
Тема: От Древней Руси к 
Московскому государству



1. Особенности становления цивилизации в 
Восточной Европе
2. Племена и народы Восточной Европы в 
древности
3. Основные теории и этапы славянского этногенеза. 
4. Основные черты экономического, социального, 
политического развития Киевской Руси (IХ-ХII вв.).
5. Принятие христианства: причины и последствия.



6. Политическая раздробленность на Руси. 
7. Основные политические центры: Владимиро-
Суздальское, Галицко-Волынское княжества, 
Новгородская республика.
8. Древняя Русь в контексте всемирной истории: 
сходство и различия в экономических, социальных, 
политических и культурных тенденциях в развитии 
Западной и Восточной Европы.
9. Борьба Руси за независимость с иноземными 
завоевателями в XIII в.
10. Экономические, политические, социальные, 
духовные предпосылки, этапы и особенности 
образования единого Московского государства.







2. Племена и народы Восточной Европы в древности

Нач. I тыс-я до н. э. в Северном Причерноморье: 
кочевые племена киммерийцев, скифов и сарматов

Сер. 8 века до н. э. – их контакты с древнегреческими 
колониями
 
Сер. I тыс-я до н.э.: финно-угорские племена, тюрки

Пер. пол. I тыс-я н.э.: готы, гунны, авары и хазары 
(Аварский и Хазарский каганаты). 



3.Основные теории и этапы славянского этногенеза

Этногенез - зарождение и развитие какого-либо народа

Теории происхождения славян
1) Миграционная
А) "Дунайская" или "балканская" :
Расселение славян – у Нестора  ("Повесть временных лет") - 
с нижнего течения Дуная, современных Венгрии, вост. 
Австрии и т.д.
B) "Скифо-сарматская"
Расселение славян - из Передней Азии вдоль Черноморского 
побережья, далее на запад и юго-запад

и др.



2.Автохтонная 
(в советской историографии)

Славянство - на территории современной 
Польши, значительной части современной 
Украины и Белоруссии

Племена 🡪 племенные союзы 🡪 народы 🡪 нации



3.Концепция этногенеза славян по Б. А. Рыбакову
(На сегодняшний день в России)

древнее индоевропейское единство, включающее предков 
германских, балтийских, романских, греческих, кельтских, 
иранских, индийских ("арийских"), славянских и других 
народов 🡪 выделение праславянских племен

Союз славянских племен Среднего Поднепровья 🡪 Русь 
как держава, объединившая восточнославянские племена, 
ряд литовско-латышских племен, финно-угорские племена

VIII-IX вв. - первые союзы племён славян 
(протогосударства)



4. Основные черты экономического, социального, политического развития 
Киевской Руси (IХ-ХII вв.).
IX–XII вв. - ранний феодализм
- Черная металлургия и сельское хозяйство (основа экономики), товарное 
хозяйство, ремесла, города.
- Социальная организация: 2 основных класса: 1) Крестьяне; 2) Феодалы
      Смерд — свободный крестьянин с мерной долей земли, воин и пахарь в одном 
лице. Мог иметь семью, детей и т. д.
      Закупы — категория зависимого населения на Руси
      Рядовичи — в Древней Руси лица, служившие землевладельцам по ряду 
(договору), как правило попавшие в зависимость от него за денежный долг, 
вынужденные отрабатывать у господина часть своего времени.
     Холоп -дворовый, крепостной человек, либо купленный, раб
     Челядь - название зависимого населения в Киевской Руси.
     Тысяцкий - военный предводитель городского ополчения ( тысячи ) на Руси до 
середины 15 в. В Новгороде – помощник посадника.
      Гости - название крупных купцов до введения купеческих гильдий, иноземный 
купец.
- До конца XI века главная форма феодальной собственности на землю - 
государственная, главный метод эксплуатации – дань, позднее - подати и 
феодальная рента - оброк. 



Пути формирования боярских вотчин
1) князь отдавал дружинникам на определенный период 
территории для сбора дани, которые постепенно 
становились наследственными владениями бояр; 
2) князь награждал дружинников государственной или 
собственной землей за службу

Старшие дружинники - совет (дума) - бояре. 
Младшие дружинники (“отроки") - обязанности 
чиновников.

Князья отдельных земель и другие феодалы - в 
вассальной зависимости от великого князя.

Порядок занятия княжеских престолов - Лествичный 
принцип (старшинства в роду)



5. Принятие христианства: причины и последствия. 

Причины:
1. Необходимость формирования государственной идеологии, духовного 
объединения разноплеменных народов
2. Укрепление международных связей
3. Упрочнение международного положения Руси
4. Укрепление власти Великого Киевского Князя
5. Появление сильного союзника – Византии

Последствия:
1. Русь признана как христианское государство
2. Жители объединялись в единую культурную и политическую общность
3. Появление на базе византийской культуры русской средневековой 
культуры
4. Письменность
5. Все население страны было обязано платить налог в пользу церкви — 
«десятину»
6. Появление церковного суда, ведавшего делами об антирелигиозных 
преступлениях, нарушениях нравственных и семейных норм.



6. Политическая раздробленность на Руси
30-х гг. XII в. – начало политической 
раздробленности.

Причины:
- Ослабление Киева  в борьбе с кочевниками
- Перемещение основных торговых путей в 
Европу из Киева на северо-запад
- Увеличение княжеских родов 🡪 борьба между 
князьями за лучшие княжества
- Натуральное хозяйство, отсутствие 
экономических связей 🡪 сепаратизм местных 
бояр
- Вотчина (ослабление экономической 
зависимости от князя)
- Рост и укрепление городов



7.Основные политические центры: Владимиро-Суздальское, 
Галицко-Волынское княжества, Новгородская республика. 
Экономические, социальные, политические особенности

Владимиро-Суздальское княжество -  в междуречье Оки и Волги. 
Экономическому подъему способствовало:
- защищенность от вторжений лесами, реками, южнорусскими 
княжествами
- приток населения
- выгодные торговые пути (Волжский и др.)

Ю. Долгорукий (и основатель Москвы): расширение свои 
внешние границ.
Основа экономики - земледелие. 
Всеволод Большое Гнездо: наибольшее могущество княжества 
могущества.



Галицко-Волынское княжество – на границе с 
западноевропейскими странами
Особенности:
-экономические связи с Западом
-приток населения
-меньшая зависимость феодализации от княжеской 
власти
-влияние западноевропейского феодального права на 
развитие Галицких учреждений 
-основной тип феодальных владений - боярская 
сеньория. 
-слабость галицкой княжеской власти



    Новгородская республика - первый центр 
славянского государства (при Рюрике)
    До начала усобиц Новгородом владел киевский 
князь.
    1136 г. – изгнание новгородцами князя Всеволода, 
установление новгородской вольницы 
    Заключение новгородцами с князями «ряда» 
(договора) -взаимные обязательства. 
    Посадник - глава новгородской администрации 
(выборный с XII в.). 
    Тысяцкий — предводитель новгородского 
ополчения (тысячи). 
    Епископ (впоследствии архиепископ) – выборный 
глава церкви (выборный с XII в.)
    Вече — собрание глав наиболее знатных семей – 
главный орган управления.



8. Древняя Русь в контексте всемирной истории

Раннее Средневековье: 
-формировались основные европейские нации
-центр политической и культурной жизни -  Византия
-контактах Руси преобладали византийские влияния
- отношения Руси с  христианскими государствами Закавказья, с Сирией.

Эпоха крестовых походов (1096-1270 гг.):
- сила Византии сокращалась, Запада - возрастала
-русская торговля переместилась на западные рынки

Нач. XIII в.:
-крестоносцы в Пруссии и Латвии
-начало набегов монголов (1223 г.)

Общее в процессах Европы и Руси:
-ранняя социальная организация славянских и германских племен 
-политическое дробление — закономерный этап на пути к будущей 
централизации государств
-новое объединение в условиях хозяйственного и культурного развития



9. Борьба Руси за независимость с иноземными 
завоевателями в XIII в. 

1198 г. - первый крестовый поход против Литвы. 
Перед орденом стояла задача христианизации народов 
Прибалтики, захвата Прибалтики немецкими феодалами. 
Пытаясь укрепиться в Объединение двух орденов 
(тевтонского и меченосцев), вмешательство в события 
шведов осложнило борьбу  с ними новгородского князя 
Мстислава Удалого и его последователей.
Лето 1240 г. - битва Александра Невского с крестоносцами
1241 г. Александр Невский захватил крепость Копорье
1242 г. освободил от крестоносцев Псков
5 апреля 1242 г. произошло решающее сражение на Чудском 
озере



Втор. треть XIII в. – нашествие монголо-татар. 
Зима 1237 – 1238 годов – разгром городов Северо-Восточной Руси 
(Рязань, Коломна, Суздаль, Владимир, Москва и др.)
1240 – 1242 – разгром южных и ю-з земель. 
1240г – разгром Киева.
Русь сохранила свою государственность. Но политическая, во 
многом – экономическая независимость была утрачена.
 



8 сентября 1380 г. – первое крупное сражение за освобождение от монголо-
татарского ига (Куликовская битва) (Дмитрий Донской).
После Куликовской битвы Орда не раз пыталась восстановить своё ослабленное 
влияние на Русь. 
1381 г. – Тохтомыш взял Москву
1462 г. –начало правления  Ивана III.
Эпоха Ивана III - эпоха сложнейшей работы русской дипломатии, эпоха 
укрепления русского войска.
Завоевания: Казанское ханство, затем последовало присоединение Новгорода 🡪 
титул «государь всея Руси». 

11 ноября 1480 года - уход хана Ахмата после стояния на р. Угре – полное  
освобождение от ордынского ига.
Итоги монголо-татарского ига:
- разрушения и упадок. 
- иго отбросило русские княжества назад в своём развитии 
- стало главной причиной отставания России от стран Запада. 
-законсервировало на долгое время натуральный характер хозяйства.
-  Восточные политические традиции монголо-татар оказали значительное 
влияние на форму правления централизованного русского государства 
(тиранические, восточные черты).



10. Экономические, политические, социальные, духовные предпосылки, 
этапы и особенности образования единого Московского государства. 

1) Объективной основой объединительного процесса было восстановление 
экономики и ее дальнейший подъем уже с середины 14 века. 
В целом социально-экономическое развитие русских земель отставало от 
Европы. Только в 17 веке -всероссийский рынок, -ростки буржуазных 
отношений. 
Политические процессы на Руси опережали экономические
Главной опорой великокняжеской власти было  дворянство - новая 
категория феодалов, полностью зависимая от князя. 
Дворяне получали землю от великого князя на время службы ему, прежде 
всего, службы военной. 
2) Решающим стимулом к объединению был внешнеполитический фактор 
- давление и c Востока /зависимость от Золотой Орды/ и с Запада.
Также Факторами, облегчавшими объединение русских земель, были: 
3) существование общих правовых норм, восходящих к "Русской Правде"; 
4) общекультурное единство; 
5) сохранение в народе исторической памяти об общерусском 
политическом единстве



Этапы объединения земель вокруг Москвы:
    1.Начало XIV века - середина XIV века – расширение границ 
Московского княжества до размеров крупного феодального княжества.
Правление: Даниила Александровича, Юрия Даниловича, Ивана Калиты
    2. Середина XIV - первая четверть XV веков. Соперничество Москвы и 
Твери за политическое верховенство на Руси фактически завершилось в 
пользу Москвы.
Правление Семена Гордого (1341 - 1353), Ивана Красного (1353 - 1359), 
Дмитрия Ивановича Донского (1359 - 1389), Василия I. 
    3. Вторая четверть XV века; феодальная война. Правление Василия II 
Темного (1425 - 1462). Право на престол Василия II оспаривал младший 
брат Василия I Юрий Дмитриевич и его сыновья Василий Юрьевич 
(Косой) и Дмитрий Юрьевич (Шемяка).
    4. Вторая половина XV века. Правление Ивана Васильевича III: (1462 - 
1505); в 1463 году было присоединено Ярославское княжество; в 1474-м - 
Ростовское.
Ликвидация политической независимости Новгорода и Твери.
    5. Первая четверть XVI века. Это период правления Василия III (1505 - 
1533). В 1510 году – ликвидация независимости Пскова. В 1514 году было 
присоединено Смоленское княжество, в 1521-м - Рязанское.



В XV - XVI веках в Московском государстве 
складываются характерные признаки, присущие 
единому государству: 
наличие единого правительства, 
общая для всей страны организация центрального и 
местного управления, 
единые условия и принципы организации суда и 
судопроизводства, военного дела


