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 ВОПРОС 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СКЛАДЫВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

5



ГОСУДАРСТВО -  обыч но оп ре де ля ет ся как по ли ти ко-тер ри то ри аль ная 
су ве рен ная ор га ни за ция пуб лич ной вла сти, имею щая специальный ап па рат 
управ ле ния и при ну ж де ния, спо соб ная де лать свои ве ле ния обя за тель ны ми 
для на се ле ния всей стра ны (Большая российская энциклопедия)

ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ рассматривает государство как 
БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ, основываясь на тезисе «ВСЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА». 

Подчинение людей воле Божьей, принципам божественного разума 
обеспечивает порядок в обществе, самосохранение и продолжение 
человеческого рода

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ интерпретирует государственную 
власть как ОПЕКУНСКУЮ, ОТЕЧЕСКУЮ, возникающую в результате 
соединения родов в племена, племен в общности. 

Государство трактуется как БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, в которой отношения 
монарха и его подданных отождествляются с отношениями отца и членов 
семьи

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА



В XVII-XVIII вв. оформляются ДОГОВОРНЫЕ (КОНТРАКТНЫЕ) 
ТЕОРИИ происхождения государства (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо). 

С точки зрения сторонников этих теорий, государство возникло в 
результате сознательного и добровольного соглашения людей, которые прежде 
пребывали в естественном, догосударственном состоянии, но потом для того 
чтобы обеспечить свои права и свободы, решили создать государственные 
институты

В XIX в. были созданы основы марксистского учения о классах и 
государстве, согласно которому государство представляет собой 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ МАШИНУ для подавления господствующими классами 
трудящихся масс. Государство возникает вместе с разделением общества на 
классы и ростом классовых антагонизмов

В конце XIX в. объяснение генезиса государства пополняется ТЕОРИЕЙ 
ЗАВОЕВАНИЯ (НАСИЛИЯ). 

Ее сторонники полагали, что первые государства возникли в результате 
воздействия внешнего фактора - завоевания воинственными кочевниками или 
викингами земледельческих обществ и эксплуатации их победителями

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА



ТИПЫ ГОСУДАРСТВА
ТРАДИЦИОННЫЕ, сложившиеся преимущественно стихийно и имеющие 
неограниченную власть над подданными;
КОНСТИТУЦИОННЫЕ, ограничивающие власть правом (конституцией) и 
строящиеся на основе разделения властей

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА
• Наличие определенной территории;
• Наличие постоянного населения;
• Наличие границ; 
• Принудительность, право на легитимное насилие;
• Суверенитет – верховенство власти внутри страны и независимость ее во 

вне; 
• Это высшая власть по отношению к субъектам; 
• Право на издание законов; 
• Право взимания налогов; 
• Наличие государственно-бюрократического аппарата

ТИПЫ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА



ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ функция выражается в организации, координации, 
регулировании экономических процессов с помощью налоговой и 
кредитной политики;
СОЦИАЛЬНАЯ функция государства проявляется в осуществлении заботы 
о человеке как члене социума;
ОРГАНИЗАТОРСКАЯ функция заключается в упорядочении всей властной 
деятельности;
ПРАВОВАЯ функция включает обеспечение правопорядка, установление 
правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение 
граждан;
ПОЛИТИЧЕСКАЯ функция государства состоит в обеспечении 
политической стабильности;
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ функция реализуется в деятельности государства по 
обеспечению демократизации образования;
КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ функция государства направлена на 
создание условий для удовлетворения культурных запросов людей

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА



Среди внешних функций следует выделить ФУНКЦИЮ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА в экономической, 
политической, культурной и других сферах с ДРУГИМИ государствами и 
ФУНКЦИЮ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Форма государства как совокупность внешних признаков государства 
включает ТРИ ЭЛЕМЕНТА: 

ФОРМУ государственного устройства;
ФОРМУ правления;
ПОЛИТИЧЕСКИЙ режим

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА — это национально-
территориальная организация государства и взаимоотношения центральных, 
региональных органов.

КОНФЕДЕРАЦИЯ - эта форма государственного устройства представляет 
из себя ПОСТОЯННЫЙ СОЮЗ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ, созданный 
для достижения каких-либо общих, преимущественно внешнеполитических, 
целей

ФУНКЦИИ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА



УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО - эта форма государственного устройства 
характеризуется высокой степенью ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ политической власти

ФЕДЕРАЦИЯ - СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО, состоящее из 
государственных образований, обладающих юридической и определенной 
политической самостоятельностью

Принято различать две основные формы правления - РЕСПУБЛИКУ И 
МОНАРХИЮ. 

РЕСПУБЛИКА представляет собой форму правления, при которой все  
высшие органы государственной власти либо ИЗБИРАЮТСЯ, либо 
ФОРМИРУЮТСЯ общенациональным представительным учреждением.

МОНАРХИЯ представляет собой такую форму правления, при которой 
верховная государственная власть юридически принадлежит ОДНОМУ 
ЛИЦУ, занимающему свою должность в установленном порядке 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА



В течение IX-XI вв. феодализм утвердился в большинстве стран 
Западной Европы. 

К концу раннего средневековья вместо многочисленных варварских 
королевств там появились более или менее УСТОЙЧИВЫЕ 
ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА, в рамках которых продолжался процесс 
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ НАРОДНОСТЕЙ

 Из трех государств, образовавшихся после распада Каролингской 
империи, закрепленного Верденским договором в 843 г., ФРАНЦИЯ и 
ГЕРМАНИЯ продолжали свое существование в последующие века

В IX-XI вв. образуются государства и в других частях Европы, где идет 
процесс складывания новых этнических групп и народностей. 

В северных горных районах ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА с VIII 
в., после завоевания вестготской Испании арабами (маврами), сохранила 
независимость АСТУРИЯ, ставшая в 718 г. королевством

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В IX—XI вв.



Англосаксонские королевства в Британии объединились в 829 г. в одно 
королевство - АНГЛИЮ. 

На севере Британии существовало независимое королевство 
ШОТЛАНДИЯ, а на западе - кельтские княжества УЭЛЬСА. 

У независимых кельтских племен, населявших ИРЛАНДИЮ, шел 
процесс объединения кланов и формирования верховной королевской 
власти

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В IX—XI вв.

В IX в. образовалось королевство НАВАРРА, выделившееся из 
основанной Карлом Великим Испанской марки. 

Из нее же выделилось тогда и графство БАРСЕЛОНСКОЕ, вошедшее 
временно в состав Франции. 

Астурия была предшественницей будущего единого ИСПАНСКОГО 
государства, территорию которого еще предстояло отвоевывать в течение 
столетий у арабов. 

На большей части остальной территории Испании продолжало 
существовать Арабское государство - КОРДОВСКИЙ ЭМИРАТ, возникший 
в середине VIII в. и превратившийся в 929 г. в Кордовский халифат, 
который в первой половине XI в. распался на ряд мелких самостоятельных 
эмиратов



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В IX—XI вв.

На севере Европы в IX-XI вв. на путь феодального развития вступили 
Скандинавские страны - ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ. 

Здесь процесс феодализации и складывания раннефеодальных 
государств начался значительно позже, чем во многих других странах 
Западной Европы. 

В VIII в. образовалось ДАТСКОЕ королевство, в конце IX в. начало 
складываться объединенное НОРВЕЖСКОЕ королевство, а с XI в. - 
королевство ШВЕЦИЯ

ПОЛЬСКОЕ государство образовалось в X в. в бассейнах Одры 
(Одера), Варты, Вислы и по побережью Балтийского моря; в IX в. 
сложилась ВЕЛИКОМОРАВСКАЯ держава, включившая в свой состав ряд 
западнославянских (чехов, моравов, словаков) и некоторые 
южнославянские племена, а также земли между Дунаем и Дравой; в конце 
IX в. из нее выделилось ЧЕШСКОЕ княжество. 

После распада под ударами венгров Великоморавской державы в 
начале X в. ЧЕХИЯ окончательно оформилась как самостоятельное 
государство; словаки же попали тогда под власть венгров



Восточную часть Балканского полуострова занимала в 
рассматриваемое время ВИЗАНТИЙСКАЯ империя, а на остальной 
территории Балкан шел процесс складывания ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ 
ГОСУДАРСТВ. 

Еще в 70-х годах VII в. возникла БОЛГАРИЯ. Основу ее составили 
южнославянские племена, жившие в Нижней Мезии, слившиеся затем с 
пришедшим сюда позже и ославянившимся тюркским племенем болгар 
(протоболгар), от которого и получил свое название болгарский народ. 

Здесь сложилось раннефеодальное государство - Первое БОЛГАРСКОЕ 
царство, расцвет которого приходится на IX — первую половину X в. 

В XI в. Болгария, ослабленная внутренними усобицами и борьбой с 
внешними врагами, была завоевана Византией

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В IX—XI вв.

СТАНОВЛЕНИЕ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПРОХОДИЛО ПОД ПОСТОЯННОЙ УГРОЗОЙ 
ВНЕШНИХ ВТОРЖЕНИЙ, ОСОБЕННО УСИЛИВШИХСЯ СО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ IX В.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В IX—XI вв.



СОВРЕМЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ

839 г. - это дата первого упоминания РУСИ в дошедших до нас 
источниках и свидетельство о дипломатических контактах этого 
политического образования с двумя крупнейшими европейскими 
государствами Раннего Средневековья - Византийской и Франкской 
империями (Annales Bertiniani. Hannoverae, 1883. А. 839. P. 19-20. 
«БЕРТИНСКИЕ АННАЛЫ»)

17

ПЕРВЫЕ ИЗВЕСТИЯ О РУСИ

Следующая дата - 860 г., когда войско Руси на 200 судах совершило 
нападение на Константинополь - столицу Византийской империи. 

Это событие имеет точную датировку (июнь 860 г.), но, как и в случае с 
известием Бертинских анналов, неясно местонахождение того 
политического образования, из которого было совершено нападение

В качестве версий в историографии назывались СРЕДНЕЕ 
ПОДНЕПРОВЬЕ, ПОВОЛХОВЬЕ, СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. 

Высказывалась даже экзотическая точка зрения, что поход совершили 
НОРМАННЫ, пришедшие не с севера, из Восточной Европы, а с юга - из 
Средиземноморья. 

Неизвестны и имена предводителей Руси



СОВРЕМЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
Следующая дата - 862 г., под которым в «Повести временных лет» 

рассказывается о приглашении на княжение славянскими группировками 
Севера Восточной Европы (словенами и кривичами), а также их 
финноязычными соседями (чудью) «из-за моря» варяга РЮРИКА
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ПЕРВЫЕ ИЗВЕСТИЯ О РУСИ

С него брала начало династия, обладавшая в эпоху, когда работали 
авторы Начального свода и «Повести временных лет», монополией на 
власть на Руси. По «Повести временных лет», Рюрик и пришедшие с ним 
варяги назывались РУСЬЮ, т.е. именно они принесли это название, давшее 
имя народу и государству восточных славян

Наконец, под 882 г. в «Повести временных лет» рассказывается о 
захвате преемником Рюрика, Олегом, Киева. 

СОБЫТИЕ ЭТО ВЕСЬМА ВАЖНОЕ: 
в результате объединились два протогосударственных образования 

восточных славян - СЕВЕРНОЕ с центром в НОВГОРОДЕ и ЮЖНОЕ со 
столицей в КИЕВЕ; 

была создана своего рода ОСЬ государственной территории Руси, 
вытянутая с севера на юг по Восточно-Европейской равнине, вдоль 
торгового пути «из варяг в греки»



Основы и характер древнерусской государственности предопределило 
заселение Восточно-Европейской равнины славянами, которое являлось 
составной частью расселения славян в период Великого переселения 
народов - грандиозного миграционного движения, охватившего Европу в I 
тыс. н.э. и полностью изменившего этническую и политическую карту 
континента

Славянское расселение предопределило, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
пределы распространения древнерусской государственности: государство 
Русь сложилось в основном на территории, КОЛОНИЗОВАННОЙ 
СЛАВЯНАМИ в VI-VIII вв. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

Кроме того, именно расселение славян заложило главную 
экономическую основу древнерусской государственности - 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО с преобладанием пашенного 
земледелия (дославянское население лесной зоны Восточной Европы - 
балты и финно-угры - занималось в основном охотой и рыболовством).

Наконец, в славянском обществе сложились и ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ перехода к государственности



ДИСКУССИИ ПО ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ НОРМАННСКОЙ 
ТЕОРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ

Не вызывает серьезных сомнений, что скандинавское происхождение 
имела древнерусская княжеская династия, что норманны и их потомки 
составили заметную часть дружинного окружения первых русских князей, 
т.е. сыграли серьезную роль в формировании ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ 
Древнерусского государства

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА РУСЬ НОРМАННОВ?

Ранее Руси, в первой половине IX в., возникло первое 
западнославянское государство - ВЕЛИКАЯ МОРАВИЯ, - погибшее в 
результате нашествия венгров в начале X столетия. 

ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА, сохранившие 
независимость, - ЧЕХИЯ и ПОЛЬША - складывались одновременно с 
Русью в течение IX-Х вв. 

Следовательно, говорить об «УСКОРЕНИИ» норманнами процесса 
государствообразования на Руси НЕТ ОСНОВАНИЙ



Сходны были и ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ в формировании 
Древнерусского и западнославянских государств. 

И на Руси, и в Моравии, и в Чехии, и в Польше ядром государственной 
территории становилась одна из «СЛАВИНИЙ», а соседние постепенно 
вовлекались в зависимость от ее правителей. 

Во всех названных странах основной «государствообразующей» силой 
была КНЯЖЕСКАЯ ДРУЖИНА. 

Везде (кроме Моравии) наблюдается смена старых укрепленных 
поселений (градов) новыми, служившими опорой государственной власти

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА РУСЬ НОРМАННОВ?

Таким образом, нет следов воздействия норманнов и на ХАРАКТЕР 
государствообразования. 

Причина здесь в том, что скандинавы находились НА ТОМ ЖЕ 
УРОВНЕ политического и социального развития, что и славяне (у них в 
IX-X столетиях также происходило формирование государств), и 
сравнительно легко включались в процессы, шедшие на 
восточнославянских землях



Все же существует одна черта в складывании Древнерусского 
государства, которую можно связать с ролью варягов. 

Это ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН в одном 
государстве 

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА РУСЬ НОРМАННОВ?

Именно Рюрик и его преемники с их дружинами производили 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЛАВИНИЙ» ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.

Рюрик после своего прихода УСТАНОВИЛ на севере Восточно-
Европейской равнины более масштабную систему власти, в которой 
появился такой ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, как управление территориями не 
через посредство МЕСТНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ, а путем назначения 
НАМЕСТНИКОВ

ОЛЕГ объединил северные территории словен, кривичей и их 
финноязычных соседей с политическим образованием в Среднем 
Поднепровье и сделал данниками ряд «славиний» юга Восточной Европы 
(древлян, северян, радимичей). 

Сменивший его ИГОРЬ еще более РАСШИРИЛ подвластную Киеву 
территорию НА ЮГЕ 



Позже ОЛЬГА непосредственно подчинила Киеву землю ДРЕВЛЯН, 
СВЯТОСЛАВ покорил ВЯТИЧЕЙ, а ВЛАДИМИР к концу X столетия стал 
управлять всей Русью через НАМЕСТНИКОВ (сыновей), что знаменовало 
собой завершение формирования государственной территории

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА РУСЬ НОРМАННОВ?

Объединение действительно осуществляли норманны по 
происхождению, но не любые, а ВАРЯЖСКИЕ КНЯЗЬЯ, и тоже не всякие, 
а РЮРИК И ЕГО ПРЕЕМНИКИ при помощи своих дружинных 
контингентов. 

Норманны, появлявшиеся на Руси в течение X столетия, играли уже 
совершенно другую роль. 

Это были отряды викингов, нанимавшиеся русскими князьями для 
внешних войн

Таким образом, РЮРИК и его люди сыграли в процессе 
государствообразования немаловажную роль: с ними появилась (и была 
закреплена деятельностью их потомков) ТЕНДЕНЦИЯ к формированию 
крупного государства, объединившего все восточнославянские территории



ЛЕГЕНДА о призвании варягов стала предметом для ожесточённых 
научных споров историков XVIII в. 

Приглашённые в Россию немецкие историки Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, 
А. Л. Шлёцер изучили древнейшую русскую летопись и пришли к выводу, 
что ВАРЯГИ - это ШВЕДЫ, которые с согласия и по просьбе славян 
создали им государство. 

Причём славяне до призвания варягов жили «ЗВЕРИНСКИМ 
ОБРАЗОМ», т. е. были дикими и некультурными. 

Эта теория получила название НОРМАННСКОЙ и использовалась в 
политических интересах ПРОТИВ РОССИИ. 

В XVIII в. с её помощью оправдывали немецкое засилье при 
императорском дворе, а в XIX и XX вв. ей активно пользовались 
захватчики, выступавшие против России

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА РУСЬ НОРМАННОВ?

ЦЕНТРИСТСКАЯ ТЕОРИЯ
Древнерусское государство возникло как результат ВНУТРЕННЕГО И 

ОБЩЕСТВЕННОГО развития славян, но при участии варягов 
(современные историки) 



С критикой норманнской теории активно выступали первый историк 
Российской империи В. Н. ТАТИЩЕВ и «титан русского просвещения»    
М. В. ЛОМОНОСОВ. 

АНТИНОРМАННИСТЫ не отрицали роли варягов и их вклада в 
создание государства, но вот варягами они считали ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН, 
проживавших на южном побережье Балтийского моря. 

Эти племена назывались ВАГРАМИ и занимались морской торговлей и 
набегами на далёкие земли. 

Местом жительства вагров был остров РЮГЕН, где располагался их 
главный языческий храм.

Современные специалисты стараются быть объективными и считают, 
что образование государства - это очень долгий, планомерный процесс. 

У славян государственность складывалась довольно долго, и варяги 
были призваны на ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ этого процесса КНЯЖИТЬ, т. е. 
ВОЗГЛАВЛЯТЬ его. 

К тому же в IX в. у самих норманнов ещё не было государства, поэтому 
«ПРИНЕСТИ» его славянам они просто НЕ МОГЛИ

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА РУСЬ НОРМАННОВ?



ЭТАПЫ СОБЫТИЯ 
Первый этап

(862-964)
Первый правитель Новгорода (с 862 по 879 г.) – 

РЮРИК.
КНЯЗЬ ОЛЕГ (879-911):

сумел объединить северный (новгородский) и 
южный (киевский) центры в единое государство со 
столицей в Киеве; 
ввёл «ПОЛЮДЬЕ», специальный налог, 
составляющий, вместе с военными добычами, 
главную экономическую основу страны. 
В 907 и 911 годах благодаря успешному походу на 

Византию был заключён выгодный торговый договор.
КНЯЗЬ ИГОРЬ (912 по 945):
Княжение отмечено византийским походом. 
В 945 г. при сборе дани убит в ИСКОРОСТЕНИ

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



ЭТАПЫ СОБЫТИЯ 

Первый этап
(862-964)

ОЛЬГА (945 по 964). 
«ПОЛЮДЬЕ» заменила «УРОКАМИ» (налог 

установленных размеров) и обозначением 
«ПОГОСТОВ» (мест, где собирают налоги). 

Таким образом, княгиня упорядочила и 
усовершенствовала налоговую систему в государстве, 
проведя реформу в административном управлении.

Кроме того, Ольга - первая из правителей России 
приняла ХРИСТИАНСТВО

Второй этап
(964-1054)

Расцвет 
древнерусского 

государства

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (964-972).
Главная заслуга -  УНИЧТОЖЕНИЕ 

ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА в 965 году и победа над 
Византией во время похода 970-971 гг.

В период с 972 по 978 гг. – НАЧАЛО 
МЕЖДУУСОБИЦ

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



ЭТАПЫ СОБЫТИЯ 
Второй этап
(964-1054)

Расцвет 
древнерусского 

государства

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР (978-1015). 
была расширена территория державы за счёт 
ОБЪЕДИНЕНИЯ земель восточных славян в 
составе Киевского княжества; 
была проведена религиозная реформа, в результате 
которой Русь, после крещения в 988 году, приняла 
ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ

Характерные 
особенности 

периода расцвета 
древнерусского 

государства

идёт процесс установления ФЕОДАЛЬНОГО строя;
хозяин земель - князь, феодалы владеют личными 
наделами - ВОТЧИНАМИ;
большая часть жителей состоит из СМЕРДОВ 
(крестьян), которые по необходимости могли 
собираться в ополчение;
существование форм рабства: ХОЛОПСТВО и 
ЧЕЛЯДЬ (в VI-IX веках челядь - рабы-пленники);
налажены ТОРГОВЫЕ отношения с другими 
странами

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



РУСЬ В IX НАЧАЛЕ XI вв.
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Формирование российского государства можно рассматривать как 
ПРОЦЕСС, проходящий в течение тысячи лет. 

Закономерно и то, что ФОРМЫ территориальной организации общества, 
пространственной организации государства многократно изменялись

В качестве догосударственных образований выступали племенные союзы 
восточных славян, активно формирующиеся на протяжении VI-VIII вв. 

При этом исходной территориальной единицей выступало ПЛЕМЯ; 
несколько племён входили в более крупное образование - СОЮЗ ПЛЕМЁН

Первыми структурами, на основе которых начала зарождаться 
древнерусская государственность, являлись ПЛЕМЕННЫЕ КНЯЖЕНИЯ 
восточных славян, появившиеся на рубеже VIII-IX вв. 

Для них было характерно наличие ПЛЕМЕННОГО ЦЕНТРА, 
КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

Земля в племенных княжениях находилась В СОБСТВЕННОСТИ 
ПЛЕМЕНИ, а не КНЯЗЯ. 

К середине IX века на территории восточных славян существовали ДВА 
крупных княжения: на севере – НОВГОРОДСКОЕ; на юге в земле племени 
полян в Среднем Приднепровье - КИЕВСКОЕ

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



ИМЕННО 862 ГОД - является важнейшим отправным пунктом, как 
становления древнерусской государственности, так и развития феодальных 
отношений на Руси. 

Именно с этого времени сообщения летописцев персонифицируются, 
вместо «земель полян» и «земель словен», упоминаются «КНЯЖЕНЬЕ 
РЮРИКА», «ВЛАДЕНИЯ АСКОЛЬДА И ДИРА». 

Начинается процесс «ОКНЯЖЕНИЯ» восточнославянских земель, 
установление единой дани. 

Появляется верховный собственник и распорядитель земли - ПРАВЯЩИЙ 
КНЯЗЬ. 

Именно с этого момента на территории восточных славян начинают 
складываться отношения ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕОДАЛИЗМА

Характерная особенность процесса зарождения древнерусской 
государственности заключалась в его ДВУЦЕНТРИЧНОСТИ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНО формированию государственности на СЕВЕРЕ 
территорий восточных славян, аналогичные процессы проходили и на ЮГЕ, в 
киевском княжестве

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



Власть князя становилась НАСЛЕДСТВЕННОЙ: 
на Руси появилась княжеская ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ; 
происходила ЗАМЕНА совета старейшин КНЯЖЕСКИМ СОВЕТОМ; 
утрачивало своё значение НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ. 
Из вышеизложенного следует, что родоплеменные властные структуры 

заменялись новыми - ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ. 
ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ новых властных структур, а также одним 

из основных признаков государства, являлась их ОБОСОБЛЕННОСТЬ от 
народа

Особенностью порядка престолонаследия в династии Рюриковичей была 
передача власти не по ВЕРТИКАЛИ: от отца к сыну, а по ГОРИЗОНТАЛИ: 
после смерти правителя власть получал старший член правящего рода (данная 
система была принята у варягов, коими и являлись первые Рюриковичи). 

Такая система, придерживающаяся принципов родового старейшинства, 
базировалась на совместном сюзеренитете правящего княжеского рода над 
государством. 

Поэтому Олег, являясь старшим в роду, имел преимущественное право на 
власть, нежели сын Рюрика Игорь

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



На территории Древнерусского государства началось распространение 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ в виде княжеской династии Рюриковичей и 
княжеского административно-судебного аппарата. 

Проходил процесс ОКНЯЖЕНИЯ территории, получивший выражение в 
подчинении власти центра земель союзов племён, и рождённое им 
распространение на подвластные территории систем собирания дани, 
управления и судопроизводства

Центральную власть представлял киевский ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, который 
обладал правом сбора дани с покорённых племён. 

Важно, что, первоначально являясь контрибуцией взимаемой с 
покорённых народов, дань уже к рубежу IХ-Х вв. приобретает значение 
ФЕОДАЛЬНОЙ РЕНТЫ. 

Можно говорить, что политической организации древнерусского общества 
IX - середины X вв. были присущи два важнейших ПРИЗНАКА государства: 
ОБОСОБЛЕННАЯ от народа публичная власть (князь и княжеский аппарат 
управления) и НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ в виде даней

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



Значительная роль принадлежала ДРУЖИНЕ, которая являлась опорой 
великого князя. 

В его руках она была средством принуждения и управления, защиты 
собственных интересов и населения страны от врагов. 

Из представителей дружины формировался КНЯЖЕСКИЙ АППАРАТ 
УПРАВЛЕНИЯ, ВЗИМАНИЯ ДАНИ, СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

Существенно ограничивал власть великого князя КНЯЖЕСКИЙ СОВЕТ, 
который составляла верхушка дружины. 

Именно в совете со «старшей» дружиной князь решал все важнейшие 
государственные вопросы

В начале X века местные племенные князья фактически являлись 
хозяевами своих земель и могли проводить САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
внутреннюю политику. 

Помимо даннических отношений, они были обязаны выставлять войско в 
момент общерусских походов, а больше НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед 
центром они не имели. 

На протяжении первой половины X века нарастали процессы, 
направленные на ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ ВЛАСТИ, проявившиеся в сокращении 
влияния местных племенных князей

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



ЭПОХА КНЯГИНИ ОЛЬГИ знаменует коренной ПЕРЕЛОМ в развитии 
древнерусской государственности. 

Проведённые ей реформы в середине X века по ЗАМЕНЕ ПЛЕМЕННОГО 
деления территориальным по ПОГОСТАМ, РЕГЛАМЕНТАЦИЯ сбора 
податей, а также РАСПРОСТРАНЕНИЕ княжеской судебной власти на всю 
территорию государства, имели следствием СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ДРЕВНЕРУССКОГО государства с его основными 
политическими институтами

В  новой государственной системе происходил окончательный РАСПАД 
родоплеменных связей и активно шло формирование соседских СЕЛЬСКИХ 
ОБЩИН. 

Создание на территории всей русской земли системы ПОГОСТОВ, 
«СТАНОВИЩ» и «ЛОВИЩ» способствовало созданию нового 
государственного порядка, при котором управление землями осуществлялось 
из Киева через великокняжеских НАМЕСТНИКОВ, опирающихся на отряды 
дружинников. 

Окняжение русских земель способствовало формированию системы 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕОДАЛИЗМА

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



Изначальной феодальной собственностью являлась государственная 
собственность, а не частная. 

Великий князь - глава Древнерусского государства рассматривался как 
ВЕРХОВНЫЙ собственник земли и мог распоряжаться ей, раздавая право 
своим дружинникам собирать дани с подвластных ему земель. 

При этом земля НЕ ПЕРЕХОДИЛА в собственность «княжеского мужа», 
поэтому можно говорить о том, что на протяжении Х-ХI вв. существовал так 
называемый «ВАССАЛИТЕТ БЕЗ ЛЕНА». 

ВОТЧИННАЯ (частновладельческая) собственность являлась вторичной 
по отношению к ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Древняя Русь являет собой «родовое государство Рюриковичей». 
После утверждения династии Рюриковичей на Руси, начиная с Олега и 

заканчивая Владимиром, КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРХОВНЫМ 
СОБСТВЕННИКОМ ЗЕМЛИ. 

Впервые же собственно общеродовое владение мы можем наблюдать в 969 
году, когда, уходя на войну, Святослав оставляет Русь сыновьям вкупе. 

В 992-м году ликвидируется последнее племенное княжение карпатских 
хорват 

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



Учитывая предшествующее распределение Владимиром земель между 
сыновьями-наместниками, Древняя Русь окончательно приобретает ЧЕРТЫ 
РОДОВОГО ГОСУДАРСТВА. 

РУСЬ - СОБСТВЕННОСТЬ рода Рюриковичей, где князь, сидящий в 
Киеве - верховный распорядитель земель. 

Особо стоит отметить, что вплоть до появления на службе у Москвы 
князей Гедиминовичей, на Руси присутствовали только князья Рюриковичи. 
Упомянутый во второй половине XI века вятичский КНЯЗЬ ХОДОТА - 
РЕЛИКТ существования племенных княжений

Государственное строительство в эпоху Владимира было в основном 
ЗАВЕРШЕНО. 

Дальнейшая концентрация княжеской власти привела к тому, что 
государство приобрело отчётливые признаки ЕДИНОЛИЧНОЙ 
РАННЕФЕОДАЛЬНОЙ МОНАРХИИ. 

Была окончательно сломана племенная структура, ликвидированы 
последние племенные княжения и власть их вождей. 

Сами названия племенных княжений исчезли, заменённые 
территориальными обозначениями ПО ГОРОДАМ С ИХ ВОЛОСТЯМИ

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



На всю территорию государства были распространены 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ системы сбора дани, администрации и 
судопроизводства. 

Ликвидация последних племенных княжений свидетельствовала об 
окончательном УСТАНОВЛЕНИИ государственного феодализма, когда 
великий князь без всяких оговорок становится единовластным 
распорядителем всех восточнославянских земель

Эволюция института княжеской власти привела к тому, что князь из 
избираемого должностного лица эпохи племенных княжений стал 
СИМВОЛОМ политического единства Древнерусского государства. 

Его династические права в общественном правосознании были 
несомненными. В народном представлении он олицетворял Русь, Русскую 
землю, восточнославянское государство. 

В нём персонифицировались титульная верховная земельная 
собственность, как символ политического суверенитета над государственной 
территорией, а также распространённые на её жителей верховные властные и 
юридические функции. Города названные по языческому или христианскому 
имени Владимира (а позднее и Ярослава) стали маркировать ПРЕДЕЛЫ 
государства как княжеского владения

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



ВЫВОДЫ: 
УТВЕРЖДЕНИЕ феодальных отношений на территории восточных 
славян в форме ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕОДАЛИЗМА явилось 
ОСНОВОЙ для создания единого Древнерусского государства;
ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ можно датировать временным отрезком с 862 года - 
призвания Рюрика на княжение, когда впервые у земли появился 
верховный собственник - до 992 года, когда было ликвидировано 
последнее племенное княжение и вся русская земля стала родовым 
владением Рюриковичей;
в этот период, длившийся 130 лет, проходил процесс окняжения русских 
земель, превращение земли из собственности восточнославянских племён 
в государственную собственность. 
Однако раннефеодальная монархия, установившаяся в период правления 

Владимира, просуществовала недолго. 
Дальнейшее развитие феодальных отношений привело к СМЕНЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО феодализма ВОТЧИННЫМ. Князья получили свои 
уделы в наследственную собственность, а великий князь киевский УТРАТИЛ 
соответственно право эти уделы раздавать. 

НАСТУПИЛА ЭПОХА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА
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В одной из своих работ великим русским философом Николаем 
Бердяевым было сказано, ЧТО РУССКИЕ НЕ ИМЕЮТ НИКАКИХ ИНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, КРОМЕ ХРИСТИАНСКИХ

Важной представляется проблема «ВЫБОРА ВЕРЫ», от решения 
которой во многом зависел весь ход русской истории. 

Первые христиане стали появляться на Руси еще в IX веке
Другой официальный факт, подтверждающий наличие христиан на 

Руси до 988 года, относится к свидетельству в «Повести Времени Лет» о 
заключении ДОГОВОРА князя Игоря с Византией. 

В договоре говорится, что русичи из окружения Игоря, которые 
являются христианами, должны были принести КЛЯТВУ НА КРЕСТЕ, в 
отличие от язычников, КЛЯВШИХСЯ НА ОРУЖИИ

Другой известный факт из летописных источников свидетельствует о 
распространении христианства в середине X в. уже в среде княжеского 
рода. 

В 957 г. киевская княгиня Ольга ездила в Константинополь - столицу 
империи - и приняла там христианство

ВЫБОР ВЕРЫ



Княгиня Ольга многое сделала для христианизации Руси. 
Она неоднократно пыталась уговорить принять крещение и Святослава. 
Однако ее сын будучи наследником получил языческое воспитание и, 

став князем, наотрез отказался принимать новую веру, хотя и не чинил 
препятствий княгине в ее пропаганде христианства

Знаменитое «крещение Руси», положившее начало становлению 
российской православной цивилизации, было вызвано целым комплексом 
факторов:

в языческом обществе княжеская власть НЕ ИМЕЛА той силы и 
значения, какое имеет государственная власть при ЕДИНОЙ религии;
перемешивание различных культурных, материальных и религиозных 
ценностей восточных славян вызывало объективную необходимость и 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ народов Киевской Руси;
к моменту образования сильного централизованного и сплоченного 
Киевского государства язычество уже ИЗЖИЛО себя и нужна была 
совершенно другая религия, способная придать княжеству 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО, объединить людей в служении 
единому богу

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ РУСИ



Утверждение христианства в качестве государственной религии 
Киевской Руси было сопряжено со значительными трудностями. 

РЕЛИГИЯ – это не просто ВЕРА в каких-то богов и духов, система 
обрядов. Это ОБРАЗ ЖИЗНИ, определенная система идей, верований, 
представлений о человеке, его месте в жизни и т.д. 

С религиозными верованиями связаны также такие важнейшие стороны 
жизни, как брачные и семейные отношения, нравственные нормы. 

Поэтому процесс христианизации означал ЛОМКУ сложившегося 
образа жизни, мировосприятия, культуры, быта

Христианизация повсеместно встречала СОПРОТИВЛЕНИЕ 
населения. 

Князю Владимиру, его дружинникам, родовой знати пришлось 
приложить немало усилий, а иногда и применять прямую силу для того, 
чтобы утвердить христианские обряды, верования, образ жизни

Киевляне, среди которых было много христиан, воспринимали 
обращение в христианство без явного сопротивления. 

Владимир рассматривал христианство как государственную религию: 
ОТКАЗ от крещения в таких условиях был равнозначен проявлению 
нелояльности, к чему у киевлян не было серьезных оснований

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ



Введение новой веры сопровождалось постоянными волнениями в 
народе. 

НОВГОРОДЦЫ взбунтовались против присланного в город епископа 
Иоакима (991). Для покорения новгородцев потребовалась военная 
экспедиция киевлян, возглавленная Добрыней и Путятой. 

О крещении новгородцев сохранилась пословица, что «Путятя крестил 
их мечом, а Добрыня огнем». Это говорит о том, что новая вера была 
встречена открытым возмущением и подавлением сопротивления, которое 
оказали новгородцы

Жители МУРОМА отказались впускать в город сына Владимира, князя 
Глеба, и заявили о своем желании сохранить религию предков. 

Сходные конфликты возникали и в других городах Новгородской и 
Ростовской земель

Акты сопротивления народа христианизации продолжались в течение 
всего XI в. в разных местах Киевской Руси. 

Особые трудности вызвала христианизация НЕСЛАВЯНСКИХ племен 
и народностей - угро-финских и тюркских, поскольку помимо 
географических и этнических факторов большое значение имели признаки 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ



В 1024 г., как свидетельствует «Повесть временных лет», состоялось 
восстание в СУЗДАЛЕ. 

В 1071 г. произошло еще одно крупное восстание в НОВГОРОДЕ, и это 
через 80 лет после того, как Добрыня, дядя Владимира по материнской 
линии, окрестил новгородцев. 

Все новгородцы стали на сторону защитников старой, языческой веры. 
Многие славяне приняли Иисуса Христа как еще одного дополнительного 
Бога. ТРОИЧНЫЙ БОГ воспринимался обращаемыми в христианскую веру 
как форма сожительства трех Богов

ПРИЧИНОЙ столь враждебного отношения является 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ населения традиционным обрядам, именно в этих 
городах сложились элементы религиозной языческой организации 
(регулярные и устойчивые ритуалы, обособленная группа жрецов волхвы, 
кудесники)

Другой ПРИЧИНОЙ сопротивления ростовчан и новгородцев было 
настороженное отношение к распоряжениям, исходившим из Киева. 
Христианская религия рассматривалась как УГРОЗА политической 
автономии северных и восточных земель, чье подчинение воле князя 
основывалось на традиции и было безграничным

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ



Для СИНКРЕТИЗАЦИИ (объединения) обеих религий большое 
значение имели БЫТОВЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

Новые христианские праздники ПЕРЕПЛЕЛИСЬ со славянско-
языческими и во многом впитали в себя их содержание

Этому способствовало то обстоятельство, что на территории Римской 
империи христианские праздники были связаны с земледельческими 
языческими культами. 

В календарном отношении они приурочивались к тем же сезонам, что и 
праздники у славян. 

Получилось СОВПАДЕНИЕ в сроках ряда праздников языческого и 
христианского календарей, которое облегчило их слияние. 

По форме они стали ХРИСТИАНСКИМИ
Основателем церкви в Древнерусском государстве считается Ярослав 

Мудрый. 
Его роль в этом отношении так охарактеризована летописцем: «…при 

нем начала вера христианская плодиться и распространяться, и черноризцы 
стали множиться, и монастыри появляться…»

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ



Ярослав понимал, что ЦЕРКОВЬ может оказать ему большую помощь в 
деле сохранения единства государства и мощи центральной власти в нем. 

Церковь на Руси была создана княжеской властью, которая по 
византийским канонам считалась БОЖЕСТВЕННОЙ. 

Пропаганда этой идеи занимала во всей церковной проповеди еще 
большее место, чем популяризация основных догматических истин 
христианства

В 1036 г. из Византии Русь получила ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА 
русской церкви - грека Феопемпта, который обосновался уже 
непосредственно в Киеве

Через назначаемых митрополитов Византийская патриархия оказывала 
немалое влияние на внутренние и внешние отношения в Древнерусском 
государстве. 

После принятия Русью христианства византийское влияние усилилось 
не только в религиозно-культурной сфере, но и собственно ПРАВОВОЙ. 

Особенно сильным было воздействие византийского ЦЕРКОВНОГО 
ПРАВА

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ



После принятия христианства ОСНОВОЙ для внутреннего церковного 
управления на Руси служили византийские Своды законов, или 
НОМОКАНОНЫ, включавшие церковные и государственные царские 
законы. 

Они существовали у нас в славянском переводе и назывались 
КОРМЧЕЙ КНИГОЙ

Постепенно наши князья стали настороженно относиться к 
законодательству Византии. 

Ярослав делал многое, чтобы избавиться от церковного влияния 
Византийской патриархии. 

В 1051 г. без согласия константинопольского патриарха он поставил 
митрополитом русского священника Иллариона, человека выдающихся 
дарований и большой по тому времени образованности

Политико-правовые идеи Иллариона оказали определенное влияние на 
созданный при Ярославе первый писаный свод законов русского 
феодального права - РУССКУЮ ПРАВДУ

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ



В 1054 г. произошло разделение христианской церкви на 
КАТОЛИЧЕСКУЮ и ПРАВОСЛАВНУЮ, которое сохранилось до наших 
дней. 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗДЕЛЕНИЯ - это борьба за верховенство в 
церкви между римскими папами и константинопольскими патриархами. 

Разделению церкви способствовали РАЗЛИЧИЯ между западными и 
восточными церквами, ставшие явственными уже с VII в. 

Эти различия заключались в ДОГМАТИКЕ и ЦЕРКОВНЫХ ОБРЯДАХ
В связи с расколом христианства Русь стала ПРАВОСЛАВНОЙ, так как 

христианство мы приняли из Византии. 
Слово «ПРАВОСЛАВИЕ» является переводом греческого слова 

«ортодоксия», первая часть которого (орто) означает ПРАВИЛЬНОЕ, а 
вторая (доксия) имеет два значения - СУЖДЕНИЕ И СЛАВА. 

Восточная христианская церковь перевела слово «ОРТОДОКСИЯ» как 
ПРАВОСЛАВИЕ, т. е. как правильно славить Бога. 

Слово «ортодоксия» у христианских писателей было известно еще во II 
в., в самом начале становления христианской церкви

РАСКОЛ ХРИСТИАНСТВА



К концу первого тысячелетия Русь вышла на широкую международную 
арену и завязала самые тесные отношения со странами Запада и Востока. 
Культурные контакты открывали пути для религиозного миссионерства 
среди славян

Христианство прививалось в СОЦИАЛЬНЫХ верхах общества. 
В личном владении князей и бояр находились дорогостоящие 

богослужебные книги и литература, излагавшая основные положения 
нового вероучения. 

Типичный рукописный памятник такого рода - «Изборник Святослава» 
1073 г., украшенный миниатюрным изображением владельца и его семьи, 
содержит сумму сведений, необходимых для усвоения христианской веры, 
много сведений их области истории, географии, астрономии, античной 
философии, этики, грамматики

С христианством на Руси связано развитие ИКОНОПИСАНИЯ и 
КНИЖНОСТИ. Иллюстрации и заставки к книгам являют собой образцы 
высокого мастерства. Они дают представление об изобразительном 
искусстве и художественной культуре того времени. Сюжеты рисунков 
отражают духовную атмосферу и эстетические вкусы древних русичей

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В 
РАЗВИТИИ СТРАНЫ



Христианская церковь ВНЕСЛА в живопись, резьбу, му зыку со 
вершенно иное содержание. 

Церковное искусство ПОДЧИНЕНО высшей цели - воспеть 
христианского Бога, подвиги апо столов, святых, деятелей церкви

Сообщения средневековых авторов позволяют предполагать наличие у 
славян письменности еще до принятия христианства. 

Однако широкое распространение письменности началось, по-
видимому, с появлением на Руси христианства и созданием болгарскими 
миссионерами Кириллом и Мефодием славянского алфавита - 
КИРИЛЛИЦЫ. 

Древнейшими дошедшими до нашего времени памятниками 
древнерусской письменности являются Остромирово Евангелие 1056 г., 
Изборники 1073 и 1076 гг.

В Древней Руси ПИСАЛИ на пергамене (особым образом выделанной 
телячьей или бараньей коже). 

Книги ПЕРЕПЛЕТАЛИСЬ в кожу, богато украшались золотом и 
драгоценными камнями

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В 
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В связи с распространением христианства на Руси (главным образом, 
при монастырях) стали создаваться ШКОЛЫ для «книжного учения». 
Грамотность распространилась довольно широко, о чем свидетельствуют, 
прежде всего, обнаруженные в Новгороде берестяные грамоты, 
относящиеся к XI-XII вв. Среди них - частная переписка, деловые 
хозяйственные документы, даже ученические записи

На русский язык переводились греческие богослужебные книги, 
произведения отцов церкви, жития святых, исторические хроники, повести.

Уже в XI в. начинается ФОРМИРОВАНИЕ собственно древнерусской 
литературы

Именно в эпоху средневековья на Руси были ДОСТИГНУТЫ 
значительные успехи и в развитии научной, инженерно-технической мысли, 
особенно связанной с зодчеством, строительным искусством. 

Высокие образцы средневекового искусства СОСТАВИЛИ эпоху в 
развитии мировой культуры, неповторимую, дарственною всем 
последующим поколениям. Источником вдохновения великих мастеров 
средневековья и единственным языком, доступным широкому кругу 
потребителей культуры этого времени была ВЕРА В ХРИСТА

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В 
РАЗВИТИИ СТРАНЫ



ВЫВОДЫ:
❖ Принятие христианства способствовало расцвету материальной 

культуры. 
Иконопись, фреска, мозаика, приемы кладки кирпичных стен, 

возведения куполов, камнерезное дело - все это пришло на Русь из 
Византии благодаря распространению христианства. 

Через Византию Русь познакомилась с наследием античного мира.
❖ С христианством пришла письменность на славянском языке, созданная 

болгарскими просветителями Кириллом и Мефодием, стали 
создаваться рукописные книги, при монастырях возникали школы, 
распространилась грамотность.

❖ Христианство повлияло на нравы и мораль. 
Церковь запрещала жертвоприношения, боролась с работорговлей, 

стремилась ограничить рабство. 
Общество впервые познакомилось с понятием греха, отсутствующим в 

языческом мировоззрении

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В 
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ВЫВОДЫ:
❖ Христианство укрепило княжескую власть. 

Церковь внушала подданным необходимость беспрекословного 
повиновения, а князьям - сознание своей высокой ответственности.
❖ Приняв христианство, Русь перестала быть для европейцев варварской 

страной. 
Она стала равной среди равных европейских держав. 
Укрепление ее международного положения выразилось в 

многочисленных династических браках.
❖ Принятие христианства способствовало сплочению 

восточнославянских племен в единую древнерусскую народность. 
На смену сознанию племенной общности пришло осознание общности 

всех русских вообще.
❖ Русь была признана как ХРИСТИАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО, что 

определило более высокий уровень отношений с европейскими 
странами и народами

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В 
РАЗВИТИИ СТРАНЫ
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Православная вера ОПРЕДЕЛИЛА цивилизационное направление 
развития России, особенности государственности и национального 
сознания, а также духовное единство русского народа - основы российской 
государственности

Религия ЗАСТАВЛЯЛА народ примирительно относиться к 
неизбежному в государстве социальному угнетению, считая это следствием 
несовершенности и греховности человека. Покушение на власть или права 
общественной верхушки считались покушением на основы, данные Богом, 
и должны были подвергаться всеобщему осуждению

Характерным для развития религиозных взглядов является и то, что 
чем сильнее социальное и государственное угнетение и хуже живется 
человеку, тем сильнее его тяга к Богу и более стойкими являются его 
религиозные взгляды. 

Религия укрепляет и объединяет общество и государство в критические 
периоды развития

Выбор Древней Русью восточного христианства, византийского 
православия, в качестве государственной религии определил 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИДЕОЛОГИИ

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 



Носители ДРУГИХ КУЛЬТУР, втянутых в сферу влияния российского 
государства, в том числе исламской, иудейской, буддийской, католической, 
приспосабливались к ДОМИНИРОВАНИЮ ПРАВОСЛАВИЯ

Процесс ПРИСПОСОБЛЕНИЯ облегчался тем, что на территории России 
жили народы, во взглядах и верованиях которых было много общего: 
пережитки язычества, идеалы авторитарной власти и общинного 
коллективизма

Для Руси, расположенной между Европой и Азией, во все времена было 
крайне важно, на кого она будет в большей степени ориентирована - на Восток 
или на Запад. 

Киевская Русь сумела сохранить НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, однако 
отдавала предпочтение Западу

Но новая политическая обстановка в XIII в., нашествие монголо-татар и 
Крестовые походы на Русь европейских рыцарей, поддерживаемых Римско-
католической церковью, которая надеялась подчинить русские княжества 
своему духовно-политическому влиянию, ПОСТАВИЛИ ПОД ВОПРОС 
дальнейшее существование русского народа и его культуры и заставили 
СДЕЛАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВЫБОР

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 



ОТ ЭТОГО ВЫБОРА ЗАВИСЕЛА СУДЬБА РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА НА МНОГИЕ ВЕКА

В отличие от монголо-татар, не вмешивавшихся во внутреннюю жизнь 
страны и в дела церкви, европейские феодалы СТРОИЛИ на завоеванных 
территориях свои замки, костелы, ОБРАЩАЛИ население в католичество, они 
УГРОЖАЛИ общинному строю, власти русских князей и авторитету церкви

 Римско-католической церкви было необходимо обращение Руси в 
католическую веру или, по крайней мере, признание верховной власти папы 
римского, унии православной и католической церквей

Поэтому выбор был сделан не в пользу католической Европы, а в пользу 
монголо-татар, которые были самой мощной военной силой в мире. 

Более того, католики сами стали предлагать монголам союз против 
Византии и Руси 

Выбор Востока в качестве объекта взаимодействия для Руси оказался 
довольно УСТОЙЧИВЫМ. Он проявился не только в приспособлении к 
восточным формам государства, общества и культуры в XIII-XV вв., но и в 
направлении экспансии централизованного Русского государства в XVI-XVII 
вв. 

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 



Даже в XVIII в., когда главным стало ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ России и 
Европы, российская национальная идеология и государственность 
ОТЛИЧАЛИСЬ восточными традициями, что сказывалось в усилении 
самодержавия и крепостничества как основ европеизации страны

В этот период закладывались условия для развития диалога русской и 
восточных, мусульманских культур. 

Развивался синтез элементов двух культурных миров, ставших затем 
основой России как многонационального государства

Поскольку Русь находилась сначала под формальным суверенитетом 
Византийской империи (будучи фактически независимой), а затем под 
тюрко-монгольским владычеством (чуть ли не на положении улуса Золотой 
Орды), в политической мысли Древней Руси особое место заняли темы 
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, 
СУВЕРЕННОСТИ Российского государства, КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРЯ-
САМОДЕРЖЦА, то есть государя, властвующего самостоятельно, 
единодержавно над всей подвластной ему землей

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 



Начиная с XIII-XIV вв. ПРАВОСЛАВИЕ становится главной 
составляющей всей общенациональной идеологии, играет определяющую 
роль при формировании всех значимых общественных идеалов

Но к XIV в. идея централизованного государства была утрачена 
русскими князьями вместе с представлением о принадлежности русской 
земли княжескому роду в целом. 

Однако монголо-татары вновь принесли на Русь ИДЕЮ ВЕРХОВНОЙ 
ВЛАСТИ. 

При этом власть хана, «вольного царя», в представлении русских не 
имела условного характера, не была ограничена вечем. Она носила по 
отношению к Руси абсолютный деспотический характер

Роль церкви в процессе собирания русских земель, укрепления и 
централизации русского государства была определяющей. Московский 
князь Дмитрий в 1379 г. впервые попытался ЗАЩИТИТЬ другие русские 
земли от вторжения монголо-татар. С именем московского князя 
связывалось теперь представление о НАВЕДЕНИИ порядка в стране, о 
ЗАЩИТЕ от монголо-татарских нашествий, о ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕ 
церкви

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 



В конце ХV - начале ХVI в. произошли преодоление феодальной 
раздробленности и объединение земель вокруг Московского княжества. 

Это была эпоха образования Руси как единого суверенного государства 
и формирования в нем сословно-представитель-ной монархии как формы 
правления

Новую политическую ситуацию для развития централизованного 
Московского государства создало взятие османами Константинополя в 1453 
г. 

Этот факт был истолкован как свидетельство Божьего суда над 
Византией, принявшей унию и отошедшей от православного христианства. 

Теперь Московская Русь оставалась единственным независимым 
православным государством в мире

В этих условиях ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ политика московских великих 
князей приобрела совершенно новый смысл. Это было уже не УСИЛЕНИЕ 
одного княжества за счет других, а ВЫПОЛНЕНИЕ намеченного самим 
Богом высокого предназначения Москвы как последней хранительницы 
подлинного христианства

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 



Важным фактом в истории Русского государства явилось принятие 
Иваном IV в 1547 г. ЦАРСКОГО ТИТУЛА. 

Став первым русским царем, Иван Васильевич оказался приравненным 
к величайшим государям прошлого и настоящего, и таким образом 
Российское царство теперь стало полновластным наследником и РИМА 
«ВЕТХОГО», и РИМА «НОВОГО»

В этот период особенно четко прослеживаются связи 
ПРАВОСЛАВНОЙ и МУСУЛЬМАНСКОЙ культур. 

Мусульмане в XV в. все в большем количестве становились 
подданными Московского государства. 

В России до XVII в. сохранялся осколок империи Чингисхана - 
Касимовское царство, глава которого, мусульманин, был уравнен в правах с 
православными грузинскими царевичами, высшими иерархами 
православной церкви, а временами считался равным князьям - 
Рюриковичам

Во многих городах Руси правили татарские князья-воеводы, имелись 
мечети
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До XVIII в. официальным знаком русских царей наряду с печатью с 
двуглавым орлом оставалась ТУГРА С ПОИМЕНОВАНИЕМ АЛЛАХА

Сами мусульмане воспринимали власть московского царя с точки 
зрения ислама как ЗАКОННУЮ, УНАСЛЕДОВАННУЮ от монгольских 
ханов.

Татары, башкиры и другие народы, исповедовавшие ислам, активно 
шли на службу к царю. 

Они составляли опору легкой конницы, служили военачальниками и 
чиновниками. 

Только в Ливонии во второй половине XVI в. служило более 50 тысяч 
мусульман. 

Взаимопонимание русских (православных) и мусульман помогло в 
присоединении Сибири, а затем и Северного Кавказа

ОСНОВОЙ ЭТОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ БЫЛА ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
БЛИЗОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ И МУСУЛЬМАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ
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Обе религии относятся к ветви «АВРААМИЧЕСКИХ», признающих 
единобожие и АВРААМА (ИБРАХИМА) как основателя традиции 
почитания Бога

Православные и мусульмане утверждают рациональную 
НЕПОЗНАВАЕМОСТЬ БОГА, придают большое значение обрядам, 
посвященным спасению души

Для обеих культур характерны ФАТАЛИЗМ И ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, 
традиция соединения духовной и светской власти, воинское мужество, 
значительная роль культа святых, их могил и языческих верований в 
народном восприятии религии 

Развитие православного богослужения было многим обязано 
ВЕРОТЕРПИМОСТИ ранних мусульман, сохранивших наследие 
Античности. 

Один из почитаемых на Руси отцов церкви ИОАНН ДАМАСКИН 
являлся сыном чиновника багдадского халифа, его родовое имя было 
МАНСУР
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Некоторые течения ислама, в частности мусульманский мистицизм - 
СУФИЗМ, возникли под прямым влиянием христианского АСКЕТИЗМА и 
римско-византийской философии

Стремление путем УМЕРЩВЛЕНИЯ плоти и СОЗЕРЦАНИЯ добиться 
непосредственного общения с Аллахом роднит суфизм и исихазм - 
наиболее распространенную в России форму православного мистицизма. 

При этом следует отметить, что для многих суфиев РАЗНИЦА между 
исламом и христианством практически СТИРАЛАСЬ. 

Для них имела значение только сосредоточенная устремленность 
верующего к Богу

Близость православных и мусульман усиливалась по мере восприятия 
русскими идеи САМОДЕРЖАВИЯ и сопутствующего ей идеала 
АБСОЛЮТНОГО повиновения власти, восточных форм прославления 
владык, государственности и национально-государственной идеологии

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
МУСУЛЬМАН ОЧЕНЬ РАНО СТАЛА НЕ ТОЛЬКО КАЗАНЬ, 

НО И МОСКВА
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Во второй половине XVII в. в России произошло становление 
национальной модели АБСОЛЮТИЗМА - российского самодержавия как 
особого этапа в развитии российской государственности. 

Произошло окончательное ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЦАРСКОГО статуса 
российских государей

По мере укрепления организующего центра происходит укрепление 
национальной идеологии, которая выражалась в религиозных реформах и 
по поводу которой велась ожесточенная борьба

Сложные процессы в политических и национальных отношениях, в 
которые была втянута Россия в XVIII в., стимулировали развитие 
национального самосознания русского народа, осознание им величия 
своего государства, объединившего множество народов и добившегося 
огромных успехов. 

Русское национальное самосознание из формы национальной 
психологии выросло до уровня идеологии и культуры, открыло дорогу 
процессу национального САМОПОЗНАНИЯ
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К началу Х1Х в. в результате внешней и внутренней политики 
происходит рост авторитета России на международной арене

К России были присоединены огромные территории, и государство 
стремилось к укреплению связей с вновь присоединенными землями, в 
значительной степени заселенными МУСУЛЬМАНАМИ

Этой цели служил закон 1773 г. «О терпимости вероисповеданий», 
запрещавший православному духовенству вмешиваться в дела других 
конфессий. 

В 1788 г. в Уфе был создан МУФТИЯТ, управляющий делами 
мусульман России, появились мусульманские школы. 

В 1702 г. в Казани начала издаваться исламская литература
Благодаря этому, несмотря на ряд восстаний (имама Мансура на 

Кавказе в 1785 г. и С. Датова в Казахстане в 1783-1797 гг.), интеграция 
мусульман шла довольно быстро. 

Этот факт был вынужден признать даже турецкий султан, назвавший 
мусульман России «АССИМИЛИРОВАННЫМИ РУССКИМИ», то есть 
включенными в российское культурное пространство

ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ



Политика Российской империи в отношении мусульманских народов 
Кавказа, некоторые из которых с VI-VII вв. стали христианами, но в ХV-
ХVII вв. были обращены в мусульманство крымскими ханами, привела к 
Кавказской войне (1834-1859), самой длительной, которую Россия вела в 
ХIХ в. 

После ее окончания горцы и казаки, воевавшие долгие годы и имевшие 
в культуре много общих архаических черт, оказались связанными сетью 
ПОБРАТИМО-КУНАЦКИХ ОТНОШЕНИЙ

Необходимость определения места России среди цивилизаций мира 
встала остро и в связи с ее завоеваниями в СРЕДНЕЙ АЗИИ. 

Во второй половине ХIХ в. Ташкент, Самарканд, Кокандское ханство, 
Бухарский эмират, а также Хивинское ханство признали политическую 
зависимость от России

В то же время среди мусульманской интеллигенции возрастал интерес 
к русской и западной культуре. 

Казахский ученый и просветитель Ч. ВАЛИХАНОВ еще в первой 
половине XIX в. говорил: «Без России мы пропадем. Без русских мы 
только Азия, и ничем другим без нее не можем быть»
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По утверждениям Духовного управления мусульман европейской части 
РФ, мусульман в России проживает около 20 миллионов.

В большинстве своём мусульмане живут в ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, В МОСКВЕ, В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Таким образом, российские мусульмане не только СТРЕМИЛИСЬ 
доказать свою полную способность воспринять идеал российской 
цивилизации, понять свое место в ней, но и ПЫТАЛИСЬ содержательно 
развить этот идеал, СООТНЕСТИ его с идеалом мусульманской и мировой 
цивилизации. 

Это явилось широкой основой для развития культурного диалога 
православных и мусульманских народов в процессе развития 
государственности и национально-государственной идеологии России, а 
православие и ислам стали ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ и ДУХОВНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ основой российской государственности
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БУДДИЗМ - ПЕРВАЯ ПО ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРОВАЯ 
РЕЛИГИЯ

Буддизм (ламаизм) распространился в России в 17 в., когда в низовья 
Волги и в Забайкалье пришли из Джунгарии (Китая) скотоводческие 
племена бурят и калмыков (Калмыцкое ханство). 

Исповедовали буддизм и тувинцы
БУДДИЗМ в России был официально признан в качестве религии 

российских подданных в 1741 г. Указом Императрицы Елизаветы
После 1917 на буддийское духовенство начались гонения, ламы 

лишались права на землю, школы и монастыри закрыли, храмы 
подверглись разграблению, их материальные ценности передавались в 
музеи. 

Однако после того как во время Великой Отечественной войны 
буддисты выступили с патриотических позиций, в 1940-е в СССР было 
создано «Центральное духовное управление буддистов», ламы были 
выпущены из тюрем и лагерей, в Тыве, Калмыкии и Ленинграде вновь 
начали действовать буддийские общины
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БУДДИЗМ традиционен для трех регионов Российской Федерации: 
Бурятии, Тывы и Калмыкии. 

Долгое время влияние буддизма в России практически не ощущалось, 
и только сейчас на волне общего религиозного возрождения наблюдается 
оживление деятельности буддистов

Буддизм в России никогда не стремился вступить в конфронтацию с 
существовавшими властями и стать причиной кровопролития. 

Само же государство придерживается прагматического подхода в своих 
отношениях с буддизмом. 

Сейчас во всем буддийском мире происходит процесс некоего 
«экуменизма» и подчеркивается стремление к единству веры и духовной 
общности всех буддистов Земли

По сведениям Буддийской Ассоциации России, число людей, 
исповедующих буддизм, составляет 1,5-2 млн. человек

На протяжении тысячелетнего периода рядом с православием 
сосуществует ИУДАИЗМ. 

Эти две религии взаимосвязаны, так как христианство вызревало среди 
духовных поисков еврейского народа на грани двух эр
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Организованные еврейские общины появились на территории России 
намного позднее, чем в большинстве регионов Западной, Центральной и 
Восточной Европы, не говоря уже о Ближнем Востоке и Северной Африке

Уже в 1815-1918 гг. Россия занимала первое место в мире по 
количеству иудеев: почти 50 % иудеев мира проживали именно в России, 
которая тогда включала Царство Польское и Великое Княжество 
Финляндское

В 1772 российскими под дан ны ми ста ли 200 тыс. ев ре ев, ко то рые про 
жи ва ли на тер ри то рии Лат вии и восточной час ти Бе ло рус сии.

Ев реи по лу чи ли пра во ис по ве до вать свою ре ли гию и пра во соб ст вен но 
сти, бы ли оп ре де ле ны в ме щан ское или ку пе че ское со сло вия

При Ека те ри не II иу деи по лу чи ли пра во из би рать и быть из бран ны ми в 
ор га ны го род ско го са мо управ ле ния. Рос сия ста ла пер вым го су дар ст вом в 
Ев ро пе, пре дос та вив шим ев ре ям из би ра тель ные пра ва

Но в 1791 по сле до вал указ Ека те ри ны II, ко то рым пра ва гра ж дан ст ва и 
ме щан ст ва для иу де ев пре дос тав ля лись толь ко на оп ре де лён ных тер ри то ри 
ях (Бе ло рус сия и Но во рос сий ский край). 

ТАК ВОЗ НИК ЛА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЧЕР ТА ОСЕД ЛО СТИ
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В современной Рос сии ИУ ДА ИЗМ пред став лен тре мя круп ны ми те че 
ния ми: ор то док саль ным иу да из мом, ха си диз мом, со вре мен ным (ре фор ми 
ст ским, про грес сив ным) иу да из мом. 

Наи бо лее влия тель ны ми иу дей ски ми ор га ни за ция ми яв ля ют ся «Кон 
гресс ев рей ских ре лигиозных ор га ни за ций и объ е ди не ний в Рос сии» 
(КЕРООР – 1993 г.) и «Фе де ра ция ев рей ских об щин Рос сии» (ФЕОР, воз 
ник ла в 1998 г.)

Ведущей централизованной организацией ортодоксального иудаизма в 
России является «Федерация еврейских общин России» (ФЕОР), в состав 
которой входят более 160 общин в 144 городах страны. 

Духовный лидер ФЕОР занимает пост Главного раввина России
Еврейские общины чаще всего различаются по традиции и региону 

происхождения прихожан. Самой распространенной в России является 
АШКЕНАЗСКАЯ (европейские евреи), также присутствуют грузинские, 
горские, бухарские, йеменские евреи и т.д. 

Число иудеев - около 1,5 млн. Из них, по данным Федерации еврейских 
общин России (ФЕОР), в Москве проживает около 500 тыс., а в Санкт-
Петербурге - около 170 тыс. В России действуют около 70 синагог
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РЕЛИГИОЗНАЯ КАТРА РОССИИ



ВЕРОУЧЕНИЕ
Священной книгой православных христиан (как и всех христиан) 

является БИБЛИЯ. 
Священное Писание и Священное Предание являются источником 

православного вероучения и церковного права

ПРАВОСЛАВИЕ

СВЯТЫНИ И СИМВОЛЫ
Основной символ христианства – КРЕСТ – имеет важнейшее значение 

в духовной и богослужебной жизни православного христианина. 
Он обязательно присутствует на православных культовых сооружениях 

(церквях, колокольнях), церковной утвари и одежде. 
Важной частью религиозного обряда является КРЕСТНОЕ 

ЗНАМЕНИЕ. Православные совершают его справа налево

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ОБРЯДЫ
В основе церковной жизни православного христианина лежат 

церковные таинства: таинства крещения, миропомазания, покаяния, 
причащения, венчания, священства и елеосвящения



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ПРАВОСЛАВИЯ



ВЕРОУЧЕНИЕ
Основным источником вероучения, как и во всех христианских 

конфессиях, является БИБЛИЯ

КАТОЛИЦИЗМ

СВЯТЫНИ И СИМВОЛЫ
В жизни католика, как и любого христианина, важную роль играет 

символ креста. 
КРЕСТ с распятым на нем Христом присутствует в домах, школах, 

иных социальных и культурных учреждениях. Как и православные, 
католики признают в качестве важной части церковного ритуала 
КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ. В отличие от православных, оно совершается 
слева направо

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ОБРЯДЫ
В католичестве существует семь таинств, как и в православной церкви. 

Однако есть некоторые особенности в их проведении.
Так, крещение совершается не через погружение в воду, а окропления. 

Первая исповедь и первое Причастие совершается по достижении 
ребенком 7-9 лет и т.д.



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ КАТОЛИЦИЗМА



ВЕРОУЧЕНИЕ
Все протестанты признают в качестве источника веры Священное 

Писание (Библию)

ПРОТЕСТАНТИЗМ

СВЯТЫНИ И СИМВОЛЫ
В большинстве своем протестанты не носят нательных крестов, а часто 

и запрещают их носить другим (особенно консервативные баптисты). 
Крест не используют на богослужениях и не совершают перед ним 

никаких знаков почитания.
Протестанты не крестятся и берут за основание место Библии: «Бог не 

требует служения рук человеческих»

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ОБРЯДЫ
Основными таинствами в протестантизме являются крещение и 

причастие. 
В практике многих деноминаций также используется рукоположение 

(наделение саном), бракосочетание, миропомазание и др. 



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ПРОТЕСТАНТИЗМА



ВЕРОУЧЕНИЕ
Исламское вероучение опирается на ПЯТИ столпах: 
ШАХАДА (свидетельство веры) «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад 
пророк Его»; 
НАМАЗ (совершение ежедневной пятикратной обязательной 
молитвы);
ЗАКЯТ (обязательная милостыня в пользу нуждающихся); 
УРАЗА (соблюдение поста в месяц Рамадан); 
ХАДЖ (совершение паломничества в Мекку – город Пророка). 
Источниками мусульманского вероучения являются Священное 

Писание (КОРАН) и Священное Предание (СУННА).
Священным считается только арабский текст Корана. Сунна 

представляет собой собрание рассказов (хадисов) о жизни Пророка 
Мухаммеда, его изречений.

Важное место в мусульманском учении имеет понятие «ДЖИХАД». 
Под джихадом понимается любое действие или усилие во имя 

торжества ислама. Виды джихада: «джихад сердца», «джихад знания», 
«джихад языка», «джихад руки», «джихад меча» (газават)

ИСЛАМ 



ИСЛАМ 

СВЯТЫНИ И СИМВОЛЫ
Главными мусульманскими святынями являются: 
Священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети 
аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке);
Медина, в которой находится Мечеть Пророка с его усыпальницей, 
Аль-Акса (Отдаленнейшая мечеть), построенная на месте 
разрушенного Иерусалимского храма.
К священным символам ислама относятся: 
Священный Коран, пророк Мухаммад;
холмы Сафа и Марва в мечети Аль-Харам;
Мечети;
знак полумесяца (означающий начало лунного месяца и 
символизирующий историю хиджры (миграции) Мухаммада из 
Медины в Мекку)

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ОБРЯДЫ
Центром религиозной жизни мусульман является МЕЧЕТЬ как место 

собрания верующих для молитвы. Во время молитвы верующий должен 
стоять на коленях на молитвенном коврике и касаться лбом земли



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ИСЛАМА 



ВЕРОУЧЕНИЕ
Вероучение иудаизма и история еврейского народа изложена в ТАНАХ 

– принятое в иврите название еврейской Библии.
Танах состоит из трех частей – ТОРЫ (Пятикнижие Моисея), 

НЕВНИМ (Пророки) и КТУВИМ (Писания) – и включает в себя 24 книги, 
составляющие так называемую письменную ТОРУ

ИУДАИЗМ

СВЯТЫНИ И СИМВОЛЫ
В существенном смысле в иудаизме имеет важное символическое 

значение молитва ШМА, соблюдение ШАББАТА, КАШРУТА и ношение 
КИПЫ (головного убора). 

Один из внешних символов иудаизма с девятнадцатого века – 
шестиконечная ЗВЕЗДА ДАВИДА

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ОБРЯДЫ
Местом проведения общественных молитв и богослужений является 

СИНАГОГА. В течение дня в синагоге прочитывается три цикла молитв – 
утренние, дневные и вечерние. 

В субботу – особый чин праздничных молитв



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ИУДАИЗМА



ВЕРОУЧЕНИЕ
Буддийское вероучение изложено в своде текстов «ТРИПИТАКА» 

(пали – «три корзины (короба)»). Другое название – «Палийский канон». 
В состав Трипитаки входят: 
Виная-питака, содержащая правила и нормы жизни монахов; 
Суттанта-питака – нормы жизни, в том числе для мирян; 
Абхидхамма-питака – корзина доктрин, содержащая высказывания 
самого Будды, а также его учеников и последователей, касающихся 
искусства просветления.
Приверженцы махаяны также признают в качестве священных книгу 

«Ганжур» и «Данжур» – собрания буддийских текстов на тибетском языке
В основе буддийского вероучения лежит проповедь Будды (Сидхартхи 

Гаутамы) о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном пути», 
ведущем человек к спасению – НИРВАНЕ

Для мирян предусматривалось исполнение пяти норм (не убивать, не 
красть, не лгать, не прелюбодействовать, не употреблять спиртного)

БУДДИЗМ



БУДДИЗМ

СВЯТЫНИ И СИМВОЛЫ
Основной символ – ДХАРМАЧАКРА («Колесо закона», «колесо 

сансары», «колесо дхармы»), означающий круг рождений и смертей. 
МАНДАЛА – геометрический символ, который интерпретируется как 

модель Вселенной, «карта космоса». 
«БЕСКОНЕЧНЫЙ УЗЕЛ» («узел счастья», «узел жизни») – 

переплетение линий в бесконечном узле говорит о том, что все в этом мире 
взаимосвязано, и др.

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ОБРЯДЫ
Буддийское богослужение проходит в храмах. 
В основном состоит из повторения или чтения сутры, или отрывков из 

сутры, мантры и нескольких гаты (гатхи).
В храмах установлены хурдэ – вертикальные цилиндры с вложенными 

в них текстами молитв верующих. 
При обороте барабана считается, что молитвы прочитаны



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ БУДДИЗМА



Главные принципы государственно-религиозных отношений, гарантии 
свободы совести и свободы вероисповедания закреплены в 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, а также Федеральном 
законе «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К существенным принципам светского государства относятся 
следующие: 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной; 
религиозные объединения отделены от государства; 
они равны перед законом (Статья 14 Конституции РФ. Содержание 
статьи дословно воспроизводится в ст. 4 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-
ФЗ)
ГОСУДАРСТВО: не вмешивается в определение гражданином своего 

отношения к религии и религиозной принадлежности



Согласно данным Министерства юстиции, в России по состоянию на 
август 2022 года зарегистрировано 32076 религиозных организаций, 
представляющих более 60 различных конфессии. 

ПРИ ЭТОМ ОРГАНИЗАЦИИ: 
▪ представляющие РПЦ, составляют 59,8% от числа всех организаций;
▪ ислам – 19,2%;
▪ христиан веры евангельской-пятидесятники 3,3%;
▪ христиан баптистов – 2,8 %;
▪ евангельских христиан – 2,2%;
▪ адвентистов седьмого дня – 1,8%;
▪ буддизм и иудаизм – 1,7%;
▪ старообрядчество – 1,2%;
▪ Римско-католическую церковь – 1%. 

Пресвитерианская церковь, Лютеранство, Новоапостольская церковь, 
сикхи, ассирийская церковь шаманизма, караимы, молокане, церковь 
Последнего Завета, церковь Христа и другие организации – оставшиеся 7%

РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И СВОБОДЫ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ

В Русской православной церкви создан СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами, Синодальный отдел по тюремному служению и др.

ЛОЯЛЬНЫЕ государству религиозные организации государство 
пытается по возможности сильнее ИНТЕГРИРОВАТЬ в общественную 
жизнь, максимально используя их возможности и общественный авторитет 
для укрепления гражданского единства нации

При федеральном органе власти создан СОВЕТ по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 
Федерации Российской Федерации, целью которого является 
совершенствование законодательного обеспечения государственной 
национальной политики Российской Федерации и политики государства в 
отношении религиозных объединений в Российской Федерации

Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве между 
государством и религиозными объединениями



Целью деятельности МСР является УКРЕПЛЕНИЕ межрелигиозного и 
межнационального мира, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ использованию 
религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, 
УТВЕРЖДЕНИЕ в обществе традиционных нравственных ценностей, 
согласия и стабильности

Важными представительными площадками для диалога между 
религиозными организациями и обществом, а также межрелигиозного 
диалога являются КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, а также созданный по инициативе самых 
религиозных организаций МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ РОССИИ (МСР)

В организационной структуре религиозных организаций, в свою 
очередь, также СОЗДАЮТСЯ специальные органы, обеспечивающие 
регулярность взаимодействия с обществом

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ



ПРОФИЛАКТИКА экстремизма осуществляется государством сразу по 
нескольким направлениям:
✔ Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму - 

постоянный мониторинг и анализ экстремизма и терроризма как 
явлений, проблем в организации деятельности субъектов 
противодействия экстремизму и терроризму, законодательства РФ и 
международного опыта в данной области, подготовку и принятие 
соответствующих правовых актов, направленных на повышение 
эффективности противодействия экстремизму и терроризму;

✔ Информационно-аналитическое обеспечение противодействия 
экстремизму и терроризму включает в себя сбор, накопление, 
систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах 
террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой 
информации;

ВЕКТОРОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ государства с религиозными 
организациями, как отмечалось выше, является активное противодействие 
деятельности тех организаций, которые представляют угрозу национальной 
безопасности и порядку, подозреваются в пропаганде ЭКСТРЕМИЗМА

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С 
РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ



✔ Научное обеспечение противодействия экстремизму и терроризму - 
разработка теоретических и методологических основ противодействия 
экстремизму и терроризму, рекомендаций для решения практических 
задач по конкретным направлениям деятельности в области 
противодействия экстремизму и терроризму;

✔ Материально-техническое обеспечение противодействию экстремизму 
и терроризму предполагает концентрацию материально-технических и 
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения 
деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму;

✔ Финансовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств 
хозяйствующих субъектов;

✔ Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по 
следующим основным направлениям: подготовка и переподготовка 
сотрудников, участвующих в противодействии экстремизму и 
терроризму

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С 
РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ



В настоящее время на территории России проживают представители 
всех мировых религий, представленных множеством конфессий. 

Наибольшим количеством верующих представлены такие конфессии, 
как православное христианство, ислам суннитского толка, буддизм

ВЫВОДЫ

Реализация права человека на свободу совести и свободу 
вероисповедания, как и деятельность религиозных организаций, принципы 
их взаимодействия с государством и обществом, находятся в правовом поле 
российского государства и находятся под защитой российской правовой 
системы

Можно говорить о двух основных тенденциях в отношениях 
государственной власти в России к религиозным организациям: 
• ПОДДЕРЖКА лояльных государству организаций (по преимуществу 

представляющих традиционные религиозные конфессии России);
• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ деятельности тех организаций, которые 

подозреваются в пропаганде экстремизма и представляют угрозу 
национальной безопасности и порядку



ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ
1. Исторические условия складывания государственности
2. Проблема образования Древнерусского государства
3. Формирование территориально-политической структуры Руси
4. Принятие христианства и его значение. Причины принятия 

христианства из Византии
5. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России
6. Концепции происхождения государства
7. Раскрыть функции и формы государства
8. Формирование государств на территории Европы
9. Элементы социально-политической структуры общества
10. Законодательство Российской Федерации в области государственно-

религиозных отношений
11. Взаимодействие религиозных организаций с государством и 

обществом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


