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1 ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ КАК НАУКИ

� История  (от греч. Historia – рассказ о 
прошедшем, об узнанном) 
рассматривается в двух значениях: во-
первых, как процесс развития природы и 
человечества, и во-вторых, как система 
наук, изучающих прошлое природы и 
общества.



В.О. Ключевский: «В научном языке слово «история» 
употребляется в двояком смысле: 1) как движение во времени, 
процесс и 2) как познание процесса».

Что такое история
(греч. historia – рассказ о 
прошедшем, об узнанном)

Процесс 
развития 
природы и 
общества

Историческая наука – комплекс общественных наук, 
изучающих прошлое человечества во всей его 
конкретности и многообразности



� Для истории объектом изучения является вся совокупность фактов 
и факторов, характеризующих жизнь общества и в прошлом, и в 
настоящем.

� Предметом истории является изучение человеческого 
общества как единого противоречивого процесса.
Основа исторической науки – собирание, систематизация и 
обобщение фактов, рассмотрение их в тесной связи и 
совокупности. 



История – одна из древнейших наук, ей около 
2500 лет. 

� Ее основоположником 
считается 
древнегреческий 
историк Геродот 

� (V век до н.э.), 
написавший книгу, 
которая так и 
называется 
«История». 



 История – свидетель прошлого, свет истины, 
учитель жизни, вестник старины (М.Т.  Цицерон)

� Древние очень ценили историю и называли 
ее «magistra vitae» (наставница жизни), а 
историка  называли «translator temporis» 
(передатчик времени). Одна из девяти муз – 
Клио была покровительницей искусств и 
наук (муза героической песни, 
провозвестница славы), в эллинистическое 
время (V-I вв. до н.э.) покровительница 
истории. Дочь Зевса и Мнемосины — богини 
памяти. Согласно Диодору, получила имя от 
того, что воспевание в поэзии даёт 
восхваляемым великую славу (клеос). Клио 
изображалась в виде молодой женщины с 
одухотворенным, полным глубокой мысли 
лицом, со свитком папируса или 
пергаментом в руках.



2. Сущность, формы и функции исторического 
сознания.

�  Историческое сознание - свод накопленных наукой 
знаний и стихийно возникающих представлений, 
всевозможных символов, обычаев и других явлений 
духовной сферы, в которых общество воспроизводит, 
осознает, т.е. запоминает, свое прошлое.

� Историческое сознание может быть массовым 
(групповым) и индивидуальным.

� Можно выделить два вида исторического сознания: 
целерациональное и ценностно-рациональное.

�  Историческое сознание может принимать форму мифа, 
хроники или науки.



Функции исторического сознания

� Функция интеграции 
� Функция исторического сознания как одного из 

регуляторов социального поведения 
� Национально-историческое сознание 
� Познавательная функция 
� Практически-рекомендательная функция 
� Воспитательная функция 



3. Методология исторической науки. Методы и 
источники изучения истории.

      Объективное познание истории России обеспечивается 
научной методологией. 

� Методология истории России – это система принципов 
и методов исторического исследования, которая 
основывается на теории исторического познания.

� Долгое время в исторической науке господствовали 
субъективистская либо объективно-идеалистическая 
методология. 

� Концепция материалистического объяснения истории
 (К. Маркс). Материалистическое объяснение истории 

базируется на формационном подходе. 
� Методология цивилизационного  подхода. 



Методологические принципы исторического 
познания 

� Принцип историзма
� Принцип объективности
� Принцип социального подхода
� Принцип альтернативности



Методы исследования 

� Метод- это способ изучения исторических 
закономерностей через их конкретные 
проявления – исторические факты, способ 
извлечения из них новых знаний. 

� Общенаучные методы 
� Собственно исторические методы 
� Специальные методы 



Исторические источники 
� Исторические источники – все объекты, 

непосредственно отражающие исторический процесс и 
дающие возможность изучать прошлое человечества.

                      Классификация 
� Письменные источники (юридич. договоры, летописи…)
� Вещественные источники (орудия труда, предметы быта, 

оружие…)
� Устные источники – фольклор (былины…)
� Лингвистические источники  (данные языка)
� Этнографические источники (нравы и обычаи)
� Аудиовизуальные документы (кино-, фото-, видео- и 

звукодокументы)



4. Отечественная историография

� Историография рассматривается как описание 
истории, исторического процесса, так и как 
история развития самой исторической науки.

� Первый научный труд по истории России 
принадлежал Василию Никитичу Татищеву 
(1686-1750) – крупнейшему дворянскому 
историку эпохи Петра I. Его труд -  «История 
Российская с самых древнейших времен» в 5 
томах.



Василий Никитич Татищев
История Российская (полное название первого издания: «История Российская с 
самых древнейших времён, неусыпными трудами через тридцать лет собранная 
и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором 
Васильем Никитичем Татищевым») — крупный исторический труд русского 
историка Василия Татищева, одно из важнейших произведений русской 
историографии второй четверти XVIII века, значительный этап в её переходе от 
средневекового летописного к критическому стилю повествования. 



Михаил Васильевич
 Ломоносов

� В Российской Академии наук в этот 
период историей русского государства 
занимались немецкие ученые Г. Байер 
и А. Шлецер – родоначальники 
норманнской теории происхождения 
государственности на Руси. Их 
оппонентом выступил М.В. 
Ломоносов. В своей «Древней 
российской истории» он привел 
весомые аргументы против 
норманнской теории: племя «Русь» - 
славянского, а не скандинавского 
происхождения; в древнерусском языке 
отсутствует скандинавское и 
германское влияние. В трактовке М.В. 
Ломоносова отечественная история 
представлена как непрерывный 
процесс, результат деятельности не 
только князей, но и труда народа.



Николай Михайлович Карамзин
� В начале XIX века появился 

фундаментальный труд «История 
государства Российского»  Н.М. 
Карамзина, который дал толчок 
дальнейшему развитию 
исторических исследований. 
Впечатления современников в 
интерпретации А.С. Пушкина: 
«Русская история найдена 
Карамзиным, как Америка 
Колумбом».  Н.М. Карамзин 
обосновал свой вариант 
периодизации русской истории. 
Основная идея его работы: 
государство – определяющая сила 
истории страны; самодержавие – 
наилучшая форма 
государственности для России. 



Буржуазная историография

� Сергей Михайлович Соловьев 
(1820-1879) – заведующий кафедрой 
русской истории Московского 
университета (с 1845 г.), автор 
своеобразной энциклопедии русской 
истории, многотомного труда 
«История России с древнейших 
времен» (29 томов). Принцип его 
исследования – историзм. 
Закономерность развития страны 
Соловьев сводит к трем 
определяющим условиям: «природа 
страны», «природа племени», «ход 
внешних событий».



Васи́лий О́сипович Ключе́вский (16 [28] января 1841 
года, село Воскресеновка Пензенской губернии — 12 [25] 
мая 1911 года, Москва) — видный русский историк, 
ординарный профессор Московского университета; 
ординарный академик Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук  по истории и древностям 
русским (1900), председатель Императорского Общества 
истории и древностей российских при Московском 
университете, тайный советник.

Он выделял «три основные силы, которые строят людское общежитие»: 
человеческая личность, людское общество, природа страны. Двигателем 
исторического прогресса Ключевский считал «умственный труд и 
нравственный подвиг». В развитии России он признавал огромную роль 
государства (политический фактор), придавал большое значение процессу 
колонизации (природный фактор), торговле (экономический фактор). Его 
главный труд – «Курс русской истории» (5 томов). 



Советская историография 

� В советской историографии в основу 
периодизации был положен формационный 
подход. Особенно успешно историки изучали 
социально-экономическую проблематику, 
движения народных масс. Были выявлены и 
введены в научный оборот новые исторические 
источники.  Советские историки:  М.П. 
Покровский, Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, С.Д.
Бахрушев, М.Н. Тихомиров, А.Н. Сахаров, Ю.Н. 
Афанасьев и др.
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Середина I тысячелетия

Восточно-славянские племена

словене кривичи вятичи поляне древляне

15 племён

и 
другие



Хозяйство славян: земледелие, скотоводство, 
охота, рыболовство, бортничество, кузнечное и 

литейное производство.

Религия             поклонение силам природы
культ предков



Язычество (от церковнославянского языцы – народы, иноземцы) – 
обозначение нехристианских политеистических (политеизм – 

многобожие) религий

Поклоне
ние 

явления
м 

природы Языческие боги

 

Культ 
предков

Земледель
ческие

культы



I век до Н. Э.

Русь (Рось) 
известно под 

именем антов или 
роксолан, 

обитавших в 
Восточной Европе, 

Приазовье, 
Приднепровье. 
Название – от 

имени многих рек 
Восточной Европы

Впоследствии

Русь – та ветвь 
роксоланского 

племени, которая 
соединила 

остальные ветви в 
одно 

государственное 
целое,  

именно – поляне

В IX веке

Русью в обширном 
смысле называли 

почти все 
восточнославянские 
племена, обитавшие 
в бассейне верхнего 
и среднего Днепра



Способы

 обработки
 

земли

Подсечное

Переложная

Трехпольная

Использование 
выжженного

 участка лесаОставление 
участка

Переход на другой

Яровые посевы
Озимые посевы

Пар

Возвращались
На прежнее поле

Поле оставляли
На несколько лет



(IX – XII вв.)
Государственное устройство - раннефеодальная монархия

Великий князь



Родоначальник династии Рюриковичей, первый древнерусский 
князь

Согласно «Повести временных лет» призван на княжение в 862 г. 
Ильменскими словенами, чудью и весью из варяжских земель

Княжил в Ладоге, а затем во всех новгородских землях

Перед смертью передал власть своему родственнику 
(или старшему дружиннику) - Олегу

Князь – вождь племени, 
правитель государства или 

государственного образования

Возможная этимология

От болгарск. кнез 
– 

старейшина

От финск. kuningas 
– 

король



Нестор, монах Киево-
Печерского монастыря,

летописец. (ок. 1050-ок. 1113)
Нестор является автором 

«Чтения о житии и
погублении Святых князей 

Бориса и Глеба»,
«Жития Феодосия 

Печерского», первой
редакции летописного свода 

«Повести
временных лет». Нестор 

считается
крупнейшим историком 

средневековья. Н. М.
Карамзин назвал Нестора 

«отцом русской
истории».
В работе над главным трудом 

своей жизни –
«Повестью временных лет» - 

Нестор
использовал в качестве 

исторического
источника официальные 

византийские
хроники, народные предания, 

тексты актов
великих князей. «Повесть 

временных лет»
охватывает период правления 

семи великих
князей: почти два с половиной 

столетия (850
1110 годы).

«Повесть временных лет» - 
условное

название общерусского 
летописного свода,

составленного во втором 
десятилетии XII 

века монахом Киево-Печерского 
монастыря

Нестором. В заглавии великого 
труда: «Се

повести временных лет, откуда 
есть пошла

Русская земля, кто в Киеве 
начал первый

княжить и откуда Русская земля 
стала есть», -

Нестор объяснил свою задачу: 
связать

историю русской земли с 
историей известных

ему стран и народов мира. Он 
возвел

происхождение восточных 
славян, на

территории которых 
образовалось русское

государство, к временам 
библейского

Великого потопа. Нестор 
закончил свой труд,

доведя повествование до 
современных ему

событий первого десятилетия 
XII века. «Повесть

временных лет» легла в основу 
большинства

дошедших до нас русских 
летописных

сборников XIV-XVI веков.



В 882 г. захватил Киев и сделал его 
столицей 
Древнерусского государства, убив 
княживших 
там ранее Аскольда и Дира

Первый реальный правитель Древней Руси,
объединивший земли славянских племен 
вдоль 
пути «из варяг в греки»

Подчинил себе племена древлян, северян, 
радимичей

Упрочнил внешнеполитическое положение.
В 907 г. совершил успешный военный поход 
на Константинополь, итогом которого стали 
выгодные для Руси два мирных договора 
(907 и 
 911 гг.)



«В год 6415 (907). Пошел Олег на греков . . . на конях и в кораблях; и было кораблей
числом две тысячи. И пришел к Царьграду; греки же замкнули Суд, а город затворили. И
вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города
грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних
иссекли, других замучили, иных же застреляли, а некоторых побросали в море, и много
другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги». («Повесть временных
лет»).

«Повесть временных лет» так рассказывает историю о 
смерти Олега. Как-то Олег встретил волхвов и кудесников и 
спросил, как он умрет. Один из волхвов ответил, что 
причиной смерти будет любимый конь князя. Слова эти 
«запали в душу Олегу», и приказал он увести своего 
любимого коня, холить его и лелеять, но никогда не 
подводить к нему. Приказание его было выполнено. Через 
несколько лет Олег вспомнил о предсказании, «призвал 
старейшину конюхов и сказал: «Где конь мой, которого 
приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». 
Олег посмеялся над кудесником, который сказал неправду. 
И пожелал увидеть останки коня. «И приехал <Олег> на то 
место, где лежали <коня> голые кости и череп голый, . . . 
посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне 
принять?» И ступил он ногою на череп, и выползла из 
черепа змея, и ужалила его в ногу. И от этого разболелся он 
и умер».



Расширил границы Древнерусского 
государства, 
Подчинив племя уличей и способствовав 
 основанию русских поселений на Таманском 
полуострове

Отразил набеги кочевников-печенегов

Организовал военные походы против 
Византии 

1. 941 г. – закончился неудачей
2. 944 г. – заключение взаимовыгодного 
договора

Убит древлянами при сборе дани в 945 г.



   Впервые 
установила

 четкий порядок 
сбора 

дани («полюдья») 
путем введения:

1) уроков – 
определения 

точных
 размеров дани
2) погостов – 
установления мест
сбора дани
   Поездка в 

Византию 
(957) и принятие 
 христианства под 
 именем Елена 
   В 968 г. 

руководила 
защитой Киева от 
печенегов

Жена князя
 Игоря, 

правила на 
Руси
 во

время его
 военных

походов и в 
период 

малолетства 
сына 

Святослава 



               «В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла в 
Царьград». («Повесть временных лет») Император Византии Константин 
Багрянородный, по приданию, был очарован разумом и мудростью Ольги 
и сказал, что «она достойна царствовать в столице – в Константинополе». 
Княгиня Ольга просила крестить ее в христианскую веру: «Я язычница; 
если хочешь крестить меня, то крести меня сам – иначе не крещусь». 
(«Повесть временных лет») Император с патриархом крестили русскую 
княгиню и дали ей при крещении имя Елена (так звали мать Константина 
Великого). Патриарх византийский дал ей свои наставления и церковные 
заповеди: «Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и 
оставила тьму. Благословят тебя русские потомки в грядущих поколениях 
твоих внуков». («Повесть временных лет») После возвращения на родину, 
княгиня Ольга захотела обратить в истинную веру и своего сына 
Святослава. «Он же не внимал тому, говоря: «Как мне одному принять 
иную веру? А дружина моя станет насмехаться». . . И не послушался 
матери, продолжая жить по языческим обычаям». («Повесть временных 
лет»)



Сын князя Игоря и княгини Ольги.
Правитель Древнерусского 
Государства в 964-972 гг.

Инициатор и руководитель
многих военных походов

•Разгром Хазарского каганата 
  и его столицы Итиль

•Походы в Дунайскую Булгарию. 
  Войны с Византией (968-971)

•Военные столкновения 
  с печенегами (969-972)

•Договор между Русью и 
  Византией (971) Убит печенегами во время 

 возвращения из Болгарии 
В 972 г. на днепровских 

порогах

Инициатор и руководитель
многих военных походов

Убит печенегами во время 
 возвращения из Болгарии 
В 972 г. на днепровских 

порогах

Сын князя Игоря и княгини Ольги.
Правитель Древнерусского 
Государства в 964-972 гг.

•Разгром Хазарского каганата 
  и его столицы Итиль

•Походы в Дунайскую Булгарию. 
  Войны с Византией (968-971)

•Военные столкновения 
  с печенегами (969-972)

•Договор между Русью и 
  Византией (971)



*Первая междоусобная война за власть между 
Сыновьями Святослава – Владимиром и 
Ярополком (972-980). Победа Владимира и
утверждение его на киевском престоле
*980 г. – Языческая реформа князя 
Владимира.
Создание пантеона языческих богов во главе 
с 
Перуном (попытка приспособить язычество к 
Потребностям Древнерусского государства и 
Общества завершились неудачей)
*988 г. – Принятие христианства

*Дальнейшее расширение и укрепление 
Древнерусского государства. Владимир 
Окончательно покорил радимичей, совершил 
Успешные походы против поляков, 
печенегов, 
Основал новые крепости-города 
(Переяславль, 
Белгород и др.)

*Первая междоусобная война за власть между 
Сыновьями Святослава – Владимиром и 
Ярополком (972-980). Победа Владимира и
утверждение его на киевском престоле
*980 г. – Языческая реформа князя 
Владимира.
Создание пантеона языческих богов во главе 
с 
Перуном (попытка приспособить язычество к 
Потребностям Древнерусского государства и 
Общества завершились неудачей)
*988 г. – Принятие христианства

🞳 Дальнейшее расширение и укрепление 
Древнерусского государства. 

🞳 Владимир окончательно покорил 
радимичей, 
совершил успешные походы против поляков, 
печенегов

�Основал новые крепости-города 
(Переяславль, Белгород и др.)

🞳 Первая междоусобная война за власть 
между 
Сыновьями Святослава – Владимиром и 
Ярополком (972-980). Победа Владимира и
утверждение его на киевском престоле🞳 980 г. – Языческая реформа князя 
Владимира.
Создание пантеона языческих богов во главе 
с 
Перуном (попытка приспособить язычество к 
Потребностям Древнерусского государства и 
Общества завершились неудачей)
🞳 988 г. – Принятие христианства



        «В 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий… 
«После многомесячной осады город был сдан, и Владимир отправил византийским 
императорам послание с ультиматумом, что то же самое произойдет и с 
Царьградом (Константинополем), если они не выдадут ему в жены свою сестру 
Анну. Императоры отвечали, что непристойно христианке выходить замуж за 
язычника. Владимир был согласен креститься и принять новую внру, силу которой 
он испытал на себе. Анна приехала в Корсунь, но в это время «по Божественному 
промыслу разболелся… Владимир глазами и не видел ничего и скорбел сильно и 
не знал, что делать» … И послала к нему царица сказать, чтобы он крестился 
побыстрее. «Владимир сказал: «Если и вправду исполнится это, то поистине велик 
Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными 
попами, огласив, крестил Владимира. Владимир же, ощутив свое внезапное 
исцеление, прославил Бога: «Теперь я узнал истинного Бога»… Крестился же он в 
церкви Святого Василия, а а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где 
собираются корсунцы на торг». («Повесть временных лет»)



Покровитель 
просвещения и 
строительства

Способствов
ал 

возвышению 
международ

ного 
авторитета 

Руси

Осуществля
л 

военные 
походы

Основатель 
 

письменног
о 

 русского 
 

законодател
ьства

Единовластн
ый 

 правитель 
Древней 

Руси

Способствовал 
расцвету 

древнерусского 
государства

Установил 
 широкие 

 
династическ

ие 
 связи с 

 
европейским

и и 
 

византийски
м 

 дворами

«Русская 
правда»

«Правда 
Ярослава»

• в 
Прибалтику

 
• в польско-

литовские 
земли

• в Византию

• 
окончательн

о 
 разгромил 
 печенегов

Утвердился 
на 

 киевском 
 престоле 

после 
 

длительных 
 усобиц со 
Святополко

м 
 Окаянным и 

 
Мстиславом 

 
Тмутараканс

ким



Выдающимся достижением эпохи правления Ярослава 
Мудрого стало составление свода законов, получившего 
название «Русская Правда». Свод включал статьи, как 
уголовные, так и гражданские. Он устанавливал 
судопроизводство, определял наказания. По гражданским 
делам «Русская Правда» устанавливала суд двенадцати 
выборных. В отличие от законодательств других стран 
того времени, в «Русской Правде» не было 
предусмотрено применение пыток и телесных наказаний, 
хотя смертная казнь за наиболее тяжкие преступления 
существовала. Свод в значительной мере ограничил 
кровную месть. Основным видом наказания были 
денежные штрафы:
Статья 20. если убьют огнищанина (управителя), 
разбойнически напав на него, а местные крестьяне не 
будут искать убийцу, то виру (штраф) платит вся вервь 
(община), на земле которой найдено тело убитого.
Статья 21: Если убьют огнищанина в доме или около 
лошадей и коров, то виновника следует убить «во пса 
место» (как собаку). Так же следует поступать и при 
убийстве тиуна (приближенного князя).
Статья 22: За убийство княжеского тиуна штраф в 80 
гривен…
Статья 23: За убийство смерда или холопа штраф 5 
гривен.
Штраф за убийство тиуна равнялся стоимости 80 волов 
или 400 баранов. Такой штраф мог разорить целую 
общину.



Внук Ярослава Мудрого, 
сын князя 

 Всеволода I и Марии, 
дочери 

 византийского 
императора 

 Константина IX 
Мономаха.

Организатор успешных походов князей 
против 

 половцев (1103, 1109, 1111)
Выступал за единство Руси. Участник 

съезда 
 древнерусских князей в Любече (1097)

Ввел в действие «Устав Владимира 
Мономаха»

Продолжил политику укрепления 
династических 

 связей с Европой. Был женат на 
дочери 

английского короля Гарольда II - 
Гите

 

Остановил распад Древнерусского 
государства

Написал «Поручение», в котором 
осуждал усобицы 

и призывал к единству русской земли



Сразу после смерти князя Святополка Изяславича (16 апреля 1113 года) в 
Киеве вспыхнуло восстание против администрации умершего князя и 
ростовщиков, которым покровительствовал Святополк. Дворы богатых 
купцов и ростовщиков были разбиты. К мятежникам присоединились сотни 
горожан. Именитые бояре принчли решение в обход порядка 
престолонаследования по старшинству пригласить на киевский престол 
Владимира Мономаха. Владимир Мономах, не желая нарушать 
определенный порядок наследования, несколько раз отказывался от 
престола. Только после того, как киевляне прислали отчаянное письмо с 
просьбой навести порядок, Владимир Мономах вступил в Киев во главе 
сильной переяславской дружины (20 апреля 1113).

С прибытием в Киев князя Владимира восстание стало стихать, и 
постепенно был установлен порядок. В это время был издан ряд законов, 
объединенных под названием «Устав Владимира Всеволодовича». Документ 
учитывал некоторые требования восставших: был ограничен произвол 
ростовщиков.



Сын Владимира Мономаха

Князь новгородский 
(1088-1093 

и 1095-1117), ростовский 
И смоленский 
91093-1095), 

Белгородский и 
соправитель 

Владимира Мономаха в 
Киеве 

(1117-1125)
*Продолжил политику Владимира Мономаха и сумел 

сохранить единое Древнерусское государство
*Присоединил к Киеву Полоцкое княжество (1127)

*Организовал успешные походы против половцев, Литвы, 
черниговского князя Олега Святославовича

После его смерти наступает период  феодальной 
раздробленности



ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА 
РУСИ
988

Причины Значение
Необходимость укрепления 
власти киевского князя и 

 потребность 
государственного 

объединения на новой 
духовной основе

Оправдание социального 
неравенства

Необходимость приобщения 
Руси к общеевропейским 
политическим реалиям, 
Духовным и культурным 

ценностям

Укрепило государство
и власть князя

Повысило международный
авторитет Руси

Способствовало 
приобщению 

Руси к византийской
 культуре



Города возникают как центры

Именных княжений 
(административные 
центры)

Отправления культов 
(родовые центры племен)

Пересечения торговых 
путей (торгово-
ремесленные центры)

• X начало XI в. ~ 30 городов
• середина XI – первая половина XII в. ~ 42 города
• середина XIII в. ~ 62 города

купцы («гости»)

Вывоз (экспорт)
• воск 
• пушнина 
• лен 
• кожа 
• кольчуги, замки 
• изделия из кости 
• челядь

Ввоз (импорт)
• дорогие ткани 
• оружие 
• церковная утварь 
• украшения 
• драгоценные камни 
• пряности 



Ремесло на Руси 
более 60 специальностей

Основные направления

Изготовление 
ювелирных 
изделий и 
украшений

Изготовление 
предметов быта

Изготовление 
предметов из 

металла (оружие, 
кольчуги, замки)







ВОПРОС 3. 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА                     



3.1. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Формирование государства – длительный процесс. 
Государство возникает в результате разложения               
родо-племенного строя. Предпосылки 
возникновения государства у восточных славян 
происходило в течении нескольких столетий.



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

В IX веке большое 
значение                 в жизни 
славян имела торговля. 
Через земли славян 
пролегал торговый путь 
от Балтики и Северной 
Европы до Византии                  
(«путь из варяг в греки»).
Появились люди, 
приобретавшие у славян 
меха, мед, воск и 
вывозившие их на рынки 
Византии, Хазарии 
(купцы). 

  



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Торговля была очень выгодным, но и очень опасным 
делом. Нижнее течение реки Днепр находилось под 
контролем кочевого народа печенегов.                               
Они грабили проплывавшие торговые корабли,                                       
а захваченных людей продавали в рабство. 



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Вдоль торговых путей возникали поселки,             
постепенно выраставшие в города (Киев – у полян, 
Чернигов – у северян, Смоленск и Полоцк - у 
кривичей, Новгород - у ильменских словен). 



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

В городах торговали купцы, сюда переселялись 
ремесленники. Города подчиняли себе окрестные 
территории. В городах селились выходцы из 
различных племен. В городах устанавливались 
новые единые для всех порядки. 



3.2. ПОЯВЛЕНИЕ КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ

Историки имеют различные точки зрения о 
появлении княжеской власти у славян. В 8-9 веках 
норманны  совершали набеги на страны Европы. Они 
вторглись на северо-западную территорию 
восточных славян  и обложили данью племена чудь и 
мерю (финно-угорские), а также кривичей и 
ильменских словен. 



 ПОЯВЛЕНИЕ КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ

Некоторые славянские города за небольшую плату 
стали приглашать для своей защиты вооруженные 
отряды русов во главе с князьями (конунгами).              
у славян. Наемных воинов славяне называли  
варягами. Конунгов стали приглашать для решения 
для решения межплеменных споров. 



3.3. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ

 Летопись «Повесть временных лет» сообщает,                      
что в 862 г. славяне и финно-угры изгнали варягов,                         
но среди них начались раздоры и столкновения, 
возобновились нападения врагов.                                   
Тогда представители племен на вече решили 
пригласить на княжение знакомых им варягов. 

На приглашение 
откликнулся князь 
Рюрик.                          
Он прибыл со 
своей дружиной и 
начал править                     
в г.Ладога и позже 
его столицей стал 
Новгород. 



ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ

  Призвание Рюрика, с 
которого традиционно 
отсчитывается начало 
государственности 
восточных славян,                                  
в историографии 
получило название 
«Призвание варягов». 

Рюрик положил начала династии Рюриковичей, 
правившей до конца 16 века.



ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ

  Знатные воины Рюрика Аскольд и Дир                             
отправились с дружинниками в набег на 
Константинополь, но по пути остановились у Киева и, 
захватив его, остались там княжить. 

Согласно преданию 
Киев основали три 
брата – Кий, Щек и 

Хорив.



ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ   Поляне платили дань 

хазарам. Аскольд и Дир                             

освободили полян от 

этой дани. Аскольд 

принял титул хакана. 

Варяги вступили в 

борьбу с древлянами, 

печенегами, булгарами. 



ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

   В IX веке сложились два крупных восточно-
славянских объединения, в которых правили 
приглашенные князья.  

     Новгород был расположен на севере, Киев - на юге. 

Новгород

Киев



3.4. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

   После смерти Рюрика в 879 
г. новгородским князем стал             
его родственник Олег.                    
В 882 г., собрав большое 
войско он пошел в поход                  
на юг. По пути были 
подчинены кривичи.                          
После этого он по Днепру 
спустился к Киеву, где 
княжили Аскольд и Дир.                      
Олег заманил их к своим 
ладьям. 
Аскольд и Дир были убиты,                 
а Олег стал правителем 
Киева. 

    



ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

   После присоединения Киева 
Олег подчинил своей власти 
древлян,                             а 
разгромив хазар, присоединил 
территории северян и 
радимичей. Образовалось 
крупное восточнославянское 
государство РУСЬ. Историки 
называют это государство        
Древнерусским государством.



ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

   Во главе Руси стоял  великий киевский князь.                   
Его власть опиралась на дружинников, с которыми 
князь советовался по важнейшим делам                                           
и делил дань и военную добычу. 



ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

С ноября по апрель князь с дружиной объезжал 
подвластные земли и собирал приготовленную дань. 
Такая форма сбора дани называлась ПОЛЮДЬЕ. Все 
племена признававшие власть Киевского князя 
заключали с ним договор и обязывались уплачивать 
дань мехами, хлебом и другим.                           



ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

   В случае войны все племена 
должны были выставить 
ополчение. Общерусским 
ополчением командовал 
воевода.                                                 
В городах все главные 
вопросы решало вече.                        
У некоторых племен 
сохранилась власть своих 
князей. Местные князья 
готовы были использовать 
любую возможность,                  
чтобы освободиться                     
от власти Киева. 
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