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1. История как наука. Методы и функции

ИСТОРИЯ («исследование» - греческое происхождение 
слова) – гуманитарная наука, занимающаяся изучением 

человека в прошлом (его деятельности, состояния, 
мировоззрения, социальных организаций, связей и т.д.) 

Связь с другими гуманитарными науками

ФИЛОСОФИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

ПОЛИТОЛОГИЯ КУЛЬТУРОЛОГ
ИЯ

Что
?

С 
чем?



История как наука делится по 
сферам деятельности человека и 

по отраслям

По сферам 
деятельности По отраслям

Экономическая

Политическая

История культуры

Военная и др. Источниковедение и др.

Геральдика, нумизматика

Историография

Этнография

Археология



В основе изучения лежат исторические 
источники

Письменные

Изобразительные

Этнографические

Вещественные

Устные

Кино-фотоисточники

Интернет-источник - 
?

Подумай, 
почему стоит 

знак 
вопроса!



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?

ИСТОРИКО-
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД - 
метод выявления и описания 
сущности исторических явлений 
по сходству или различию их 
свойств и признаков, а также 
сопоставление их проявления в 
конкретном времени и 
пространстве, в конкретных 
социально-экономических и 
иных условиях



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?

ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
- метод раскрытия фактов, свойств, 
функций, процессов в их изменении в 
процессе исторического развития.
Историко-генетический (ретроспективный) 
метод позволяет показать причинно-
следственные связи и закономерности 
развития исторического события (явления, 
структуры). Он заключается в 
последовательном проникновении в 
прошлое с целью выявления причин каких-
либо фактов, событий, явлений



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?

ИСТОРИКО-
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД - метод выявления 
единичного, общего и 
особенного в явлениях, 
представляющих историю 
решения какой-либо проблемы и 
проведения на этой основе их 
типологизации, классификации 
и систематики



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?

ИСТОРИКО-СИСТЕМНЫЙ 
МЕТОД - метод обобщения 

интерпретации исторических 
фактов и создания единой 

системы, а также рассмотрения, 
анализа и оценивания отдельных 
фактов с позиций всей системы



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?

СИНХРОННЫЙ МЕТОД 
предусматривает параллельное 
изучение и сравнение событий, 
происходивших в разных местах. 
ДИАХРОННЫЙ метод 
подразумевает исследование 
определённого явления в его 
развитии



Основные методы 
исторического 
исследования

Историко-сравнительный

Историко-генетический

Типологический

Историко-системный

Синхронный и диахронный

Идеографический

Как?

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
МЕТОД - это метод 
исследования, состоящий в 
изучении и описании 
редких, уникальных, 
нетипичных явлений, 
предметов, фактов, того, 
что не имеет аналогов и 
единственно в своем роде



Функции исторической науки

Познавательная

Воспитательная

Мировоззренческая

Прогностическая

Зачем
? 

Социальной памяти



«Historia vero testis 
temporum, lux veritatis, vita 

memoriae,magistra vitae, 
nuntia vitustatis, qua voci alea 

nisi immortalitati 
commendatur ? " - "История 
свидетель времени, свет 
истины, жизнь памяти, 
учительница жизни, 
вестница старины»

Марк Туллий 
Цицерон



В.О. Ключевский

«История учит 
даже тех, кто у нее 

не учится: она 
проучивает их за 

невежество и 
пренебрежение» 

Великий ученый считал, что 
ИСТОРИЯ – не учительница, она 

никого ничему не научила, а 
надзирательница, поскольку 
мстит за незнание ее уроков

Какую 
позицию 

поддержишь 
ты?



Историография – это отрасль исторической 
науки, которая изучает ее историю 

ДОСОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
В 1725 г. в России учредили Академию наук, в 1755 г. открылся Московский 

университет. Именно тогда начали формироваться направления 
отечественной историографии. Самая первая трудность, с которой столкнулись 
историки, - проблема образования и развития российской государственности, 

происхождение древнерусской народности. Основоположниками первой 
концепции в отечественной историографии в XVIII в. были Г.З. Байер, Г.Ф. 

Миллер, с которыми был категорически не согласен М.В. Ломоносов. в 

исторической науке возникли два направления: норманизм и 
антинорманизм.

С тех пор российская историография узнала множество 
имен: Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский,  С.М. Соловьев, Н.И. 
Костомаров, С.Ф. Платонов и др. Каждому из них присущи 

оригинальный взгляд на русскую историю, новизна 
подходов к источникам и методам исследования. 



СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
ИСТОРИОГРАФИИ

В 20-80-е гг. XX века отечественная историческая наука 
находилась преимущественно в рамках марксистской 
материалистической концепции. Однако даже в рамках 
одного направления ученым удалось проделать 
колоссальный научно-исследовательский труд, создав 
как работы общего плана по истории внешней 
политики, общественного движения, экономики, 
государственного строительства, так и исследования по 
конкретно-исторической тематике (истории 
декабристского движения, Великой Отечественной 
войне, изучение персоналий политиков, деятелей 
культуры, науки, военачальников и т.д.).



2. Факторы самобытности русской истории

Основные подходы к 
исследованию исторического 
процесса: субъективистский, 

объективно−идеалистический, 
СТАДИАЛЬНЫЙ, 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ
Стадиальный (как 

разновидность – 
формационный)

Все народы в своем 
развитии проходят 

одинаковые  ступени 
(стадии) эволюции

Цивилизационный

Народы развиваются не по 
прямой «магистрали», а в 

рамках собственных 
цивилизаций



Применительно к истории России 
нам интересны два типа 

цивилизаций
ЗАПАДНАЯ 

Типичные черты для 
стран западного мира

Относительно высокий 
уровень экономического 
развития

Частная собственность 
на средства 
производства

Единая религия

Индивидуализм

Демократический режим

ВОСТОЧНАЯ 

Типичные черты для 
стран восточного мира

Экономическая  
слабость или 
нестабильность 

Государственная 
собственность

Поликонфессиональност
ь

Общинный уклад жизни

Авторитарные и 
тоталитарные режимы

РОССИЯ - ? 

Не можешь 
решить? 

Воспользуйс
я шпаргалкой



Несмотря на различия в подходах, все ученые 
признают, что на самобытность Руси (России) 

влияли и продолжают влиять мощные факторы

1. Природно-климатический

2. Геополитический

3. Религиозный (духовный)

4. Фактор социальной организации



ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРА

В Центральной России при колебаниях в климате цикл 
сельскохозяйственных работ был коротким (125 – 130 рабочих дней). Почвы 
требовали тщательной обработки, а времени не хватало. Жизнь напрямую 
зависела от плодородия почвы и капризов погоды. 
Низкая урожайность, зависимость от погодных условий обусловили 
устойчивость в России общинных институтов – гаранта выживаемости 
основной части населения. Земельные переделы, крестьянские «помочи» 
сохранялись до 1917 г., а общинные уравнительные традиции – вплоть до 
коллективизации.
Природно-климатический фактор во многом определил и особенности 
национального характера русского человека. Прежде всего способность к 
крайнему напряжению сил, концентрации физического и духовного 
потенциала. Вместе с тем вечный дефицит времени не выработал в нем 
привычку к тщательности, аккуратности в работе. Экстенсивный характер 
земледелия, его рискованность толкали к частой перемене мест. С другой 
стороны, тяжкие условия труда, сила общинных традиций дали почву для 
развития у русского человека чувства коллективизма, готовности к помощи, 
вплоть до самопожертвования.



ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Основные геополитические условия: обширная слабозаселенная территория; незащищенность естественными 
преградами; оторванность от морей и морской торговли; обширная речная сеть; промежуточное положение 
территории России между Европой и Азией.
Слабая заселенность земель имела серьезные последствия – благоприятные условия для оттока 
земледельческого населения из центра при росте его эксплуатации. Это вынуждало государство усиливать 
контроль за личностью крестьянина, приведя в XVII в. к юридическому оформлению крепостного права.
С другой стороны, из-за слабой заселенности страны в процессе колонизации населению не было нужды 
отвоевывать себе «место под солнцем», земли хватало на всех.
Крайне осложнила историческое бытие русского народа естественная открытость границ для нашествий с 
Запада и Востока. Интересы безопасности требовали возрастания роли государства. Бедная 
сельскохозяйственная страна должна была содержать большое войско. Государство, не имея денег, раздает 
военным служилым земли. Нужны земледельцы, а их недостает. Единственное средство – прикрепление 
крестьян к земле. С.М. Соловьев: «Это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в 
безвыходном положении».
Оторванность от морей приводила к необходимости торговли через посредников. Россия веками ведет войны 
за выход к морям. Вследствие этого роль государства и армии возрастает еще больше.
Но были и благоприятные факторы. Прежде всего специфика речной сети Восточно-Европейской равнины. 
Речные пути сплачивали страну и хозяйственно, и политически. Именно по руслам рек шла колонизация, а до 
второй половины XIX в. подавляющая часть товаров перевозилась на баржах и судах.
Промежуточное положение между Европой и Азией делало нашу страну посредником в торговых отношениях 
Запада и Востока (вспомним только знаменитые торговые пути древности – «из варяг в греки» и «великий 
шелковый путь»). Это создавало объективную заинтересованность многих стран в поддержании политической 
стабильности вдоль торговых магистралей, то есть в существовании Евразийской империи. 



ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА

В чем заключается специфика русского православия? 
И Запад, и Россия – страны христианские, но христианство пришло через разных 
посредников. На Запад – через Рим, в Россию – из Византии.
Основные черты католической церкви – это власть, господство, дисциплина. Глава 
церкви – Папа (единый праведный наместник Христа) – имеет власть не только 
духовную, но и светскую и возглавляет государство Ватикан. Искупление грехов у 
католиков возможно только через активную, в том числе экономическую, 
деятельность.
Жизнь православной церкви отличается большей свободой, она вся признается 
непогрешимой под главенством Иисуса Христа и не стремится к прямой светской 
власти, концентрируя свое внимание на душах людей. Искупление греха – через 
самосовершенствование – молитву. А власть «настоящего», «православного» царя 
становилось гарантом возможности будущего спасения после смерти.
Таким образом, если в европейской среде религия толкала человека к активной 
деятельности, то в России открывался не экономический, а политический и 
духовный путь к спасению. Если на Западе высшим критерием оценки человека 
стали экономическое состояние, богатство, то у нас – идеи социальной 
справедливости, коллективизма и взаимопомощи.



ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Фактор социальной организации вторичен, то есть вытекает из 
вышеизложенных. В России сложилась специфическая социальная 
организация. 

Ее основные элементы:

•Первичной социально-хозяйственной ячейкой общества стала 
корпорация (община, артель, колхоз, кооператив и т.п.), а не 
частнособственническое образование, как на Западе.

•Государство в России – не надстройка над гражданским обществом, как 
в западных странах, а его становой «хребет», а порой и творец.

•Стержень государственности составляет корпорация служилой знати 
(дружинники князя, бояре, дворяне, чиновники и т.п.).



3. Становление российской государственности
а) Образование Древнерусского государства. Норманнский 

вопрос

Мировое Средневековье возникло на обломках Западной 
Римской империи. В IV-V вв. н.э. Римская империя перестала 
существовать в результате трех ударов. Первый был связан с 

кризисом рабовладельческого способа производства и 
зарождением феодальных отношений. Второй удар был связан с 
распространением новой религии – христианства. Третий удар 
Римской империи был нанесен варварами, которые в 476г. н.э. 
взяли Рим. Но на развалинах римской цивилизации стала 
складываться новая – европейская, которая существенно 

изменила устройство мира.

В контексте развития мирового 
Средневековья проходит 

становление государственности 
на Руси



 Возникновение государства – это закономерный этап 
развития общества. Государство не может быть навязано 
извне. Его становление является результатом внутренней 

эволюции

Выделяют ряд факторов образования государства
-экономический

-политический
--военный
--судебный  и проч.

Марксисты преувеличивают значение 
экономического фактора – нужно 

рассматривать  их в комплексе. Но они правы в 
том, что экономический фактор  является 

первичным и основным.



•Совершенствуются орудия труда, растет производительность, 
появляются излишки. Это способствует экономической дифференциации 
общества.

•После экономического следует социально-политическое расслоение, 
начинаются межродовые споры, распри.

•Общество нуждается в некой третьей силе, которая бы стояла над ним – 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – причем большинство его членов 
заинтересованы в этом, поскольку нуждается в стабильности.



В истории славян большую роль сыграло ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
НАРОДОВ в первые века н. э.  Славяне были вовлечены в миграции и 

расселялись по трем направлениям

НА ЗАПАД – 
МЕЖДУРЕЧЬЕ ОДЕРА И 

ЭЛЬБЫ (западные 
славяне – поляки, чехи 

и др.)

НА ЮГ – 
НА БАЛКАНСКИЙ 

ПОЛУОСТРОВ (южные 
славяне – сербы, 

болгары)

НА ВОСТОК И СЕВЕР – 
НА  ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКУЮ 

РАВНИНУ (восточные 
славяне)



ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
С конца IV века н.э. племена Восточной Европы оказываются вовлеченными в 
грандиозное миграционное движение, полностью перекроившее как этническую, 
так и политическую карту континента на протяжении IV - VIII веков.Это явление 
носит название Великого переселения народов.Начало активизации миграционных 
процессов положили тюркоязычные кочевники - гунны, вторгшиеся из Центральной 
Азии в Причерноморские степи в конце IV века. Разбив готов, гунны заставили их 
уйти на Балканы, а затем в Центральную и Западную Европу (в пределы Римской 
империи). Овладев Северным Причерноморьем, гунны, кочуя между Волгой и 
Дунаем, образовали огромное воинственное государство, в котором были 
объединены покоренные ими многочисленные племена. Наибольшую известность в 
середине V века приобрел гуннский предводитель Атилла, совершавший 
опустошительные походы от Константинополя до Галии и Северной Италии. После 
453 года могущество гуннского союза племен в результате междоусобиц и 
восстаний покоренных народов стремительно падает. Вместо гуннов из Азии в VI 
веке на просторы причерноморских степей выдвигается новое тюркоязычное племя 
- авары, сохранявшие свое могущество в Причерноморье и на равнинах в 
современнрй Венгрии до VIII века. Одновременно к VI веку археологическими 
данными достоверно определяются собственно славянские археологические 
культуры - пражско-корчакская и пеньковская. Именно со второй половины VI века 
славяне становятся главным действующим лицом Великого переселения народов, 
которое примерно с VI - VII веков в исторической литературе именуется 
расселением славян.



р

РАССЕЛЕНИЕ ДРЕВНИХ СЛАВЯН



В ходе переселения родовые связи нарушались и формировались 
СОЮЗЫ ПЛЕМЕН. Однако власть князей (вождей) пока была по 

большей части военной, то есть временной. Поэтому СОЮЗЫ 
ПЛЕМЕН являлись предгосударственной формой общественной 

организации и знаменовали I этап образования государства 
восточных славян.

II этап образования государства ученые связывают с  конкретной 
датой – 862 г. Именно тогда в Новгород на княжение были 
приглашены варяжские князья РЮРИК, Синеус и Трувор.

«Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет, идите княжить 

и владеть нами» (Летописец 
Нестор)



Основные точки зрения по вопросу об образовании
древнерусского государства и влияния варягов на этот процесс

Норманнская теория
(Г. Байер, Г. Миллер, А. Шлецер)
Основатели древнерусского государства – норманны, которых славяне 

пригласили княжить.
Название «Русь» скандинавского происхождения.
Славяне не способны были создать свою государственность, они до 

прихода варягов жили «зверинским образом».

Воинственный антинорманизм
(М.В. Ломоносов)
Варяги не участвовали в создании древнерусского государства. Само 

присутствие варягов на Руси отрицалось.
(Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров)
Доказывают самобытность славянской государственности.
Скандинавы не могли принести государственность славянам, т.к. 

находились примерно на одном уровне развития с ними.
Отрицают достоверность легенды о приглашении варягов.



Взвешенный антинорманизм
(С. Соловьев, В. Ключевский, И. Фроянов  и др.)
Киевская Русь сложилась на собственной основе. Варяги, как и 

славяне, находились на этапе перехода от военной демократии к 
раннефеодальному обществу. Они стимулировали процесс 
образования славянского государства, сыграли роль третьей силы.

Какой вывод сделаем мы?

ВАРЯГИ НЕ СЫГРАЛИ ГЛАВНОЙ РОЛИ В ОБРАЗОВАНИИ 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА, НО УСКОРИЛИ ПРОЦЕСС ЕГО 

СОЗДАНИЯ



Летописному рассказу о призвании варягов новгородцами в 862 г. 
немецкие ученые Г.Ф. Миллер и З.Г. Бауэр, приглашенные в Россию в 
Академию наук в XVIII в., дали свою трактовку, в результате которой 
возникла «норманнская теория». Согласно этой теории, государство у 
славян создали норманы, которых на Руси называли варягами. Варяги – 
это скандинавские племена мореплавателей-завоевателей, которые в 
IX-XI вв. разоряли побережье Англии, Франции, Португалии, Испании. 
Немецкие ученые подчеркивали, что славяне до прихода варягов жили 
«зверинским образом» (как сказано в летописи), тем самым 
утверждалась их политическая неполноценность. 



О варягах Ломоносов пишет следующее: ''Не правильно рассуждает кто 
варяжское имя предписывает одному народу, многие сильные док-ва 

уверяют, что они из разных племен языков состояли. Только одни 
соединялись – обыкновенным тогда по морям разбоем''. По мнению 

Ломоносова варягами называли все северные народы, в доказательство 
этого он ссылается на шведских, норвежских, исландских, славянских и 

греческих историков того времени. Племена варягов были 
воинственными и совершали множество военных походов. Проходя по 
земле где жили славяне и чудь, они периодически останавливались в 

районе города Киева где хранили награбленное.



Вопрос о принадлежности России к восточной или западной цивилизации 
является спорным на протяжении последних двух веков. В научной 
литературе существует несколько точек зрения:

•Россия – страна восточной цивилизации, о чем свидетельствуют 
централизованное государство, общинность, коллективизм, государственная 
форма собственности.

•Россия – самобытная цивилизация. Это особый мир – Евразия – единая 
евразийская нация с особой культурой.

•Россия «застряла» между восточной и западной цивилизациями, отсюда и 
тип замедленного развития России.

•Россия – самостоятельная русская цивилизация, которая развивается на 
собственной духовной основе.

•Россия геополитически расположена между Востоком и Западом, она не 
относится ни к одному из этих типов цивилизации в чистом виде. Россия 
является цивилизационно неоднородным обществом, так как включает в свой 
состав народы, развивающиеся как по западному, так и восточному варианту. 
В российском обществе сказывалось как западное, так и восточное влияние. 
В связи с этим для нашей страны на протяжении всей истории крайне остро 
стояли проблемы выбора альтернатив: по какому пути развиваться. Этой 
точки зрения придерживаются многие историки.



III этап образования государства славян – 882 г., когда князь 
Олег объединил  Северную и Южную Русь и перенес столицу 

из Новгорода в Киев. Так образовалась Киевская Русь 

Закрепим! 

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

I этап
Формирование племенных союзов

II этап 
Призвание варяжских князей - 862 г.

III этап
 Объединение Олегом Северной и Южной 

Руси – 882 г.



И. Глазунов 
«Князь Олег и Игорь»

Стремясь расширить свои владения, князь Олег собрал сильное 
войско. В него вошли кривичи, ильменские славяне и представители 
финских племен. Олег присоединил города Смоленск и Любеч и 
двинулся к Киеву. В 882 г. город был захвачен, а его правители, Аскольд 
и Дир, убиты. Этот же год считается датой возникновения государства 
Киевская Русь.

Границы Киевской Руси укреплялись небольшими крепостями 
«заставами», где несли постоянную службу дружинники. Были 
подчинены славянские племена, селившиеся по берегам Днепра, 
радимичи жившие на берегах Днестра, Буга, Сожа, древляне и северяне. 
По приказу Олега в захваченных землях строились города. Покоренные 
племена были обязаны платить подати. 

Внешняя политика Олега тоже была успешной. Важнейшим 
событием стал поход на Византию в 907 г. Князь собрал для этого 
похода огромное по тем временам войско (по некоторым сведеньям до 
80 тыс. человек). Византия, несмотря на оборонительные хитрости 
греков, была захвачена, пригороды – разграблены. Результатом похода 
стала богатая дань, а также, торговые льготы для русских купцов. Через 
5 лет мир с Византией был подтвержден заключением письменного 
договора. Именно после этого похода великий русский князь Олег, 
основатель государства Киевская Русь, стал называться Вещим (т.е. 
чародеем). 



ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО КИЕВСКОЙ РУСИ

Политический строй (или политическая система) общества - это система, в 
рамках которой  осуществляется государственная власть и проходит 

политическая жизнь общества. Она включает в себя органы 
государственного управления, армию, полицию, суд, церковь, политические 

партии и общественные организации. Изучение политического строя 
показывает, на каких принципах строится государство и каким образом оно 

управляется. Так каким же был политический строй Киевской Руси?

Древнерусское государство в IX-XI вв. можно охарактеризовать как 
раннефеодальную монархию со значительными элементами родового строя. 
Во главе государства стоял Великий князь киевский, который являлся военным 
предводителем, верховным законодателем, судьей и сборщиком налогов. Он имел 
при себе совет (думу) из знатных князей и старших дружинников (бояр). При 
жизни князя-отца его братья, сыновья и другие родственники были правителями 
земель и в знак признания власти Великого князя платили ему дань – полюдье. 
После его смерти следующим Великим киевским князем становился старший в 
роде Рюриковичей.



ВЕЛИКИЙ КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ 
(военный предводитель, верховный 

законодатель, судья, сборщик налогов)  

ДРУЖИНА
(«старейшая» и 

«молодшая»)

ДУМА  
(совет при князе, 

совещательный орган)

ВЕЧЕ 
(функции: вопросы войны и мира, 
обсуждение законов, согласие на 

денежные сборы и пр.)

) 



Власть князя пока была ограничена:
•Сохранялось вече, в состав которого входило все взрослое 
мужское население, и народ влиял на ход политической 
жизни

•Выборные старейшины, заседавшие в Думе, обладали 
правом «вето»

•Дружина заключала с князем «ряд» – договор, нарушение 
которого вело к уходу ее от князя



3. Становление российской государственности
б)  Принятие христианства. Расцвет Киевской Руси

До принятия христианства верования славян состояли из двух элементов – 
поклонение силам природы и культ предков. Такая религия называется 
язычеством. Христианская вера была знакома жителям Руси еще при 
первых киевских князьях. В дружине князя Игоря было много христиан, 
его жена Ольга тоже приняла эту веру. Но христианство медленно 
проникало на Русь.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ 
ЕДИНОЙ ВЕРЫ

Языческая Русь могла 
оказаться в изоляции от 

европейских стран. Язычество 
препятствовало заключению 
международных договоров, а 
также династических браков

Усиление роли государства, 
возвышение его над 
народом вступало в 

непримиримое противоречие 
с общинными языческими 
представлениями древних 

славян



Православная версия принятия христианства утверждает, что этому событию 
предшествовала процедура «выбора вер». Киевская Русь по своему 
геополитическому положению находилась в тесном контакте с Хазарским 
Каганатом, в котором господствовал иудаизм, арабо-мусульманским миром, в 
котором исповедовали ислам, православной Византией и католическими 
государствами Западной Европы. Во все эти регионы Владимир якобы послал 
своих послов для определения наилучшей веры. Выполнив задание Великого 
князя, послы вернулись и однозначно отдали предпочтение православию из-за 
красоты его храмов и того душевного подъема, который они в них ощутили.

Первой христианкой из правящей династии стала княгиня 
Ольга, а ее внук – князь Владимир в 988 г. крестил всю 

Русь

В. Васнецов. «Крещение 
князя Владимира»



Выбор в пользу православного христианства был 
предопределен

Княгиня Ольга была православной

Южные славяне уже крестились от Византии

Православное христианство  соответствовало духовности русского 
народа, оно проповедовало идеи социальной справедливости, равенства, 

взаимопомощи и коллективизма

Киевскую Русь связывали с  Византией экономические, 
политические, культурные, династические отношения. 

Византия была крупным и могущественным государством 
Европы и покровительствовала Руси



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ 
ПРАВОСЛАВИЯ

Ускорился процесс 
формирования 
древнерусской 

народности. 
Установилось 

единство веры, 
языка, культуры, это 

объединяло все 
народ

Вместе с православием 
Русь унаследовала и 

политические традиции 
Византии. Ее император 

был единовластным 
правителем, и такой 

характер правления на 
Руси стал считаться 

нормой

Христианская 
религия укрепляла 
государственную 

власть, она внесла 
убеждение в 

божественном 
происхождении 
светской власти

В международном 
плане Русь 

становилась равной 
другим христианским 
странам, с которыми 

расширились 
политические, 

торговые и 
культурные связи

Христианство 
сыграло большую 
роль   в развитии 
русской культуры, 

испытавшей на себе 
влияние 

византийской через 
нее и античной 

культуры. Монастыри 
стали центрами 
просвещения

Христианство с его 
идеей вечности 

человеческой жизни 
утверждало идею 
равенства людей 
перед Богом. По 

новой религии путь в 
рай открыт как 
богатому, так и 

бедному 



СВОЕГО РАСЦВЕТА КИЕВСКАЯ РУСЬ ДОСТИГЛА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ
 ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  
•Удалось обезопасить Русь от набегов печенегов.
•Укреплены русские границы в Прибалтике.
•Русь достигла широкого международного признания. Заключены были 
династические браки русских князей с крупнейшими королевскими 
дворами Европы. Сам Ярослав был женат на шведской принцессе, его 
дочери были замужем за французским, венгерским и норвежским 
королями, внучка стала женой германского императора Генриха IV.

•Достаточно прочными были связи со странами Западной Европы, 
взаимодействие было равноправным и осуществлялось через 
торговлю, дары посольств, обмен изделиями прикладного искусства, 
через иноземных мастеров-ремесленников, нередко приглашавшихся 
на Русь.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
•В Киеве и других городах широкое строительство храмов: 
Софийский собор, Золотые ворота; создавались оборонительные 
укрепления.

•Открыты не только церковные, но и светские школы, в том числе 
женская, велась переписка и переводы книг на русский язык. Сам 
Ярослав владел несколькими иностранными языками. Появились 
библиотеки.

•Уровень грамотности был достаточно высок, в XI в. появились 
первые авторские произведения. Например, «Слово о законе и 
благодати» митрополита Иллариона.

•Киев соперничал с Константинополем, в городе было 400 церквей. 
Впервые удалось на пост митрополита выдвинуть русского писателя 
Иллариона.
Появился первый писаный свод законов феодального права – 
«Русская правда».



Образец рукописи
Ковчег для хранения "Русской 
Правды», судебников, грамот

Изображение Ярослава на монетах



«Русская Правда» — это кодекс не только уголовного, но и гражданского права, содержащий нормы 
имущественных отношений, принципы возмещения за утраты и преступления. Положения «Правды», свод 
обычаев, судебные установления, терминология помогают представить правовые и хозяйственные основы 
жизни в Киевской Руси.
Сохранилось несколько вариантов «Русской Правды» — «краткой» и «пространной»: первоначальный и более 
полный вариант, созданный позднее. «Правда» складывалась при Ярославе (978-1054) и его преемниках, 
детях, внуке — Владимире Мономахе (1053-1125). «Поучение» Мономаха — яркий литературный памятник, 
наставления и комментарий к «Правде».
«Русская Правда» устанавливает нормы права в соответствии с канонами христианской религии. Она не 
признает решения судебных споров с помощью кровавого поединка («у кого меч острее, тот и берет верх»). 
Большинство статей пространной «Правды» посвящено нормам хозяйственных взаимоотношений — праву 
собственности, принципам наследования, наказаниям за нарушение пахотной межи, практике возмещения 
денежных и натуральных долгов.
«Русская Правда» упорядочивает систему имущественных отношений, долговых обязательств, нормы 
наказаний, степень ответственности представителей разных социальных групп, «верви» (общины).
Из этого документа мы узнаем о денежной системе, металлических деньгах и мехах, выполняющих роль 
денег, о торговых отношениях Руси с соседями, о ценах на товары. В списках «Правды» есть таксы на 
постройку и починку мостов, изложены принципы распределения мостовой повинности, нормы взимания 
процентов с денежной ссуды, предоставленной в заем.
«Русская Правда» позволяет обрисовать основы имущественного и сословного деления. Верхний слой — 
«княжие люди» (дружина князя); затем идут «люди» (свободные, обязанные платить дань князю); на нижней 
ступени — «холопы», за которых отвечает их господин. За нанесение увечья или убийство холопа полагается 
нести возмещение как за истребление или порчу чужого имущества. Холоп, ударивший свободного, может 
быть подвергнут побоям или его хозяин должен уплатить пеню в виде возмещения. 



Прочитай вслух  
три статьи 
«Русской 
правды» 

Попытайся 
понять их смысл

1. Убьеть муж мужа,[1] то мьстить брату брата, 
или сынови отца, любо отцю сына, или 
братучаду, любо сестрину сынови; аще не 
будеть кто мьстя, то 40 гривенъ за голову;[2] 
аще будеть русинъ,[3] любо гридинъ,[4] любо 
купчина, любо ябетникъ,[5] любо мечникъ,[6] 
аще изъгои[7] будеть, любо словенинъ, то 40 
гривенъ положити за нь.
 
2. Или будеть кровавъ или синь надъраженъ, 
то не искати ему видока человѣку тому; аще не 
будеть на немъ знамениа никоторагоже, то ли 
приидеть видокъ; аще ли не можеть, ту тому 
конець; оже ли себе не можеть мьстити, то 
взяти ему за обиду 3 гривнѣ, а лѣтцю мъзда.[8]
 
3. Аще ли кто кого ударить батогомъ, любо 
жердью, любо пястью, или чашею, или рогомъ, 
или тылеснию,[9] то 12 гривнѣ; аще сего не 
постигнуть, то платити ему, то ту конець.

Не получается? 
Воспользуйся 
шпаргалкой!

Представь, как 
было сложно 
историкам!



[1] Муж —полноправный участник народного собрания, воин, глава семьи.
[2] Убьеть... то 40 гривенъ за голову... — Данная норма содержит древнейшее право кровной 
мести и возможность денежного выкупа за преступление. Β ней указан перечень лиц, имеющих 
право мстить. Виру, судебный штраф за убийство, преступник платил князю.
[3] ...аще будеть русинъ... любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь. — Содержание 
второй части статьи раскрывается при предположении, что она является дополнением κ 
предшествующему тексту в условиях новгородских событий 1015—1016 годов: в ней 
указывается равная вира за убийство людей, относящихся κ категориям населения, различных по 
географическому происхождению и социальному статусу. Русин — здесь: житель среднего 
Поднепровья. Словенин — житель Приильменья, политическим центром которого является 
Новгород.
[4] Гридин — член младшей княжеской дружины, воин-профессионал, наемник.
[5] Ябетник — человек, находящийся на княжеской службе. Но в отличие от военных слуг — 
гриди и судейского чиновника мечника (см. далее) ябетник находился на государственной 
должности или в составе управления княжеского господского хозяйства.
[6] Мечник — член княжеского административно-судебного аппарата.
[7] Изгои — особое социальное понятие, означавшее выходцев из разных сословий.
[8] Или будеть кровавъ... а лѣтцю мъзда. — Композиционно статья составлена сложно, 
вследствие чего, несмотря на кажущуюся простоту содержания, ее интерпретировали самым 
различным образом.
[9] Тылеснь.— Β литературе широко распространено понимание этого слова как тупая сторона 
меча, плашмя или тыльная сторона ладони. Однако меч был обоюдоострым и потому не имел 
тыльной стороны. Понятие пясть — кисть руки включает в себя также кулак и тыльную часть 
руки. Наиболее близко κ раскрытию содержания слова тылеснь предположение 
И. И. Срезневского — обух. 



• ПЕРВЫЙ РУССКИЙ МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН И ЕГО 
• «СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ»

• Русская церковь была устроена в виде особой митрополии Константинопольского патриархата. В 1051 г. 
собором русских епископов митрополитом был поставлен Илларион, русский родом. Этот акт имел очень 
большое значение не только для развития русской церкви. Он подчеркивал силу великокняжеской власти, 
ее противоборство политическим и религиозным притязаниям Византии.

• Илларион был образованнейшим человеком своего времени. Он – автор великолепного литературного 
произведения «Слово о законе и благодати», основной темой которого было установление равноправия 
между народами, право русской церкви на самостоятельность.

• Три части «Слова» прославляют землю Русскую, «кагана» (царя, князя) Владимира и князя Ярослава.
• В первой части поднимается церковная тема, Илларион создает свою, патриотическую концепцию 

всемирной истории. Он говорит о всемирном характере христианства, выраженного в «Благодати» Нового 
Завета. «Благодати» противостоит закон Ветхого Завета с его национальной ограниченностью, теорией 
богоизбранности.

• Вторая часть «Слова» восторженно рассказывает о распространении христианства на Руси. Илларион 
обращается к русичам, говорит об исторической миссии великого нашего народа, о том времени, когда все 
народы примут истинную веру.

• Последняя, третья часть «Слова» наполнена патриотизмом огромной силы и гордостью за свой народ, за 
Русскую землю. Эта часть – похвала Владимиру Святославовичу и Ярославу.  Про всех князей, 
предшествующих Ярославу, Иларион говорит так: «Не в плохой стране и не в неведомой земле были они 
владыками, но в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли».

• «Слово о законе и благодати» Илариона направлено против попыток Византии навязать Руси свою волю в 
церковных и политических делах, против притязаний греков на вселенский характер ее церкви и империи. 
«Слово» – это памятник, раскрывающий великое чувство гордости русского человека за свою Родину, за 
свой народ.



Софийский собор Киева – 1037 г.



Золотые ворота Киева – 1017 – 1024 
гг.


