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Русь (Русская земля) - название государственно-политического 
образования восточных славян IX – XIII в. создавших 
древнерусское государство. Тогда, понятие «Русь» относилось не 
столько к названию народа, сколько к обозначению территорий — 
земель и княжеств. 

Термин «Русь» прочно закрепился за северо-восточными 
территориями бывшего древнерусского государства и стал 
основой понятия «русские». Уже в начале  XII в. под термином  
«Русская земля» понимались все славянские племена, 
населявшие Восточную Европу.

 Происхождение  термина:

«Русь» - это название варяжского племени, из которого вышли 
древнейшие русские князья (Рюрик и Вещий Олег). 

«Русь» славянского происхождения и обозначает ложбину, русло 
реки, глубь, вир.



В X-XI веках постоянно 

приходили на Русь, Варяги с 

торговыми целями, или по зову 

наших князей, набиравших из 

них свои военные дружины 

(заморские пришельцы с 

Балтийского моря).

Летопись говорит так: три 

северных народа – словене 

ильменские, кривичи и меря – 

прогнали собиравших с них 

дань варягов, но захлебнулись в 

усобицах. «Восста род на род, и 

не бысть в них правды». Устав 

от резни, три народа послали 

за море, к варягам-руси, со 

словами: «Земля наша велика и 

обильна, а наряда в ней нет. 

Придите княжить и володеть 

нами по праву». И 

откликнулись три брата – 

Рюрик Миролюбивый, Сивар 

Победоносный и Трувар 

Верный.   «И от тех варягов 

прозвалась Русская земля»...

ВАРЯГИ. СТАНОВЛЕНИЕ 
РУСИ. 

Призвание варягов. В.М.
Васнецов





ПЕРВЫЕ ПРАВИТЕЛИ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Рюрик  правил 862-879

Рюрик был основателем династии Рюриковичей – династии 
русских князей, а затем и царей, правившей 736 лет, с конца IX 
по XVI век.

Олег Вещий правил  879-912

Рюрик, по словам летописи, вручил Олегу правление за 
малолетством сына.

Игорь правил  912-945

князь Игорь принял власть в 912 году после смерти Олега, 
находясь уже в зрелом возрасте.

Ольга  правила 945-957

Ольга вышла замуж за князя Игоря в 903 году. После смерти 
мужа княгиня Ольга правила государством до достижения 
совершеннолетия ее сыном Святославом.

Святослав Игоревич правил  957-972

Ярополка  правил  972-980г.
 старшего сына Святослава и Предславы. По смерти 
Святослава Ярополк княжил в Киеве, Олег в Древлянской 
земле, Владимир в Новгороде.

Владимир  Святославович  правил 980-1015. Принятие 
христианства на Руси.

Святополк  правил  1015-1019. и т.д. Правление 
заканчивается царем Иоанно IV (Грозный) и его сфын 
Федор Иоаннович.

 Затем в истории русского государства наступает смутное 
время: это Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий I, 
Василий Шуйский, Семибоярщина.



ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ 
РУСИ

Периоды развития 
древнерусского государства:

1. эпоха Киевской Руси (IX-н. XII в.);

2. пора феодальной раздробленности 
(XII-XIII вв.). Княжества: Черниговское, 
Киевское, Волынское, Смоленское, 
Новгородское, Рязанское, Ростовское, 
Суздальское и др.

3. период борьбы против татаро-
монгольского ига и объединения 
русских княжеств (XIV- н.XV вв.);

4. время сложения и укрепления 
русского централизованного 
государства (XV-XVI вв.);

5. искусство нового времени (XVII в.)- 
когда обнаружился кризис 
средневекового искусства и 
зарождалось искусство нового типа.

Древняя Русь в IX - XI веках



ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ  IX-XVIIв.

В XI-XII вв., в состав Русской земли, 
кроме крупных городов Киев, 
Чернигов и Переяславль, входили 
Вышгород, Белгород, Торческ, 
Треполь, Богуславль, Корсунь, 
Канев, Шумск, Тихомль, Выгошев, 
Гнойница, Бужск. Это были 
исконные племенные территории 
полян, части территорий северян и 
радимичей, возможно, сюда входили 
некоторые земли уличей и вятичей.

В начале XIII в. название Русь, 
Русская земля стали применяться к 
северо-восточным землям 
Древнерусского государства: 
Ростово-Суздальской и 
Новгородской. 

В  XIII веке и позднее, когда связь 
между различными территориями  
Древнерусского государства сильно 
ослабла, появляются новые 
названия: Белая Русь, Малая Русь, 
Чёрная Русь, Червонная Русь. 



ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЛАСТЕЙ ДРЕВНЕЙ 

РУСИ

Большинство областей составилось из разных 

племён или их частей, в иных областях к одному 

цельному племени примкнули разорванные 

части других племён. Так, Новгородская 

область состояла из славян ильменских с 

ветвью кривичей, центром которой был городок 

Изборск. 

В состав Черниговской области вошла 

северная половина северян с частью радимичей 

и с целым племенем вятичей, а Переяславскую 

область составила южная половина северян.

 

Киевская область состояла из всех полян, 

почти всех древлян и южной части дреговичей с 

городом Туровом на Припяти. 

Северная часть дреговичей с городом Минском 

оторвана была западной ветвью кривичей и 

вошла в состав Полоцкой области. 

Смоленская область составилась из восточной 

части кривичей со смежной частью радимичей. Княжества древней Руси. 
Карта



ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ IX-XVIIв.

Киевская Русь (Древнерусское 
государство) возникла на 
торговом пути «из варяг в греки» на 
землях восточнославянских 
племен — словенов (новгородцев), 
кривичей, полян, охватив затем 
древлян, дреговичей, полочан, 
радимичей, северян, вятичей.

Во главе государства стоял великий 
князь Киевский. Его братья, сыновья 
и дружинники осуществляли 
управление страной, суд, сбор дани и 
пошлин. Доходы князей и их 
приближенных тогда еще во многом 
определялись данью с подчиненных 
племен, возможностью ее вывоза в 
другие страны для продажи. 





Управление Древнерусским государством 





ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ IX-XVIIв.

Этап
ы Время Характерная 

черта Содержание

I
IX – вторая 
половина  X в.

Формирование 
государства.

Объединение славянских 
племен вокруг Киева
Складывание 
древнерусской 
народности.
Создание аппарата власти 
и военной организации.

II Конец X – XI в.
Расцвет 
Древнерусского 
государства.

Рост городов.
Развитие ремесел и 
торговли.
Формирование удельного 
землевладения.
Принятие христианства.
Зарождение сословий.
Оформление свода 
законов–«Русской 
Правды»

III
Начало XII – XIV  
в.

Упадок 
Киевской Руси.
Удельная Русь.

Усобицы князей. 
(Любечский съезд князей 
1097 г.).
Ослабление власти 
киевского князя, распад 
Руси на самостоятельные 
русские княжества (с 1132 
г.)
Внешняя угроза (печенеги, 
половцы, монголо-
татарское нашествие, 
немцы, шведы)

В эпоху правления Олега (879-912 гг.) 
в его руках сосредоточилась власть 

над территорией от Ладоги до 

низовьев Днепра. Сложилась 

своеобразная федерация племенных 

княжений во главе с великим князем 

киевским. Его власть проявлялась в 

праве сбора дани со всех, входящих в 

это объединение племен.

В эпоху правления Игоря (912 -945 гг.) 
стремился сохранить единство 

межплеменной федерации, а также 

защищал ее границы от появившихся 

грозных кочевников - печенегов. 

Реформы княгини Ольги.

Полная ликвидация племенных 

княжений происходит во время 

правления Владимира Святого 

(980-1015). Принятия христианства  

(998г.).



Восточная Русь (XI-XII 
вв.) 



Восточная Русь (XI-XII 
вв.) 



Восточная Русь (XI-XII 
вв.) 







ХРИСТИАНСТВО

Христианство - самая многочисленная 
религия в мире. 

Христианство возникло в Палестине в 
середине I в. н.э. Первые христиане по 
национальности были евреями, по прошлому 
религиозному мировоззрению – иудеями. Но 
уже во второй половине I века христианство 
стало интернациональной религией.

С точки зрения служителей культа, главной и 
единственной причиной возникновения 
христианства была проповедническая 
деятельность Иисуса Христа, который был 
одновременно и Богом, и человеком. Иисус 
Христос, говорят служители культа, в образе 
человека пришёл на землю и принёс людям 
истину. 

Ветви Христианства:

1. Католицизм;

2. Православие
3. Протестантизм.



ОСНОВНОЕ  УЧЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА

1. единобожие, углублённое учением о 
троичности Лиц в едином существе 
Божества;

2. понятие о Боге как абсолютно совершённом 
Духе, не только абсолютном Разуме и 
Всемогуществе, но и абсолютной Благости и 
Любви (Бог есть любовь); 

3. учение об абсолютной ценности 
человеческой личности как бессмертного, 
духовного существа, созданного Богом по 
Своему образу и подобию, и учение о 
равенстве всех людей в их отношениях к 
Богу…;

4. учение об идеальном назначении человека, 
заключающемся в бесконечном, 
всестороннем, духовном 
усовершенствовании («..будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный»); 

5. учение о полном господстве духовного 
начала над материей: Бог — безусловный 
Владыка материи, как её Творец: человеку Им 
вручено господство над материальным миром, 
чтобы через материальное тело и в 
материальном мире осуществить своё 
идеальное назначение…;

6.  учение о воскресении плоти и о 
блаженстве воскресшей плоти 
праведников вместе с их душами в 
просветлённом, вечном, материальном мире и 
т.д. 

Троица. Работа Андрея 
Рублёва



ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА
ДРЕВНЕЙ 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 кн. Ольге - 957 г.;
второй – при кн. Владимире  988 г.

После крещения Ольге христианизация Руси пошла быстрее. Русь поддерживала добрые 
отношения с Византией, и с римской церковью; здесь были и мусульмане, и иудеи. Но 
необходимо было принять христианство по нескольким причинам:

1.  Это нужно было в интересах развития государства, и чтобы избежать изоляции от 
всего мира. 
2.  Единобожие соответствовало сущности единого государства во главе с монархом. 
3.  Христианство укрепляло семью, вводило новую мораль. 
4.  Способствовало развитию культуры - философия, богословская  литература. 
5.  Социальное расслоение требовало новой идеологии. (язычество - равноправие) 

Видимо и сам Владимир задумался над своей жизнью, где были и братоубийство, и 
разврат. Христианство могло отпустить грехи и очистить душу.







ЗНАЧЕНИЕ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Понадобилось несколько 
веков для укрепления 
христианства, но влияние 
язычества не ослабевало и 
возникало двоеверие: 
молились в церкви, а 
продолжали праздновать 
языческие праздники. Так 
праздник Коляды слился с 
Рождеством, а масленица 
с Великим Постом.



Крещение Ольги в Царьграде. Миниатюра из Радзивилловской летописи



ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА НА 

РУСИ

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 выдать свою сестру Анну 
за Владимира, но взамен сам 
Владимир должен принять 
крещение и подавить восстание.

Князь 
Владимир



ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА НА 

РУСИ

 Русский отряд направлен в Византию, 
мятеж подавлен, но греки не спешат 
выполнять условия договора о браке. 
Владимир собрал рать и в 988 г. двинулся 
на центр Византийских владений в Крыму 
в Херсонес (Корсунь). Осада длилась 
несколько месяцев. Однажды в стан 
Владимира с осаждаемых стен была 
пущена стрела с запиской, в которой 
говорилось, что необходимо перекрыть 
водопровод. Ее писал 
священнослужитель Анастас.
Херсонес был взят и 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.

Фреска «Крещение князя Владимира».  В.М. Васнецов Владимирский 
собор (Киев) (конец 1880-х г.)



ХРИСТИНИЗАЦИЯ 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 и 
переправлялись книги. Составлялся их 
тщательный перевод. Во главе церкви 
стоял не священник (как римский 
Папа), а светская власть.

Крещение 
киевлян



Крещение киевлян. К.
Лебедев


