
ЛЕКЦИЯ 1
 ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА



ПОНЯТИЕ «ИСТОРИЯ»

История — общественная наука, 
изучающая прошлое человечества. 
Первоначальное значение слова “история” 
восходит к древне греческому термину, 
означавшему “расследование”, 
“узнавание”, “установление”. История 
отождествлялась с установлением 
подлинности, истинности событий и фактов. 
История – связный рассказ о событиях в 
прошлом. 



ПЕРВЫЙ ИСТОРИК В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ТРАДИЦИИ – ГЕРОДОТ (484-425 ГГ. Д.
Н.Э.) 
«Геродот из Галикарнасса собрал и 
записал эти сведения, чтобы 
прошедшие события с течением 
времени не пришли в забвение и 
великие и удивления достойные деяния 
как эллинов, так и варваров не остались 
в безвестности, в особенности же то, 
почему они вели войны друг с другом».
История. Книга первая. Клио.



ФУНКЦИИ 
ИСТОРИИ.1. научно-познавательная, 

2. политико-практическая, 
3. мировоззренческая
4. воспитательная



▶ Беда американских войн с конца Второй мировой войны 
заключалась в неспособности связать стратегию с тем, что было 
возможно совершить на внутригосударственном уровне. Все пять 
войн, в которых мы сражались с конца Второй мировой войны, 
начинались с большим энтузиазмом. Но в конце их мы 
не наблюдали торжества «ястребов». В конце концов, они 
оказывались в меньшинстве. Нам не следует ввязываться 
в международные конфликты, если в начале мы не можем 
представить себе их окончания и не готовы прилагать усилия, 
необходимые для достижения поставленной цели.

[Мы] не желаем учиться на собственном опыте. Потому что все это, 
по существу, совершают люди, находящиеся вне истории. Сейчас 
в школах историю больше не преподают как последовательность 
событий. Ее разбивают на темы и вырывают из контекста.

▶ Генри Киссинджер, 2015 г.



▶ Принципы исторической науки:
▶ 1. Принцип историзма - все исторические факты, явления и 

события рассматриваются в соответствии с конкретно-
исторической обстановкой, в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

▶ 2. Принцип объективности - предполагает опору на факты в 
истинном содержании, не искаженные и не подогнанные под 
схему. 

▶ 3. Принцип альтернативности - определяет степень вероятности 
осуществления того или иного события, явления, процесса на 
основе анализа объективных реальностей и возможностей



▶ Изучение истории идет при помощи исторических источников.
1. Письменные
2. Вещественные памятники
3. Этнографические памятники
4. Фольклорные материалы
5. Лингвистические материалы
6. Кинофотодокументы



Различие между естественным и гуманитарным 
знанием

1. нестабильность быстрая изменчивость объектов изучения
2. малая роль экспериментов
3. «Включенность» исследователя в объект наблюдения
4. Гуманитарное знание может испытывать влияние той или иной 

идеологии



ГОКСТЕДСКИЙ 
КОРАБЛЬ

Построен в IX в. 
Обнаружен в 1880 г. 
Экспонируется в Музее 
кораблей викингов 
(Норвегия)
В 1893 г. реплика корабля 
совершила успешный 
переход из Норвегии в 
США.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



▶ Причины Великого переселения народов (IV-VII вв.):
1. Климатический пессимум
2. Поражение хунну от войск империи Хань (II в.н.э.). Эффект 

домино.
3. Упадок Римской империи.



ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЕВРОПЕ ЗА 2000 ЛЕТ

Римский климатический оптимум. 0-400 н.э. Жаркий влажный климат, 
при этом севернее Альп температура выше современной. 
Климатический пессимум раннего средневековья – от 250-450 гг. до 
750 г. Зима стала более холодной и климат дождливым. 
Средневековый климатический оптимум. X-XIII вв. Мягкая зима, 
сравнительно теплая и ровная погода.
Малый ледниковый период. XIV-XIX вв. Глобальный период 
относительного похолодания



Расселение славян в 
Европе, середина 1 
тыс. н.э.



▶ Псевдо Захарий Ритор «Церковная история» (сер VI в. н.э.)
▶ «Базгун земля со (своим) языком, которая примыкает и 

простирается до Каспийских ворот и моря, которые (находятся) в 
пределах гуннских. За воротами живут бургары, со (своим) языком, 
народ языческий и варварский, у них есть города, и аланы, у них 
пять городов…  Вглубь от них (живет) народ амазраты и люди-псы, 
на запад и на север от них (живут) амазонки, женщины с одной 
грудью, они живут сами по себе и воюют с оружием и на конях… 
Соседний с ними народ ерос, мужчины с огромными 
конечностями, у которых нет оружия и которых не могут носить кони 
из-за их конечностей. Дальше на восток, у северных краев, есть 
еще три черных народа».



▶ Государство – это механизм политической власти, 
который

▶  а. действует на определенной территории, 
▶ б. У него есть определенная система органов 

управления
▶  в. в государстве действует необходимая система 

законов. 
▶ г. формируются органы принуждения. 



▶ Последствия крещения:

▶ ускорило консолидацию древнерусской народности, общего 
предка современных русских, украинцев и белорусов. 

▶ Укрепилась государственная власть князя.
▶ Повысился статус Руси в системе международных отношений.
▶ Началось освоение византийской версии христианской культуры.
▶ Смягчение нравов. Грабеж и убийство являются тягчайшими 

грехами.
▶ возникновении и укреплении земельной собственности на Руси.



ОБРАЗОВАНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



▶ Причины «феодальной» раздробленности:
▶ 1. Развитие отдельных княжеств. К середине XIII в. возникло 62 

города, с укрепленными центрами «детинцами». Развитие 
торговли. Возникновение дворянства.

▶ 2. Ослабление Киева. Падение значения пути «из варяг в греки».
▶ Спокойная обстановка на степной границе.



МОНГОЛЫ И РУСЬ



МОНГОЛЬСКАЯ 
ЭКСПАНСИЯ



ПРИЧИНЫ МОНГОЛЬСКИХ 
ПОХОДОВ

1. Потребность в материальной добыче.
2. Прекращение усобиц среди 

монгольских племен.
3. «Имперская психология»



Последствия завоевания: 
1. Разделение судеб русских княжеств. Монголами была завоевана 

только часть из них. 
2. Большие человеческие жертвы, разрушение нескольких городов. 

Упадок материальной культуры.
3. Существенно изменилась модель политического устройства 

русских княжеств. 



▶ Элементы зависимости русских земель от монгол:
▶ Число - перепись
▶ Выход – дань («московский выход» в сер XIV в. – 5-7 тыс.руб 

сер.)
▶ Ям – почта
▶ Трудовая повинность
▶ Воинская повинность



КРЕСТОВЫЕ 
ПОХОДЫ В 
ПРИБАЛТИКУ

Существуют различные 
оценки деятельности 
Александра Невского



ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В СЕРЕДИНЕ 14 В.

1.Изменения климата. Меньшее количество осадков привело к 
тому, что пастбища могли прокормить меньшее количество скота. 
Это в свою очередь вело к социальным конфликтам. 
2. Разделение Золотой Орды на более мелкие государственные 
образования.
 3. Политическая нестабильность в Орде. За период 1359-1380 гг. 
сменилось не менее 17 ханов.
4. Религиозный фактор. Принятие ордынцами ислама.



В 1380 г. русские войска 
разбили Мамая на 
Куликовом поле.

В 1382 г. хан Тохтамыш 
сжег Москву.



Решающий удар по Золотой Оре 
нанесли войска правителя 
Самарканда Тимура (Тамерлана) в 
1395 г.



РУСЬ И ЛИТВА ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 15 В.



ДОСТИЖЕНИЯ ИВАНА III 
(ПРАВИЛ В 1462-1505 ГГ.)

Присоединение земель. 
Новгород, 1478
Тверь 1485
Ярославль 1471 
Пермь 1472
Верховские  княжества.
Поставил в зависимость Рязань и Псков.



ЭТАПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВГОРОДА К МОСКВЕ.

1456 г. Яжелбицкий мир. Запрет самостоятельной внешней политики 
для Новгорода, великий князь становится верховным судьей.
1470 г. Новгородцы пытаются заключить союз с Литовским 
княжеством. 
1471 г. Разгром новгородской армии. Коростынский мир. Казнь неск-
их бояр.
1475 г. – Иван III как судья приезжает в Новгород
1477 г. новгородские послы назвали Ивана Васильевича «государем»
1477-1478 гг. Осада Новгорода. Уничтожение республики.
1480-е гг. Выселения новгородской знати. 



УДАЧНАЯ ДИНАСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА. 

1 брак с дочерью тверского князя Марией 
Борисовной.

2 брак с племянницей Константина XI Софье 
Палеолог 



Оттиск 
великокняжеской 
печати 1497 г.



ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.

Окончательное поражение 
Орды, 1480 г.
Союз с Крымом (против 
Орды и Литвы)
Контроль Казани
Союз с Данией (против 
Швеции)
Успешная борьба с Литвой 
(войны 1487-1494 и 1500-1503 
гг.)



ВСАДНИК ПОМЕСТНОЙ 
КОННИЦЫ.



СОЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
АППАРАТА

Первые ведомства – Казна и Дворец.
Ослабление власти братьев великого 
князя.
Развитие поместной системы.
Создание Судебника 1497 г.



АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ИНОСТРАНЦЕВ.



ОСОБЕННОСТИ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
Рыхлая административная 
структура. Сохранение местных 
династий.
Двуэтничность. Литовцев – не 
более 10%
Развитая правовая культура. 
Магдебургское право.
Сосуществование католиков и 
православных.
Постоянное взаимодействие с 
Польшей.  Кревская уния 1385 г.


