От Иисуса до Страшного суда



Марксистская концепция

● Формационный подход: 
● Первобытно-общинная формация
● Рабовладельческая формация
● Феодализм
● Капитализм
● Коммунизм



Цивилизационный подход

● Человек и природа: развитие 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, естественных наук

● Человек и Человек: отношения 
экономические, политические, социальные, 
межнациональные, правовые, общественные 
науки

● Мир Человека: язык, письменность, культура, 
искусство, обычаи, быт, религия, философия, 
гуманитарные науки



Мировая история

● Как развивается и куда придет?
● Религиозная концепция рассматривает 

историю как проявление божественной воли
● В основе марксизма лежит принцип 

материализма и развития производительных 
сил

● Цивилизационный подход рассматривает 
историю, как последовательную смену 
культурно-исторических типов (цивилизаций)



Принципы историч. познания

● Объективность (независимость 
от авторитета)

● Историзм (следование факту)
● Тенденциозность (зависимость 

от идеологии, партийность)



Предмет истории

● Событие: причины возникновения, 
содержание, последствия, значение для 
истории и современности

● Время: дата, что происходило в 
мировой истории

● Люди: главные герои, их 
положительный и отрицательный вклад 
в историю, последствия деятельности, 
оценка современников и сегодня  



Методы  историч. познания

● Хронологический
● Проблемно-хронологический
● Сравнительный
● Статистический
● Сравнительно-сопоставительный
● Математический



Функции исторического 
сознания

● Познавательная
● Мировоззренческая
● Воспитательная



Предназначение  курса
● Курс "История России. IХ-ХХi вв." призван решить несколько важных 

задач. В условиях гуманитаризации высшей школы он должен помочь 
студентам:

● -  понять и уметь объяснять сложные и противоречивые события 
мировой и отечественной истории;

● -  уметь сравнивать ход исторического развития российской и мировой 
цивилизаций;

● -  уметь анализировать особенности проявления главных факторов 
всемирного исторического процесса в истории России IX-XX вв.;

● -  увидеть те факторы, которые в течение длительного времени 
определяли историческое развитие России: особенности политического 
и экономического развития страны, становление и развитие 
социальной структуры российского общества, динамику 
взаимоотношений власти и общества, национальную политику 
государства и др.;

● -  осмыслить историю Российского государства IX-XXI в. для 
использования исторического опыта и его уроков в жизни, 
профессиональной и общественной деятельности.



Формирование государства у 
Восточных славян: факторы

● Экономические
● Политические
● Социальные 
● Духовные



Экономические

● Переход к пашенному земледелию
● Отделение ремесла от земледелия
● Возникновение городов
● Начало торговых отношений
● Преобладание свободного труда над 

рабским





Политические 

● Угроза нападения из вне
● Достаточно высокий уровень военной 

организации
● Наличие элементов государственности
● Формирование славянских племенных 

союзов
● Потребность знати в защите своих 

привилегий



Социальные 

● Смена родовой общины соседской
● Возникновение социального 

неравенства
● Складывание русской народности
● Наличие патриархальной формы 

рабства



Духовные 

● Общность (похожесть) языка 
и религии

● Схожесть обычаев и 
обрядов, общественной 
психологии



Москва
2011 год



Содержание

1.Происхождение славян.
2.Расселение славянских племен.
3.Язычество древних славян.
4.Происхождение Руси.



1.Происхождение славян.
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Восточные славяне 
заселив Восточно- 
Европейскую рав-
нину, постепенно 
обособились друг 
от друга, и 
разделились на 
племена.

2.Расселение славянских племен.
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Древние славяне  отличались высоким ростом ,могучим 
телосложением ,обладали незаурядной  физической 
силой и необыкновенной выносливостью.



Территория 
проживания  
восточных ,южных и  
западных славян

Они населяли 
бассейны рек Одры, 
Вислы и Днепра. 
предки славян 
заняли территорию 
от Эльбы на севере 
до Балтийского моря 
на западе и до Сейма 
и Оки на востоке. А 
на юге их границей 
стала широкая 
полоса лесостепи, 
проходившая на 
восток в 
направлении 
современного 
Харькова.

30



Населения  
восточных 

славян

В VI веке н.э. из 
единой славянской 
общности выделяется 
восточнославянская 
ветвь (будущие 
русские, украинцы, 
белорусы).

 Возникают крупные 
союзы славянских 
племен – поляне, 
кривичи, древляне, 
угличи, северяне, 
радимичи и другие. 

Такой племенной союз 
включал в себя от ста 
до двухсот племен и 
представлял мощную 
военную силу.

31



Этногенез русского народа

● Словене, кривичи, вятичи, дреговичи, 
северяне, поляне, волыняне, уличи, 
белые хорваты, анты, тиверцы

● Сумь, емь, ведь, весь, чудь
● Меря, мещера, марийцы, мордва
● Печенеги, половцы, торки
● Варяги, латгалы, ливы, курцы, жемайты, 

поляки, венгры, валахи, болгары





Византийский трактат «Стратегикон» 
(рубеж VI-VП вв.) об обычаях славян

● Племена славян многочисленны, выносливы, легко переносят 
жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К 
прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, 
оказывая им знаки своего расположения, охраняют их. 

● Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как 
прочие племена, в течение неограниченного времени, но, 
ограничивая (срок рабства) определенным временем, 
предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп 
возвратиться восвояси или остаться там на положении 
свободных?

● У них большое количество разнообразного скота и плодов 
земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы.

● - Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, 
устраивают в своих жилищах много выходов вследствие 
случающихся с ними опасностей. Необходимые для них вещи 
они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют 
и ведут жизнь бродячую.

● - Не имея над собой главы и враждуя друг с другом, они не 
признают военного строя, не способны сражаться в 
правильной битве, показываться на открытых и ровных 
местах.



Арабский путешественник Ахмед Ибн-
Фадлан о русах (первая половина Х в.)

● Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и 
расположились у реки Атыл (Волга, - сост.).

● И как только их корабли прибывают, выходит каждый из них (неся) с 
собою хлеб, мясо, лук и набиз (хмельной напиток, - сост.), чтобы 
подойти к длинному, воткнутому (в землю) бревну, у которого 
(имеется) лицо, похожее на лицо человека, а вокруг него маленькие 
изображения. Итак, он подходит к большому изображению и 
покланяется ему, потом говорит ему: “О мой господь, я приехал из 
отдаленной страны, и со мной девушек столько-то, и столько-то голов 
и соболей, и шкур”, - пока не назовет всего, что прибыло с ним из его 
товаров. Потом оставляет то, что имел с собой, перед бревном. “Итак, я 
желаю, чтобы ты пожаловал мне купца, чтобы он покупал у меня и не 
прекословил бы мне”. Потом он уходит. Если продажа будет трудна , то 
он снова придет со вторым и третьим подарками.

● - Если (умерший) бедный человек, то делают маленький корабль, 
кладут его в него и сжигают его. Что же касается богатого, то 
собирают то, что у него имеется, и делят это на три трети, причем 
(одна) треть – для его семьи, (одна) треть на то, чтобы на нее скроить 
для него одежды, и (одна) треть, чтобы на нее приготовить набиз, 
который они пьют до дня, когда его девушка будет сожжена вместе со 
своим господином.



Государственный строй

● Верховная власть:
● Киев – великий князь
● Новгород – вече
● Боярская дума
● Местная власть:
● Князья – рюриковичи, посадники, 

наместники, воеводы, тиуны, тысяцкие, 
старосты



● Киевская Русь возникла 
на торговом пути «из 
варяг в греки» на 
землях 
восточнославянских 
племен — ильменских 
словен, кривичей, 
полян, охватив затем 
древлян, дреговичей, 
полочан, радимичей, 
северян, вятичей.



    Новгороду принадлежали обширные 
территории, простиравшиеся до Урала на 

востоке и до берегов Белого моря на севере.



Внешняя политика

● Север: Мирная колонизация и освоение 
новых земель

● Запад: дипломатические и торговые 
связи; защита от агрессии

● Восток: дипломатические и торговые 
связи; защита от агрессии, 
упреждающие военные походы

● Юг: различные связи с Византией, 
использование опыта, крещение



Социальный состав

● Элита: правящий дом Рюриковичей
● Привилегированные группы: бояре (ст. 

дружинники), духовенство, купцы
● Свободное население: сельск. общинники, 

ремесленники, торговцы, монахи и др.
● Зависимые: рядовичи, закупы, холопы
● Маргинальные элементы: изгои, разбойники
● Особая группа: иноземцы, военнопленные



Храмы
   Можно предполагать, что у восточных славян 

существовали деревянные культовые 
постройки закрытого типа (языческие храмы). 

   Так, в скандинавской саге об Олафе 
Трюггвассоне читаем, что Олаф, 
находившийся в Киеве во время княжения 
там Владимира, ездил всегда с ним к храму, 
но никогда не входил в него, а стоял за 
дверями, пока князь приносил богам жертвы. 



Вождь и жрец

Им был сам князь. И вероятно, что 
первоначальная княжеская власть соединяла в 
себе обязанности военного вождя и жреца. 
В конце I тыс. н. э. в связи с усложнением 

общественных обязанностей князя 
произошло размежевание светской и 
сакральной функций. 

          Наметилась оппозиция княжеской 
власти жреческой. В связи с принятием 
христианства этот процесс не был завершен. 



Концепции возникновения русского 
государства

● Нормандская ( варяги -862 г.) Миллер, 
Байер

● Славянская (объединились сами 
естественным путём)  Ломоносов

● Украинская (Рюрик создал Украинское 
государство) 

● Карельская (государство создано на 
Карельском перешейке в 6 – 8 вв.



● В 862 согласно «Повести Временных лет», 
славянские и финно-угорские племена 
призвали на княжение варягов.



«Повесть временных лет» о 
призвании варягов в земли славян

● В год 6370 (862, - сост.). Изгнали варяг за море и не дали им дани, и 
начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род 
на род, и была у них усобица и стали воевать сами с собой. И сказали 
они себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по 
праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались 
русью подобно тому, как другие называются свеи (шведы, - сост.), а 
иные норманы и англы, а еще готландцы, - вот так и эти прозывались. 
Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И 
избрались трое братьев со своими родами и взяли с собой всю русь, и 
пришли к славянам, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой – 
Синеус – на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске. И от тех 
варягов прозвалась Русская земля. … Через два года умерли Синеус и 
брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик, и стал 
раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому – Ростов, другому 
- Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население 
в Новгороде – славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в 
Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал 
Рюрик.





НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ

● Согласно норманской 
теории, опирающейся на 
Повесть временных лет XII 
века и многочисленные 
западноевропейские и 
византийские источники, 
государственность на Русь 
была привнесена извне 
варягами — братьями 
Рюриком, Синеусом и 
Трувором в 862 году.



АНТИНОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ

   Основывается на 
концепции невозможности 
привнесения 
государственности извне, 
на идее возникновения 
государства как этапа 
внутреннего развития 
общества. 
Основоположником этой 
теории в русской 
историографии считался 
Михаил Ломоносов.



В исторической литературе преобладают два 

различных взгляда на начало нашей истории 

     Первая версия, изложенная 
в критическом исследовании 
о древнерусских летописях , 
принадлежит члену русской 
Академии наук XVIII века,  
знаменитому учёному немцу 
Шлёцеру. Этой версии 
держались Карамзин, 
Погодин, Соловьев. 

 
Другой взгляд на начало 
нашей истории прямо 
противоположен первому. 
Наиболее полное выражение 
его можно найти в сочинениях 
профессора Московского 
университета Беляева и  
Забелина 



Первая версия:

● До принятия Христианства народы, заселявшие земли 
от Новгорода до Киева, были дикарями, жили 
"зверинским образом, скотски" , в лесах, убивали 
друг друга. Зачатки гражданственности впервые 
были занесены пришельцами из Скандинавии - 
варягами около половины IX в. 

●  Исходя из этого, нашу историю следует начинать не 
раньше половины IX в. изображением тех первичных 
исторических процессов, которыми везде начиналось 
человеческое общежитие, картиной выхода из 
первобытного дикого состояния .



Вторая версия:

● Учёные этого направления изображают долгий и 
сложный исторический процесс, которым из 
первобытных мелких родовых союзов вырастали у 
восточных славян целые племена. 

● Среди племен возникали города, из среды этих 
городов поднимались главные, или старшие, города, 
составлявшие с младшими городами или 
пригородами племенные политические союзы полян, 
древлян, северян и других племён. 

● Наконец, главные города разных племён 
приблизительно около эпохи призвания князей 
начали соединяться в один общерусский союз .



Недостатки обеих теорий:

Первая теория: 
    История начинается «слишком поздно». Повесть о 

начале Русской земли не помнит, когда возникли эти 
города: Киев, Переяславль. Чернигов, Смоленск, 
Любеч, Новгород, Ростов, Полоцк.

    В ту минуту, с которой она начинает свой рассказ о 
Руси, большинство этих городов, если не все они, по-
видимому, были уже значительными поселениями. 
Довольно беглого взгляда на географическое 
размещение этих городов, чтобы видеть, что они 
были созданы успехами внешней торговли Руси, что 
говорит о её «развитости».



Вторая теория: 
Начало истории народа должно обозначаться 

какими-либо более явственными, уловимыми 
признаками. И в данном случае точкой 
отсчёта можно взять создание большого 
военного союза у восточных славян на 
Карпатах в VI веке. 

         Продолжительная борьба с Византией 
завязала этот союз, сомкнула восточное 
славянство в нечто целое. Этот военный союз 
и есть факт, который можно поставить в 
самом начале нашей истории . 



Летописным основателем Новгородской Руси 
считается варяжский князь Рюрик,  

княживший с 862Летописным основателем 
Новгородской Руси считается варяжский 

князь Рюрик,  княживший с 862 по 879 год.



● Олег



● В 882 по летописной хронологии, князь 
Олег, родственник Рюрика, отправился в 
поход из Новгорода на юг. По пути 
захватив Смоленск и Любеч, установив 
там свою власть и поставив на княжение 
своих людей.



● Основателями 
Киева летописная 
легенда считает 
правителей 
племени полян — 
братьев Кия, Щека 
и Хорива.



● Далее Олег с 
новгородским 
войском и 
наемной 
варяжской 
дружиной под 
видом купцов 
захватил Киев, 
убил 
правивших там 
Аскольда и 
Дира, и 
объявил Киев 
столицей 
своего 
государства



Киевская Русь

● Киевские князья на протяжении 
IX-X веков проводили активную 
политику по насильственному 
присоединению восточных славян, что 
позволило превратить Киевскую Русь в 
одно из самых могущественных 
государств Европы. 



Соседи Восточных славян

● Север -  Викинги (норманы), варяги
● Запад – Болгария, Богемия, Венгрия, 

Польша, Литва, Тевтонский орден
● Восток – Волжская Булгария
● Юго-восток – Хазарский каганат
● Юг – Византия, Печенеги (позже-

половцы)



   Эпоха викингов 
началась в 793 и 
закончилась в 1066 
году. Началась она 
с разбойничьего 
нападения 
скандинавских 
пиратов на 
монастырь св. 
Кутберта и 
закончилась 
битвой при 
Гастингсе, где 
потомки викингов 
разгромили 
англосаксов.  



Норманны в Гренландии и 
Америке

● исландец Эрик Рыжий, 
идя вдоль западного 
берега острова, достиг 
новой земли и назвал ее 
Гренландией.

● западное побережье 
Гренландии сделалось 
исландской колонией и 
до XIV в. находилось в 
беспрерывных 
сношениях с Европой 



   Волжская Булгария
● Волжская Булгария торговала со Средней Азией, Китаем, 

Византией, Русью мехом, лесом, кожей, обувью, оружием и 
другими ремесленными изделиями. 

● Столица Волжской Булгарии город Булгар в X-XIV веках 
застраивался каменными и кирпичными зданиями; в городе был 
водопровод. 

● До наших дней сохранились развалины "Черной палаты", 
Малого минарета, Северного мавзолея, Ханской усыпальницы, 
Соборной мечети.

●  Историческая судьба татарского народа, его культура, 
возникновение и становление Казани - столицы Татарстана - 
тесно переплетаются с историей Волжской Булгарии, Золотой 
Орды, Казанского ханства, Российского государства.



Волжская Булгария в период расцвета



   Хазарский каганат



   Хазарский каганат

● Под  контролем хазар оказались важнейшие торговые 
пути Восточной Европы: Волжский – "Из Варяг в 
греки" и "Великий шелковый" – из Азии в Европу. В 
годы расцвета, в начале VIII века, территория 
Хазарского каганата простиралась от Черного до 
Каспийского моря. Их владения включали Северный 
Кавказ, Приазовье, большую часть Крыма, южное 
Поднепровье. Долгие десятилетия хазары воевали с 
арабами за закавказские земли. Вытесненный оттуда 
арабами, каганат переместился на Нижнюю Волгу.



395г

Римская империя

Западная Восточная

Балканский
полуостров

Состав: Крымский 
п-ов,

Малая Азия, 
Кавказ,

Сирия, Палестина,
Египет. Крит, Кипр

Язык– греческий Столица– 
Константинополь.



Византийская империя



Византия  продлила жизнь Рима до 
1453г., но при  всей видимости  
процветания и  мощи. Это была лишь 
агония римского мира.

                           Жан Ле Гофф.
  

Империя ромеев по самой  своей
 природе владычица народов.
 
        Анна Комнина, писательница,
        дочь императора Алексия 1        
Комнина, 11век.

Город из городов, светоч вселенной, слава 
мира, матерь церквей, основа  веры, 
покровитель наук и исскуств, отечества и 
очаг красоты.

Византийскийе  писатели о 
Константинополе,12 век.



Литва упоминается впервые в 
немецких источниках в 1009г.

На протяжении ΧΙΙΙ века вся 
Прибалтика, кроме Литвы, была 
покорена немцами и датчанами.

Литовцы в 1236 г. при Сауле 
(Шауляй) и в 1260 г. на озере Дурбе 
отстояли свою независимость.

В период ордынского нашествия и 
установления ордынского ига на 
Руси появилось два мощных 
государства: Русь Московская и Русь 
Литовская.





Подчинил Гродно, Берестье, 
Пинск.

В 1262 г. – русско-литовские 
войска разбили 
крестоносцев Тевтонского 
Ордена.
Нанесли 2 поражения 
ордынским отрядам, 
которые  пытались 
проникнуть в пределы 
Литовского княжества.

Миндовг 1230 – 1264 гг.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ДРЕВНЕЙ РУСИ
Первой известной внешнеполитической акцией 

Древнерусского государства было посольство в 

Константинополь (Царьград) в 838 году v столицу 

Византийской империи, наиболее могущественного 

государства Восточного Средиземноморья и 

Причерноморья. В 860 году состоялся первый поход 

Руси на Константинополь. Русское войско на 200 

судах появилось на берегах Босфора, когда 

император Михаил III был занят войной с арабами. 

Результатом похода было мирное соглашение. Вскоре 

после этого часть древнерусской знати приняла 

христианство.

В 907 году Киевский новгородский князь Олег 

(882 - 912) привел (морем и берегом) к столице 

Византии многочисленное войско

Михаил III 
на миниатюре из византийской

 рукописи с нимбом

Князь Олег Киевский 
(882-912)



 В IX в. большая часть 
славянских племен 
сливается в 
территориальный союз, 
получивший название 
«Русская земля». 
Центром объединения 
был Киев, где правила 
династия Кия, Дира и 
Аскольда.
В 882 г. Два крупнейших 
политических центра 
древних славян, 
Киевский и 
Новгородский, 
объединились под 
властью Киева, 
образовав Древнерусское 
государство.

Появление 
государственности у 
восточных славян
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● В 860 году Русь совершает первый поход 
на Константинополь. Греческие источники 
связывают его с так называемым первым 
крещением Руси, после которого на Руси, 
возможно, возникла епархия, и правящая 
верхушка приняла христианство.



Преемник Олега князь Игорь в 941 году совершил 

новый поход на Константинополь. Поводом для 

похода послужило, по-видимому, нарушение 

византийцами действующего договора. Войско Игоря 

потерпело жестокое поражение в морской битве. 

Тогда в 944 году русский князь в союзе с печенегами 

предпринял вторую попытку. На этот раз дело не 

дошло до сражения: был заключен новый мирный 

договор. Текст договора 944 года также сохранился в 

летописи.



Княгиня Ольга поддерживала с Византией мирные отношения. В 946 или 

957 году (вопрос о датировке спорен) она совершила дипломатический 

визит в Константинополь и приняла христианство. Но этот акт не повлек за 

собой массовое крещение населения Руси.

Необычайной активностью отличалась 

внешнеполитическая деятельность сына Игоря и 

Ольги Святослава (945 - 972; он оставался 

язычником, несмотря на уговоры матери). В 964 - 965 

годах Святослав покорил живших на Оке вятичей, 

вышел на Волгу, разгромил Волжскую Булгарию и, 

двинувшись вниз по Волге, обрушился на давнего 

врага восточных славян - Хазарский каганат. 

Святослав покорил также северокавказские племена 

ясов (предки осетин) и касогов (предки адыгов) и 

положил начало русскому тмутараканскому княжеству 

на Таманском полуострове (Восточное Приазовье).

Киевский князь Святослав 
(920-972)



Святослав на коне топчущем поверженного жидовина. 
Скульптор В. Клыков



Святослав вернулся на Русь, разбил печенегов и 

вновь возвратился на Дунай. Здесь, заключив союз с 

болгарским царем Борисом, он начал войну с Византией 

и, перейдя Балканы, вторгся во Фракию. Военные 

действия проходили с переменным успехом, но в конце 

концов византийский император Иоанн Цимисхий 

перешел в наступление, занял столицу Болгарии 

Преслав и осадил Святослава в Доростоле (на правом 

берегу Дуная). 
Византийский император 

Никифор Фока

В 967 году князь Святослав сменил направление своей внешней политики 

с Востока на Балканы. По договоренности с византийским императором 

Никифором Фокой он выступил против Дунайской Болгарии, одержал победу 

и обосновался в Нижнем Дунае, откуда начал угрожать и Византии. 

Византийская дипломатия сумела направить против Руси печенегов, которые, 

воспользовавшись отсутствием русского князя, в 968 году едва не взяли 

Киев.



Вывод:

● Наша история не так стара, как думают 
одни.

 
● Она началась гораздо позднее начала 

христианской эры; но она и не так 
запоздала, как думают другие: около 
половины IX в. она не начиналась, а 
уже имела за собою некоторое 
прошедшее, только не многовековое, 
считавшее в себе два с чем-нибудь 
столетия.



Итог:
Накануне крещения Руси 
древнерусское язычество 
находилось на достаточно 
высоком уровне развития. 
Идеологически оно вполне 
соответствовало 
мировоззрению и укладу 
жизни общества Древней 
Руси. Язычество ко 
времени крещения не 
только не исчерпало себя, 
ни и обладало еще 
достаточно мощным 
потенциалом для 
дальнейшего движения.



3. Попытки религиозной реформы в 80-е гг X 
века

В 10 в. Киевская Русь 
считалась в Западной 
Европе «Дикой Страной».     

Язычество по ряду причин не 
удовлетворяло Владимира. 

Еще в 980 г. он приказал 
свести всех идолов в 
капище на берегу Днепра и 
объявил Перуна главным 
богом. Но потерпел 
неудачу.

Языческое капище



Начало нашей истории.



В. Васнецов «Три богатыря»



ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

Самые первые известия о проникновении христианства на Руси относятся 

еще к первым векам н.э. В IX в. Русь дважды принимала христианство: первый 

раз при Ольге - 957 г.; второй - при Владимире 988 г.

После крещения Ольге христианизация Руси пошла быстрее. Русь 

поддерживала добрые отношения и с Византией, и с римской церковью; здесь 

были и мусульмане, и иудеи. Но необходимо было принять христианство по 

нескольким причинам:

• Единобожие соответствовало сущности единого государства во главе с 

монархом. 

• Христианство укрепляло семью, вводило новую мораль. 

• Это нужно было в интересах развития государства, чтобы избежать 

изоляции от всего мира. 



Видимо и сам Владимир задумался над своей жизнью, где были и 

братоубийство, и разврат. Христианство могло отпустить грехи и очистить душу.

Фреска «Крещение князя Владимира» 
В. М. Васнецов, Владимирский собор (Киев) 

конец 1880-х

В 987 г. Русь и Византия начали 

переговоры о крещении. Владимир требовал 

себе в жены сестру императора Василия II - 

принцессу Анну. Византии нужна была 

помощь русских в борьбе с мятежниками. 

Император дал согласие, но взамен сам 

Владимир должен был принять крещение и 

подавить восстание. Русский отряд 

направленный в Византию, подавил мятеж.

 В 988 г. Владимир послал в 

Константинополь гонцов с требованием 

выдать за него Анну. В послании он обещал 

принять крещение. Здесь он его и принял, 

получив христианское имя - Василий. После 

этого он вернулся в Киев, взяв с собой иконы, 

церковную утварь и священников.



4. Крещение Руси
Владимир стал искать 

религию, 
присматриваясь к 
соседям. Выслушав их 
послов он отправил к 
ним своих людей.

А.Иванов. Крещение
 великого князя 

Владимира в Корсуни



ХРИСТИАНИЗАЦИЯ РУСИ
Прошло много времени между крещением Владимира и христианизацией 

Руси. В 990г. предпринимаются первые шаги по введению новой веры, которые 

встречают огромное сопротивление со стороны язычников.

Сначала крещение принял Киев. 

Началось строительство церквей.

В Новгороде Владимир поручил эту

миссию своему дяде Добрыне. Горожане

разгромили двор Добрыни, убили его 

близких, но вскоре мятеж был подавлен.

Византия помогала в этом Руси переправлялись книги. Составлялся их 

тщательный перевод. Во главе церкви стоял не священник (как римский Папа), а 

светская власть.

«Крещение киевлян» К.Лебедев



4. Крещение Руси
В 988 г. по приказу князя 

киевлян загнали в воды 
Днепра и византийские 
священники разом их 
крестили. В Новгороде 

Добрыня крестил жителей 
«Огнем и мечом».Но еще 
несколько веков жители 

Руси продолжали 
одновременно 

поклоняться и языческим 
богам.

В.Васнецов.
Крещение Руси.



Значение принятия 
христианства 

● 1) принятие христианства укрепляло 
государственную власть и территориальное 
единство Киевской Руси. 

● 2) произошло изменение статуса Руси 
в системе международных отношений. Русь 
стала цивилизационным субъектом, 
придерживающимся общепризнанных норм 
и правил поведения; 



● 3) Киевская Русь вошла в византийскую ойкумену 
и начала усваивать древнюю иудеохристианскую 
культуру. Это привело к расцвету Киевского 
государства. 

● Старославянский язык стал языком культа 
и религиозной литературы. На основе синтеза этого 
языка и восточнославянской языковой среды 
сформировался древнерусский литературный язык, 
на котором были написаны «Русская Правда», 
летописи, «Слово о полку Игореве». Среди монахов 
появились врачи и учителя. При монастырях начали 
открываться школы 



● 4) принятие христианства привело 
к смягчению нравов: на грабеж и убийство 
стали смотреть как на величайшие грехи, 
а прежде они считались признаком доблести. 
Христианская мораль ограничивала (как 
правило, только на словах) алчность богатых, 
заставляла их видеть в простолюдинах 
и даже в рабах людей; 



5) христианство на Руси было принято в восточном, 
византийском варианте, позднее получившем 
название православие, т. е. истинная вера. Русское 
православие ориентировало человека на духовное 
преображение и оказало огромное влияние 
на формирование менталитета (общественного 
сознания) древнерусского общества.

 В отличие от католичества оно в большей мере 
было художественно-культурной, эстетической 
системой ценностей, чем политической. 



6). Традиционное сострадание 
русского народа получило свое 
утверждение в христианстве, в его 
внимании к нищим, больным и убогим, 
в требовании помогать человеку, 
попавшему в беду. 



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Понадобилось несколько веков для укрепления христианства, но 

влияние язычества не ослабевало, возникало двоеверие: молились в церкви, 

а продолжали праздновать языческие праздники. Так праздник Коляды 

слился с Рождеством, а масленица с Великим Постом.

• Церковь получила земли, на которых организовала свое хозяйство.

• Укрепившись в экономическом отношении, церковь стала играть 

большую роль и в политической жизни.

• При церквях создавались школы. Стало бурно развиваться церковное 

искусство - иконопись, составление летописей.

• Церквям князья стали поручать судопроизводство по семейным и 

религиозным делам.

• Содействуя развитию культуры и грамотности, церковь подавила 

культуру, основанную на язычестве, 



● В 988 году произошло окончательное 
признание христианства официальной 
религией - Крещение Руси, а князь 
Владимир получил прозвище 
Креститель. 

● Христианство на Руси утвердилось достаточно 
быстро, примерно в течение ста лет, в то 
время как во многих западноевропейских 
странах этот процесс занял от полутора до 
двух с половиной столетий.



А в мире в это время…

● Европа: Викинги достигают Исландии; 
расцвет арабской науки в Кордове; Конец 
династии Каролингов во Франции

● Азия: В Китае основана династия Сун и 
создаётся 1000-томная энциклопедия

● Америка: Инки создают империю в Перу;
● Африка: Арабы продолжают завоевания Сев. 

Африки



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУСИ
Владимиру Мономаху в его киевское княжение (1113 - 1125) удавалось 

сохранять единство Древнерусского государства и гасить сепаратистские 

устремления некоторых князей (Ярослава Святополчича, Глеба Всеславича 

Минского).
В 1125 - 1132 гг. киевским князем был старший 

сын Мономаха Мстислав Владимирович. Это был 

последний период относительного политического 

единства Руси. После смерти Мстислава, в 

правление его брата Ярополка (1132 - 1138), распад 

государства на фактически самостоятельные 

княжества приобрел необратимый характер.

Широкие международные связи Руси XI - первой 

половины XII в. хорошо иллюстрируются данными о 

матримониальных связях русской княжеской 

династии.

Владимир Мономах 
(1113 - 1125)



Всеволод Ярославич был женат на дочери 

византийского императора Константина Мономаха, а 

его сын Владимир - на Гите, дочери последнего 

англосаксонского короля Гаральда, погибшего в 1066 

г. в битве при Гастингсе. Женой Мстислава 

Владимировича была дочь шведского короля 

Христина. Обычной практикой были браки русских 

князей с дочерьми ближайших соседей - половецких 

ханов.

Так, Ярослав Мудрый был женат на 

дочери шведского короля - Ингигерд, его 

дочери были замужем: Анастасия - за 

венгерским королем Андреем, Елизавета - 

за норвежским королем Харальдом, а 

после его смерти -датским Свейном, Анна - 

за королем Франции Генрихом I. 

Ярослав Мудрый
1016-1054

Всеволод Ярославович



ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ
Династия Рюриковичей стояла во главе русского свыше 700 лет. 

Рюриковичи правили Киевской Русью, а затем, когда она в XII веке 

распалась, крупными и мелкими русскими княжествами. И после 

объединения всех русских земель вокруг Москвы во главе государства 

встали Великие Князья московские из рода Рюриковичей. Потомки бывших 

удельных князей утратили свои владения и составили высший слой русской 

аристократии, однако титул "князь" они при этом сохранили.

В 1547 году Великий князь московский принял титул "царя Всея Руси". 

Последним представителям династии Рюриковичей на русском престоле 

был царь Федор Иванович, умерший бездетным в 1598 году. Но это не 

значит, что на этом закончился и род Рюриковичей. Пресеклась лишь его 

самая младшая - московская - ветвь. А вот мужское потомство других 

Рюриковичей (бывших удельных князей) к тому времени приобрело уже и 

фамилии: Барятинские, Волконские, Горчаковы, Долгоруковы, Оболенские, 

Одоевские, Репнины, Шуйские, Щербатовы и др.







Всех Рюриковичей, которые правили Русью, запомнить очень сложно - 

их было слишком много. Но знать хотя бы самых известных необходимо. 

Среди Рюриковичей наиболее крупными государственными деятелями были 

Великие князья Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, 

Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван Третий, Василий 

Третий, царь Иван Грозный.

Юрий Долгорукий Иван Калита Иван Грозный



Культура IX-XIII вв. имела свои особенности и прошла несколько этапов 

развития. Развивается литература; при Владимире Святославиче началось 

активное строительство каменных и деревянных храмов. Развивается 

живопись: фресковая живопись (фрески церкви Спаса-Нередицы в 

Новгороде); мозаика не получила широкого распространения; иконопись 

(первые иконы попали на Русь из Византии: Богоматерь Владимирская, 

Богоматерь Оранта, Борис и Глеб, однако уже с XII в. появляются 

собственные иконы - "Ярославская Оранта"). Имена русских иконописцев XI 

в.: Олимпий, Олесий, Георгий и др.

Существовало около 100 видов ремесленных производств. Особенно 

высоко были развиты ювелирные ремесла (зернь, скань, чернение, эмали), 

утерянные в монгольский период.

«Святой Дмитрий»
Византия, XII век. Золото, эмальСканьЗернь

Чернение



Культура: до и после крещения 

● Образование:  до – зачатки письменности, 
домашнее образование, устная передача 
опыта; после – распространение грамотности, 
школы

● Искусство: до – фольклор, язычество; после – 
иконы, каменное стороительство храмов, 
мозаика

● Философия, идеология: до – расширение 
территории, укрепление власти; после – идея 
сильной власти и единого государства



ТЕМА 2

● «Феодальная раздробленность на 
Руси и в Западной Европе»

● «Борьба русского народа против 
татарского нашествия и 
крестоносцев  в XIII веке»

● «Образование Российского 
централизованного государства»



После смерти Ярослава Мудрого

● Правление Ярославичей: Изяслав, 
Святослав, Всеволод

● 1097 г. Любечский съезд князей
● 1093 г. смерть Владимира Мономаха – 

начало междоусобицы
● 1113 г. массовое народное восстание в 

Киеве
● 1132 г. Распад Киевской Руси на 

несколько удельных княжеств



Поучение Владимира Мономаха" о 
поведении князя

● В доме своем не ленитесь, но за всем сами смотрите: не полагайтесь ни 
на тиуна, ни на отрока, чтобы не осмеяли приходящие к вам дома 
вашего, ни обеда вашего. Выйдя на войну, не ленитесь, не полагайтесь 
на воевод, не предавайтесь ни еде, ни питью, ни спанью; и сторожей 
сами наряжайте и ночью, всюду кругом нарядив воинов, тоже 
ложитесь, а вставайте рано. 

● Оружия сразу с себя не снимайте: по небрежности внезапно человек 
погибает. Остерегайтесь лжи, пьянства и блуда, ибо в этом душа 
погибает и тело. Когда едете по своим землям, не позволяйте отрокам 
зла делать ни своим, ни чужим, ни в селах, ни в полях, чтобы не 
начали вас проклинать. Куда не пойдете, где ни остановитесь, напоите, 
накормите бедного; более чтите гостя, откуда к вам ни придет, 
простого ли, знатного ли, или посла, если не можете подарком, то 
пищей, питьем: они, проезжая, будут прославлять человека либо 
добрым, либо злым по всем землям...

● Что доброго вы умеете, того не забывайте, а чего не умеете, тому 
учитесь...



● В результате действия центробежных сил Древнерусское 
государство в середине XII века распалось на 14 княжеств (к 
началу XIII века их было уже около 50), в каждом из которых 
боярство стремилось стать полновластным хозяином. 
Отдельно от них находился Новгород, где была установлена 
республиканская форма правления. 

● Дальнейшее развитие восточнославянских земель протекало 
уже в рамках отдельных государств: Владимиро-
Суздальского, Муромо-Рязанского, Галицко-
Волынского, Чернигово-Северского, Пинско-
Туровского и других княжеств. 

● Позже эти княжества стали объединяться вокруг трех 
основных центров: Владимиро-Суздальского и 
Галицко-Волынского княжеств, а также 
Новгородской феодальной республики. 

● Полоцкое и Пинско-Туровское княжества на северо-
западе Руси вошли в состав Великого княжества 
Литовского, а позднее - Польского государства.



Борьба русского 
народа против 

татарского 
нашествия на Русь. 

Русь и Орда.



Введение 

Монголо-татарское нашествие на Русь – 
яркий эпизод в отечественной истории. В  
XIII в. русские земли стали объектом 
монголо-татарского завоевания с Востока, а 
на Севере Русь отражала натиск германских 
рыцарей-крестоносцев, шведов и датчан. 
Наиболее разрушительным оказалось 
нашествие монголо-татар. 



Лаврентьевская летопись о 
нашествии Батыя

● В тот же год зимой пришли из восточных стран на Рязанскую 
землю лесом безбожные татары и начали завоевывать 
Рязанскую землю, и пленили ее до Пронска, и взяли все 
Рязанское княжество, и сожгли город, и князя их убили. А 
пленников одних распинали, других - расстреливали стрелами, а 
иным связывали сзади руки. Много святых церквей предали они 
огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду немалую 
добычу, потом татары пошли к Коломне... И встретились они у 
Коломны, и была битва велика. И убили воеводу Всеволода 
Еремея Глебовича, и многих других мужей Всеволода убили, а 
Всеволод прибежал во Владимир с малой дружиной. А татары 
пошли к Москве. В ту же зиму взяли татары Москву, воеводу 
убили Филиппа Няньку за правоверную христианскую веру, а 
князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен. А людей избили от 
старца до грудного младенца, а город и церкви святые огню 
предали, и все монастыри и села сожгли, и, захватив много 
добра, ушли.



Причины татарского нашествия

1. Потребности кочевой знати не 
удовлетворялись за счет своих 
экономических ресурсов.

2. Потребность в расширении территорий.
3. Феодальная раздробленность на Руси. 
4. Русь уступала татаро-монголам в 

вооружении.



Завоевания 
монголов

В 13 веке       



Чингис - хан



            Битва на реке Калке 
Войска монголов под командованием сыновей 

Чингисхана, вторглись в Закавказье. Захватчики 
прорвались на Северный Кавказ, где столкнулись с 
аланами (осетинами) и половцами. Они 
расправились с ними по очереди. 

В низовьях Днепра русские силы соединились с 
половецкими. 

31 мая 1223 г.  на р. Калке произошло 
сражение, в котором русско-половецкие 
войска потерпели поражение в результате 
несогласованности действий между союзниками 
и внутрикняжеских распрей, отсутствии единого 
командования, в незнании мощи и военных 
хитростей монголов.



Схема битвы на Калке 31 мая 1223 года (по данным 
Ипатьевской летописи)

●                                                                 1) половцы (Ярун);
                                                                 2) Даниил Волынский;
                                                                 3) Мстислав Удалой;
                                                                 4) Олег Курский;
                                                               5) Мстислав Черниговский;
                                                               6) Мстислав Старый;
                                                               7) Субэдэй и Джэбэ.



Татарское нашествие на Русь

● 1237 г. – Рязань.
● 1238 г. – Коломна, Москва, Владимир, 

Торжок, Курск, Козельск.
●  4 марта 1238 г. – битва на р. Сити.
● 1239 г. - Переяславль, Чернигов, Мурманск. 
● 1240 г. – Киев.
● 1241 г. - Галицко-Волынская Русь .



Историк С.М. Соловьев о татарском 
иге

● Условия, на которых татары принимают к себе в 
подданство какой-нибудь народ, суть следующие: 
жители подчиненной страны обязаны ходить с ними 
на войну по первому востребованию, потом давать 
десятину от всего, от людей и от вещей, берут они 
десятого отрока и девицу, которых отводят в свои 
кочевья и держат в рабстве, остальных жителей 
перечисляют для сбора подати. Требуют также, чтоб 
князья подчиненных стран являлись без замедления 
в Орду и привозили богатые подарки хану, его 
женам, тысячникам, сотникам – одним словом, всем, 
имеющим какое-нибудь значение; 



Последствия нашествия Батыя
1. Политическая раздробленность приобрела 

необратимый характер.
2. Исчезновение старой политико-правовой 

системы и организации структуры власти.
3. Уничтожение большинства городов - центров 

политической и культурной жизни.
4. Огромные людские потери привели к резкому 

сокращению численности населения и 
рождаемости.

5. Прекращение каменного строительства на 
несколько десятков лет.

6. Дань Золотой Орде разоряла государственную 
казну Руси.



Отношения Руси и Орды
После нашествия Батыя над Русью 

устанавливается моноголо-татарское иго – система 
методов, обеспечивающих господство золотой орды 
над той частью территории Руси, которая оказалась 
под ее контролем. 

Основным среди этих методов было взимание 
различных даней и повинностей (послужное, 
торговая пошлина - тамга, корм татарским послам – 
почесть, дань серебром). 

Для контроля над сбором дани на Русь 
направлялись представители Хана – баскаки. Дань 
собирали откупщики – бесермены. С начала 14 века 
институт баскачества был отменен. 

Получение княжеского стола зависело от воли 
хана, который выдавал им ярлыки на княжение. 



Род Александра и начало 
его княжения.

● Александр родился в ноябре 1220 
года (по другой версии 30 мая 
1220 года) в семье князя Ярослава 
II Всеволодовича

●   
Ярослав II Всеволодович, 
отец Александра  и рязанской 
княгини Феодосии Игоревны. 

● Имел двух своих малолетних 
сыновей Федора и Александра. 
После смерти Федора                        

● в 1233 году Александр становится 
преемником Ярослава

Ярослав II Всеволодович, отец 
Александра 



● В 1236 он был посажен 
на новгородское 
княжение, так как его 
отец Ярослав уехал 
княжить в Киев

●  В 1237 году 
разрозненные силы 
литовцев, тевтонского 
ордена и меченосцев - 
объединились против 
русских.

●  На реке Шелони 
Александр построил 
несколько крепостей 
для укрепления своей 
западной границы. 

КАРТА1239- 1245.   



Победа на Неве.
● В 1240 году шведы, побуждаемые папскими 

посланиями, предприняли крестовый поход против 
Руси. 

● Новгород был предоставлен самому себе. 
Разгромленная татарами Русь не могла оказать ему 
никакой поддержки. Уверенный в своей победе 
предводитель шведов, ярл Биргер, вошел на 
кораблях в Неву.

●  По Неве Биргер хотел плыть в Ладожское озеро, 
занять Ладогу и отсюда уже по Волхову идти к 
Новгороду. 

● Русские войска скрытно приблизились к устью 
Ижоры, где остановились на отдых враги, и 15 июля 
внезапно напали на них. Биргер не ждал неприятеля. 



●      Всеобщую славу молодому князю 
принесла победа, одержанная им на 
берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 
июля 1240 года над шведским 
отрядом, которым командовал 
будущий правитель Швеции и 
основатель Стокгольма, ярл Биргер 
Само сражение называется Невская 
битва. Впечатление от победы было 
тем сильнее, что она произошла в 
тяжелую годину невзгод в остальной 
Руси.

●  Сражение 1240 года предотвратило 
потерю Русью берегов Финского 
залива, остановило шведскую 
агрессию на новгородско-псковские 
земли. 
     По возвращении с берегов Невы 
из-за очередного конфликта 
Александр был вынужден покинуть 
Новгород и уехать в Переяславль-
Залесский 

"Бой Александра Невского с 
ярлом Биргером" (картина Н. К. 
Рериха) 



Война Новгорода с 
Ливонским орденом.

● Новгород остался без князя. Немецкие 
рыцари взяли Изборск, и над 
Новгородом нависла угроза с запада. 
Псковские войска были разбиты. 

● Псковичи вынуждены были исполнить 
их требования, и дали своих детей в 
заложники. 

● Ливонский орден, вторгся в пределы 
новгородских земель. 



● Обе стороны стали 
готовиться к решающему 
сражению.
     Оно произошло на льду 
Чудского озера, у Вороньего 
камня 5 апреля 1242 года 
(Ледовое побоище). 



● Немецкие рыцари были разгромлены. 
Крестоносцы отказывались от 
притязаний на русские земли.
     Летом того же года Александр нанес 
поражение семи литовским отрядам, 
нападавшим на северо-западные русские 
земли, в 1245 отбил Торопец, 
захваченный Литвой, Целый ряд побед в 
1242 и 1245 годах одержал Невский. 

● Шестилетняя победоносная 
защита Александром северной 
Руси привела к тому, что 
немцы, по мирному договору, 
отказались от всех недавних 
завоеваний и уступили 
Новгороду часть Латгалии. 

Атака немецких рыцарей 





Александр Ярославич Невский
Знаменательные 

события:
15 июля 1240 года битва 

со шведами – 
      «Невская битва».

5 апреля 1242 года   
битва на Чудском озере 
с немцами – 

     «Ледовое побоище».

1245 год – ряд побед над 
литовцами.



Александр и монголы.

●      Успешные военные действия 
Александра Невского надолго 
обеспечили безопасность западных 
границ Руси, но на востоке русским 
князьям пришлось склонить голову 
перед гораздо более сильным 
врагом — монголо - татарами.  
    



Значение правления Ивана Калиты для 
русского государства 

● усилилась роль Москвы как центра объединения всех 
русских земель; 

● он добился необходимой передышки от ордынских 
вторжений, давшей возможность поднять экономику 
и накопить силы для борьбы с монголо-татарами; 

● получил право сбора дани с русских княжеств 
и доставки ее в Орду; 

● не прибегая к оружию, значительно расширил свои 
владения (подчинил княжества: Галичское, 
Угличское, Белозерское). 



Дмитрий Иванович Донской (1350–1389)

          Великий князь Дмитрий Донской 
занимает видное место в русской 
истории: с его именем связано одно из 
важнейших событий русского 
средневековья – Куликовская битва, 
ставшая началом превращения Древней 
Руси в Великую Россию.
           В правление Дмитрия Московское 
княжество стало одним из главных 
центров объединения русских земель 
(наряду с Великим княжеством 
Литовским), владимирское великое 
княжение стало наследственной 
собственностью московских князей, 
были одержаны значительные военные 
победы над Золотой Ордой, был построен 
белокаменный   Московский Кремль.



   Дмитрий Донской
● 1377 г. татарский царевич Арапша неожиданно напал 

на Нижний Новгород, где сидел Дмитрий 
Константинович. На помощь тестю выступил Дмитрий 
Донской с несколькими русскими князьями, но возле 
Донца, при р. Пьяне, благодаря своей беспечности, 
московская рать была окружена татарами и обращена 
в паническое бегство. Нижний Новгород был сожжен. 

● Ободренный успехом, хан Мамай в следующем году 
послал на Московского князя большое войско, под 
начальством мурзы Бегича. Полки Дмитрия Донского 
встретили татар на берегах р. Вожи, дружно на них 
ударили и погнали их в реку. Татары были разбиты 
наголову. Это была первая победа над татарами 



    Куликовская битва

● Мамай не мог простить Дмитрию Донскому 
поражения на Воже и в 1380 г. собрал против Москвы 
огромное войско, вступив в союз с литовским князем 
Ягайло и с генуэзцами, основавшими свои поселения 
на Черном море. Когда весть о враждебных замыслах 
Мамая дошла до Москвы, то Дмитрий Донской стал 
собирать всех русских князей на общее дело защиты 
Руси. Лишь один рязанский князь Олег уклонился от 
союза с Дмитрием Донским и даже вошел в тайное 
сношение с Ордой, рассчитывая таким путем спасти 
свой удел от неизбежного погрома. (загадка)



В поисках союзников против Москвы Мамай 
объединился с литовским князем Ягайло.К ним 

присоединился Олег Рязанский.
Дмитрий, чувствуя смертельную угрозу,приз-вал на 

помощь всех князей. 

Перед Куликовской битвой. 

В августе 1380 г. под стягами Дмитрия собра-
лись почти 150 тысяч человек во главе с 
Дмитрием и Владимиром Серпуховским.

Русское войско испугало литовцев и те отсту-
пили. Рязанцы тоже не спешили.

У.Бубнов.
Утро на

Куликовом
поле.



Куликовская битва

Рано утром 8 сентября перед выстроившимися 
полками навстречу друг другу выехали два бо-
гатыря - Пересвет и Челубей. Их поединок был 

недолог - сблизившись,они нанесли друг другу 
смертельные удары копьями. 

М.Авилов.
Поединок 

на Куликовом
поле.



Куликовская битва



Монголы атаковали Сторожевой полк.Вскоре он и 
Передовой полк были уничтожены. 



Монголы атаковали Большой полк.Но он стой-
ко отражал атаки противника . 

И тогда монголы атаковали Полк левой руки и 
стали теснить его к Дону, угрожая русским ра-

тям  полным окружением.

Но в этот решающий момент битвы по монголам
ударил Засадный полк Владимира Серпуховско-

го и Дмитрия Боброка.



Вскоре в наступление перешли и остальные Русские 
полки. Монголы начали отходить к Красному хол-

му,  где располагалась ставка Мамая. 



Огромную роль в победе над 
монголами сыграла русская 
церковь.

Митрополит Алексий и 
Сергий Радонежский 
призывали Русь к 
объединению.

Накануне битвы Сергий 
благословил князя и 
отправил с ним 2 
монахов - Ослябю и 
Пересвета ставших 
героями Битвы

Дмитрий Донской и церковь

М.Нестеров.
Труды преподобного

Сергия.



    Значение победы
 

● Моральное значение этой победы не 
было подорвано и тем, что через два 
года преемник Мамая, Тохтамыш, во 
главе огромной орды, совершил 
внезапный набег на Москву и, заставив 
Дмитрия Донского бежать в Кострому, 
произвел страшные опустошения во 
всех русских землях.

 



Значение ордынского ига для 
исторических судеб нашей 

страны
1. Ускорило объединение русских княжеств и 

возрождение единого Российского государства. 
(М.М. Карамзин и Гумилев).

2. С.М. Соловьев и В.О. Ключевский, С.Ф. 
Платонов оценивали воздействие завоевателей 
на внутреннюю жизнь древнерусского общества 
как крайне незначительное.

3. Отрицательные последствия: отставание 
русских земель от развитых стран Западной 
Европы; кризис в экономической, политической 
и культурной сферах; большие людские потери; 
спад в торговле.



Заключение

Установление ордынского ига надолго 
определило исторические судьбы 
большинства народов Руси, оказало огромное 
влияние на их дальнейшее экономическое и 
государственно-политическое развитие. 
Оказав достойное сопротивление врагу, Русь 
спасла Западную Европу от погрома. Приняв 
на себя главный удар татаро-монгол, она 
обеспечила благоприятные условия для 
развития европейской цивилизации.
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Иная версия нашествия 

● 1. Никакие "монголы" не приходили на Русь из своих 
степей.  

●   2.  Татары  представляют  собой  не  пришельцев,  а  
жителей  Заволжья, обитавших по соседству с 
русскими задолго до пресловутого нашествия.   

●   3. То, что  принято называть татаро-монгольским  
нашествием,  на  самом деле было борьбой  потомков  
князя Всеволода Большое Гнездо (сына Ярослава и 
внука Александра) со  своими соперниками-князьями 
за единоличную  власть над Русью. Соответственно, 
под именами Чингисхана  и Батыя  как раз и  
выступают Ярослав с Александром Невским 



● Мамай  и   Ахмат  были  не   налетчиками-
пришельцами,  а  знатными вельможами, согласно  
династическим  связям  русско-татарских родов 
имевшими права на  великое княжение. 
Соответственно, "Мамаево побоище" и "стояние  на 
Угре" -- эпизоды не борьбы с иноземными 
агрессорами, а очередной гражданской войны на 
Руси.   

●   5.  Чтобы  доказать  истинность  всего  
вышеперечисленного,  нет  нужды ставить с ног  на  
голову имеющиеся  у нас на  сегодняшний день 
исторические источники.  Достаточно  перечитать 
многие русские  летописи  и  труды ранних 
историков   вдумчиво. 

●   Отсеять   откровенно  сказочные  моменты  и  
сделать логические выводы вместо того, чтобы 
бездумно  принимать на веру официальную теорию,  
чья весомость заключается главным образом не в 
доказательности, а в том,  что  "классическая 
теория" просто-напросто устоялась за  долгие  века 



Как могли дойти ?
●  В самом деле, сколько их пришло на Русь?  Начнем выяснять.     

Российские   дореволюционные  источники  упоминают  о   
"полумиллионной монгольской армии". 

●  Примитивный подсчет показывает:  для армии в полмиллиона 
либо четыреста тысяч бойцов необходимо около полутора 
миллионов лошадей,  в крайнем  случае -  миллион. 

● Такой табун  сможет продвинуться самое  большее  километров  
на полсотни, а вот дальше идти окажется не в состоянии -- 
передовые моментально истребят   траву  на  огромном  
пространстве,  так  что  задние  сдохнут  от бескормицы очень 
быстро. 

●  Сколько овса для  них  ни запасай  в тороках (да и много ли 
запасешь?). 



Степняку – кочевнику не надо брать города

●  Ну  не способен  степняк-кочевник за пару  лет 
освоить искусство взятия городов  с применением 
стенобитных машин! Создать армию, превосходящую 
армии любых государств того времени!     Прежде 
всего потому,  что ему этого  не надо. Как  
справедливо  замечал Морозов, нет в  мировой 
истории примеров создания кочевниками государств 
или разгрома государств  чужих. Тем  более в  столь 
утопические  сроки,  как нам подсовывает 
официальная  история, изрекающая перлы вроде: 
"После вторжения в Китай армия Чингисхана взяла 
на свое вооружение китайскую военную технику --
стенобитные машины, камнеметные и огнеметные 
орудия". 



«Образование Российского 
централизованного государства»

            Ф А К Т О Р Ы
● Политические: необходимость
 свержения татарского ига
● Целесообразность централизованной 

защиты от внешних врагов
● Стремление православной церкви 
усилить своё влияние      



Экономические 

● Повышение производительности 
земледелия

● Увеличение количества городов
● Развитие экономических связей внутри 

страны  и с другими странами



Социальные 

● Потребность служилого слоя помещиков
● Необходимость централизованной 

власти для крестьян для защиты от 
произвола

● Активизация социальной борьбы всех 
слоёв общества за свои права



Духовные 

● Общность православной религии для 
большинства народов

● Общность культуры, обычаев, традиций
● Общность исторической судьбы



Рост Московского княжества
● Даниил Александрович (1276 – 1303) Коломна, Переяславль – 

Залесский
● Дмитрий Донской (1359 – 1389)
   Угличь, Белоозеро, Калуга, Стародуб, Дмитров, Кострома, Галич 
   Василий 1 (1389 – 1425) 
   Н.Новгород, Муром, Вологда, Двинская земля, Пермь 
   Иван 3 (1462 -1505)
   Ярославль, Ростов, Новгород, Тверь, Чернигов, Брянск, Мценск, 

Гомель, Рыльск  
    Василий 3 (1505 – 1533)
    Псков, Рязань, Смоленск                                                
   
 



Особенности образования Российского 
централизованного государства:

● В Западной Европе:
● господствовали сеньориальные отношения; 
● ослаблялась личная зависимость крестьян; 
● усиливались города и третье сословие. 
● На Руси:
● преобладали государственно-феодальные формы; 
● отношения личной зависимости крестьян 

от феодалов только формировались; 
● города находились в подчиненном положении по 

отношению к феодальной знати



● Русское государство с самого 
начала формировалось как 
военно-национальное, движущей 
силой которого была ведущая 
потребность в обороне 
и безопасности.

● Формирование государства 
проходило на многонациональной 
основе (в Западной Европе — 
на национальной); 



Присоединение Н.Новгорода

● Постоянная угроза вражеских нашествий, тесные экономические 
связи ускорили присоединение Нижнего Новгорода к Москве. В 1392 
году он вошел в состав Московского княжества, стал опорным пунктом 
Москвы на Волге. 





Иван 3 – первый государь Руси



● В ходе правления Ивана Васильевича 
произошло объединение большей части 
русских земель вокруг МосквыВ ходе 
правления Ивана Васильевича произошло 
объединение большей части русских земель 
вокруг Москвы и её превращение в центр 
общерусского государства. Было достигнуто 
окончательное освобождение страны из-под 
власти ордынскихВ ходе правления Ивана 
Васильевича произошло объединение 
большей части русских земель вокруг 
Москвы и её превращение в центр 
общерусского государства. Было достигнуто 
окончательное освобождение страны из-под 
власти ордынских ханов; принят СудебникВ 
ходе правления Ивана Васильевича 
произошло объединение большей части 
русских земель вокруг Москвы и её 
превращение в центр общерусского 
государства. Было достигнуто окончательное 
освобождение страны из-под власти 
ордынских ханов; принят Судебник — свод 
законов государства, и проведён ряд 
реформ, заложивших основы поместной 
системы землевладения.

● Эпоха Ивана III была ознаменована 
преодолением феодальной раздробленности 
и созданием московского централизованного 
государства.

     



    Усиление власти    Усиление власти великого князя, 
возрастание влияния дворянства, появление 
аппарата управления централизованным 
государством вызвали необходимость принятия 
нового нормативно-правового акта, отвечающего 
вышеуказанным реалиям.

● Судебник - 1497 года — свод законов Русского 
государства; нормативно-правовой акт, созданный в 
целях систематизации существующих норм права.

● Издание Судебника  явилось важной мерой 
укрепления политического единства, усиления 
«центральной» власти.



Причины возвышения 
Московского княжества

Москва

Перекресток
торговых путей

Поддержка 
православной 

церкви

Личные качества
 московских 

князей

Политика
 привлечения 

населения из др. 
княжеств



Из «Судебника» 1497 г.

● 57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается 
переходить из волости в волость, из села в село лишь 
в течение одного срока в году: за неделю до 
осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели 
после осеннего Юрьева дня. 

● За пользование двором крестьяне платят в степной 
полосе рубль, а в лесной – полтину. 

● Если крестьянин проживает у господина год, то при 
уходе он платит четверть стоимости двора, три года 
– три четверти, а за четыре года он уплачивает 
стоимость всего двора.



 Внешняя политика 
● Главная цель внешней политики страны - объединение северо-восточной Руси в 

единое Московское государство. 

● Начиная с правления Ивана III, особую остроту принимают отношения с 
Великим Литовским княжеством. Стремление Москвы объединить русские 
земли явно входило в противоречие с литовскими интересами, а постоянные 
пограничные стычки и переход пограничных князей и бояр между 
государствами не способствовали примирению. 

● Успехи в расширении страны способствовали и росту международных связей со 
странами Европы.

● В правление Ивана III происходит 
окончательное оформление независимости 
Российского государства. 







 
● «Стояние на Угре» (1480 г.) и освобождение от 

власти Орды

● Противостояние с Великим княжеством 
Литовским и Пограничная война 1487—1494 
годов 

●   Союз с Крымским ханством

● Продолжение «собирания земель» и «тверское 
взятие» 

● Походы на Пермь и Югру 



Культурная и идеологическая политика 
● Большой шаг вперёд при Иване III сделало русское зодчество; немалую роль в 

этом сыграло то, что по приглашению великого князя в страну прибыл целый 
ряд итальянских мастеров, познакомивших Россию с архитектурными приёмами 
бурно развивавшегося Возрождения

● С 1485 года начинается интенсивное строительство в Кремле, не 
прекращавшееся на протяжении всей жизни великого князя. Взамен старых 
деревянных и белокаменных укреплений были выстроены кирпичные; к 1515 
году итальянские зодчие Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, а также 
ряд других превратили Кремль в одну из самых сильных крепостей того 
времени.



Идеология власти, титул и герб 

     

●  Наиболее заметными воплощениями 
формировавшейся идеологии объединённой страны в 
исторической литературе принято считать новый 
герб — двуглавый орёл, и новый титул великого 
князя. Кроме того, отмечается, что именно в эпоху 
Ивана III зарождаются те идеи, которые чуть позже 
составят официальную идеологию Московского 
государства.



Кончина великого князя 
● 27 октября 1505года великий князь Иван III скончался     
● Похоронен великий князь был в Архангельском соборе Московского Кремля
● Согласно духовной грамоте, великокняжеский трон переходил к Василию 

Ивановичу, прочие сыновья Ивана получали удельные города 

 Преимущества великокняжеской доли:
1. Великий князь теперь владел столицей единолично, 

выдавая братьям из своего дохода по 100 рублей (раньше 
наследники владели столицей совместно) 

2. Право суда в Москве и Подмосковье принадлежало теперь 
только великому князю (раньше каждый из князей имел 
такое право в своей части подмосковных сёл) 

3. Право чеканить монету теперь имел только великий князь 
4. Теперь владения умершего бездетным удельного князя 

переходили непосредственно к великому князю (раньше 
такие земли делились между оставшимися братьями по 
усмотрению матери). 

      



Итоги правления 
● Главным итогом правления Ивана III стало объединение вокруг Москвы 

большей части русских земель. В состав России вошли: 
Новгородская земля,
ЯрославскоеЯрославское, Ростовское
Тверское княжество
и частично Рязанское княжество
После успешных войн с Великим княжеством Литовским в состав Московского 

государства вошли Новгород-Северский, Чернигов, Брянск и ещё ряд городов 
При великом князе Иване III Российское государство становится полностью 

независимым: в результате «стояния на УгреПри великом князе Иване III 
Российское государство становится полностью независимым: в результате 
«стояния на Угре» власть ордынского хана над Русью 

● Годы правления Ивана III также ознаменовались успехами во внутренней 
политике. В ходе проведённых реформ был принят свод законов страны — 
«Судебник» 1497 годаГоды правления Ивана III также ознаменовались 
успехами во внутренней политике. В ходе проведённых реформ был принят 
свод законов страны — «Судебник» 1497 года. В это же время закладываются 
основы приказной системы управленияГоды правления Ивана III также 
ознаменовались успехами во внутренней политике. В ходе проведённых 
реформ был принят свод законов страны — «Судебник» 1497 года. В это же 
время закладываются основы приказной системы управления, а также 
появляется поместная система. Были продолжены централизация страны и 
ликвидация раздробленности 

● Эпоха правления Ивана III стала временем культурного подъёма. Возведение 
новых зданий (в частности, московского Успенского собора), расцвет 
летописания, появление новых идей — всё это свидетельствует о 
значительных успехах в области культуры.



           Выводы

● закончил собирание земель под 
властью Москвы; 

● заложил основы российского 
самодержавия; 

● укрепил государственный аппарат; 
● повысил международный престиж 

Москвы 



Из послания Филофея к Ивану III 

● Церковь старого Рима пала неверием 
апполинариевой ереси, второго же Рима – 
константинопольскую церковь иссекли секирами 
агаряне (турки, - сост.). Сия же ныне третьего, 
нового Рима – державного твоего царствия – святая 
соборная апостольская церковь во всей поднебесной 
паче солнца светится. И да ведает твоя держава, 
благочестивый царь, что все царства православной 
христианской веры сошлись в твое единое царство: 
один ты во всей поднебесной христианам царь… два 
Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть; 
твое христианское царство уже иным 
(иноплеменникам, иноверцам, - сост.) не достанется. 



Правление Ивана III Васильевича было чрезвычайно успешным, а прозвище 
великого князя — «Великий» —характеризует масштаб деяний этого 

незаурядного политического деятеля эпохи складывания единого Российского 
государства.





А в мире в это время…

● В Европе: Великий раскол в католической 
Европе; 1389 г. Битва на Косовом поле, 
османы захватывают Балканы; Чума уносит 
25 млн. жизней.

● В Азии: Тимур захватил Ср.Азию, вторгся в 
Индию и разорил Дели.

● В Америке: Расцвет государства ацтеков в 
Мексике.

● В Африке: Португальцы начинают её 
колонизацию  и работорговлю



1385 – уния (союз) 
Литвы и Польши.

Витовт 
Женился на польской 

наследнице, стал 
королём Польским и 

Великим князем 
Литовским.

Католичество – 
государственная 

религия.



1390 год – добился независимости 
Литвы, за Ягайло остаётся польская 

корона.

В 1404 году присоединил Смоленск. 

В 1406 году начал борьбу против 
Пскова.

Главное событие – Грюнвальдская 
битва (15 июля 1410 г.).Витовт.



Войска Витовта и Ягайло 
разгромили Тевтонский 

Орден. Был положен 
конец наступлению 
рыцарей на Восток.



Грюнвальдская битва Я.Матейко.



После Грюнвальдской битвы.  Альфонс 
Муха.





ХРОНОЛОГИЯ

К темам отечественной истории



Тема 1
● 862 г. – летописная дата призвания варягов 
● 882 г. - объединение Новгородского и Киевского 

княжеств. Создание Древнерусского государства
● IX–XII в. - начало феодализации Древнерусского 

государства
● 988 г. - принятие христианства на Руси
● 1016 г. - издание «Русской Правды»
● 1113 г. - принятие «Устава » Владимира Мономаха
● 1147 г. - первое упоминание в летописи о Москве
● Середина XII в. - начало феодальной 

раздробленности на Руси
● Середина XII в. - формирование Владимиро-

Суздальского княжества



Тема 2
● 1237 г. - нашествие Батыя на Русь
● 1240 г., 15 июля - разгром шведских рыцарей на 

р. Неве новгородским князем Александром 
Ярославичем (Невским) Начало татарского ига (1240 
– 1480гг.)

● 1242 г., 5 апреля - Ледовое побоище
● Конец XIII – 1380-е гг. - первый этап объединения 

русских земель
● 1380 г., 8 сентября - Куликовская битва
● 1380-е гг.–1462 г. - второй этап объединения русских 

земель
● 1462 г. – середина XVI в. - третий этап объединения 

русских земель. Образование Русского 
централизованного государства

● 1480 г. - падение татарского ига (стояние на Угре)



Вопросы для повторения
● 1. Почему информация о жизни древних славян так 

скупа?
● 2. Покажите на карте расселение восточных славян. 

Определите особенности среды их обитания. Как эти 
особенности могли повлиять на хозяйственную 
деятельность и общественный быт отдельных 
племенных союзов?

● 3. Расскажите о хозяйственной деятельности 
восточных славян.

● 4. Определите основные черты эпохи "военной 
демократии" и назовите ранние политические 
образования восточных славян.

● 5.  Что известно о языческих верованиях славян?



● 1.  Какие внутренние предпосылки образования государства сложились 
у восточных славян в IХ в? Попытайтесь определить степень их 
зрелости.

● 2.  Как внешние связи и влияния воздействовали на жизнь восточных 
славян в IХ-Х вв.?

● 3. В чем сущность, а также сильные и слабые стороны норманизма и 
антинорманизма?. Каково происхождение этнонима "русь"?

● 4. Проанализируйте содержание летописной легенды о призвании 
варягов, а также арабские источники, рассказывающие о русах. Что в 
них вам представляется мифическим, а что реально отражающим 
процесс становления государства у восточных славян? Какова реальна 
роль варягов в этом процессе?. 

● 5. Расскажите об основных событиях жизни восточных славян во 2-ой 
пол. IХ- нач. Х вв. Можно ли считать, что государство сложилось во 
время правления Олега?

● 6. Найдите доказательства тому, что процесс образования государства 
у восточных славян завершился лишь к концу Х в.



● 1.  Каковы причины принятия Русью христианства?
● 2.  Чем был вызван выбор православной формы христианства?
● 3.  Расскажите о ходе крещения Руси. Почему летописи 

практически ничего не говорят об этом имеющим огромное 
историческое значение процессе?

● 4.  Как принятие христианства влияло на социально-
политическое развитие Руси?

● 5.  Расскажите о воздействии христианства на духовную жизнь 
древнерусского общества. Что такое "двоеверие"?

● 6. Объясните, каким образом выбор православия влиял на 
становление русской цивилизации. Попытайтесь ее сравнить с 
восточной и западной цивилизациями и выявить особенности.



● 1. Чем были вызваны завоевательные походы монголов? Какие 
точки зрения существуют по этому вопросу?

● 2. Ход битвы и причины поражения русских и половцев в 
сражении на р. Калке.

● 3.  Расскажите об основных этапах нашествия монголов на Русь. 
При каких условиях русские могли бы выстоять.?

● 4.  Какие отношения складывались между русскими землями и 
Золотой Ордой? Насколько реальной и перспективной кажется 
вам политика тех князей, которые настаивали на необходимости 
продолжения активной борьбы с захватчиками?

● 5. Каковы последствия монгольского нашествия? Расскажите о 
его влиянии на весь ход русской истории.

● 6. Каково историческое значение борьбы русского народа с 
восточной и западной агрессией? 



● 1. Каковы особенности образования русского единого государства? Какие 
факторы и почему играли решающую роль в объединении страны.?

● 2. Объясните, почему именно Москва стала центром объединения. Существовала 
ли "тверская альтернатива"? Смоделируйте возможный вариант развития Руси, 
если бы ее столицей стала Тверь. Оцените личность и политику Ивана Калиты.

● 3.  В чем Дмитрий Донской продолжил, а в чем прервал политическую 
традицию, идущую от Ивана Калиты. Покажите на схеме ход Куликовской 
битвы. Каково ее историческое значение?

● 4.  Расскажите о Великом княжестве Литовском. Почему не состоялась 
литовская альтернатива объединения русских земель?

● 5. Каковы причины и историческое значение победы Василия Темного в 
династической войне?

● 6. Покажите на карте ход складывания территории Московского государства.
● 7. В чем заключалась система центрального и местного управления Русского 

государства?
● 8. Каковы причины складывания самодержавной формы государственности в 

России?


