
ДРЕВНЯЯ РУСЬ. 
МОНГОЛЬСКОЕ 
НАШЕСТВИЕ. 

РУСЬ И ЗОЛОТАЯ ОРДА.
(Лекция 1)

(доц. к.и.н.  Брызгалова И.Г.)



Славянский этногенез
(Этногенез – наука, изучающая 

историю возникновения народов)
Источники изучения этногенеза славян:

 - Легенды
 - Мифы
 - Предания славянских народов
 - Раннесредневековые летописи
 - Хроники (былины, сказки)

 - Упоминания о славянах в неславянских письменных 
источниках
 - Данные языка



Источники изучения этногенеза 
славян



Славянский этногенез







Один из главных споров 
разворачивается вокруг вопроса: «Где 

была прародина славян?»



Один из главных споров разворачивается 
вокруг вопроса: «Где была прародина 

славян?»



В славянской истории можно 
выделить 
3 периода:

Протославянский период – III тысячелетие до н.э.  - I до н.э. 
(Предки протославян в результате своего культурного 
сближения дали славянство)

Праславянский период -  конец  I тысячелетия до н.э. – IV – V 
века н.э. 

(Установление культурной и языковой общности славян при 
известном племенном своеобразии)

Славянский период – VIII – IX века 

(расширение племенных союзов и образование 2-х Центров)







Центральный вопрос – образование 
ГОСУДАРСТВА у ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН
В настоящее время государство рассматривают как основной институт 
политической системы общества, который выполняет функции:
  административного управления, социальной интеграции и мобилизации, 
защиты национальных интересов и характеризуется наличием следующих 
признаков:
 - публичная власть
 - единая территория
 -подвластное население
 - правовая система
 - налоги
 - идеологическая система
 - механизм принуждения 
Причины появления государства у восточных славян вполне укладываются в 
общепринятую концепцию исторического развития. 







ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

•1. Укрепление династии Рюриковичей (уничтожение других 
славянских и варяжских династий князей)

•2.Ослабление экономического и политического  влияния 
местной родоплеменной знати союзов племен
•3.Повышение статуса КНЯЗЯ (из представителя общины в 
главу государства)





Пути образования ранних 
государств

Выделяют три пути образования ранних государств:

 - Завоевание одной социальной общностью территории 
другой и создание соответствующего аппарата управления и 
подавления
- Трансформация «вождеств», потестарной власти в 
государственную (восточный путь)

 - образование государства связывают с формированием 
частной собственности на землю. Формированием больших 
социальных групп или классов (западный путь).

Образование Древнерусского государства шло по 
второму пути. 



Особенности образования 
государства у восточных славян

 - Государственная организация сложилась раньше, чем мог 
ее создать процесс внутреннего естественного развития
 - Государство строилось сверху вниз, путем «ОКНЯЖЕНИЯ»

 - Отсутствие ярко выраженного насилия в процессе 
образования государства
 - Значительное влияние Византии, одного из влиятельных 
государств того времени, наследницы античной цивилизации
 - С момента образования, оно имело полиэтнический 
характер, но ведущую роль играл древнерусский этнос
 -На развитие страны оказывали влияние различные религии







Подводя итоги, мы можем 
выделить:









ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО



Первый исторический выбор
Древняя Русь совершила первый в своей судьбе 

исторический выбор :

Пожертвовала своим прежним родоплеменным укладом ради 
торжества нового государственного порядка.

Подчинив себя государственной идее и пожертвовав прежним 
родоплеменным укладом, Древняя Русь сумела очень быстро, 
в течение нескольких  десятилетий выступить на мировой 
арене как мощное государство с собственным вектором 
развития, активно впитывающая в себя культурные и 
политические окружающих ее стран.   



КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Второй историчекий выбор



КРЕЩЕНИЕ РУСИ





«Ряд Ярослава»

• Многие века на Руси в случае смерти великого князя власть часто 
передавалась не его старшему сыну, а младшему брату. Этот 
принцип, названный лествицей или лествичным правом, был 
призван помочь правителям решать важнейшие задачи.

• Большинство историков сходятся во мнении, что Ярослав Мудрый 
сумел не только создать сильное Древнерусское государство, но и 
был инициатором введения новой системы престолонаследия. 
Именно она становилась гарантом относительной стабильности 
на Руси. До XI века Древняя Русь воспринималась как родовое 
владение. При патримонии, когда власть передавалась от отца по 
наследству, право на великокняжеский престол имел любой князь 
правящей династии. Это приводило к войнам – между 
Святославовичами в 972-978 годах и между Владимировичами в 
1015-1026 годах.



«Ряд Ярослава»

• В своем завещании, так называемом «ряде», Ярослав Мудрый 
заложил новый принцип передачи власти – принцип 
старейшинства, названный лествичным правом. 

• По-прежнему главным считался киевский стол, но наследовался 
он по новым правилам. Претендентом первой очереди 
становился первый по старшинству брат умершего князя. Если 
таковой отсутствовал – стол переходил к другим братьям по 
старшинству. И только когда в «горизонтальной ветви» династии 
претенденты кончались, рассматривались кандидатуры 
представителей «вертикальной» родовой ветви – сыновья 
умершего князя. Следующими претендентами становились 
сыновья старшего брата умершего князя. Затем – сыновья других 
его братьев по старшинству.



Единство Ярославичей

• Ярослав Мудрый завещал своим сыновьям применять лествичное право. После его смерти 
старший сын Изяслав встал «в отца место», то есть стал верховным правителем Руси и занял 
киевский престол. Другие сыновья получили собственные уделы: Святослав – Чернигов, 
Всеволод – Переяславль Южный, Вячеслав – Смоленск, Игорь – Владимир Волынский. В случае 
смерти Изяслава престол должен был перейти к следующему брату по старшинству. Хотя 
младшие братья несколько раз выступали против Изяслава и даже изгоняли его из Киева, почти 
два десятилетия после смерти Ярослава Мудрого между потомками наблюдалось относительное 
согласие.

• Предложенная Ярославом Мудрым система имела важное значение для дальнейшего 
формирования русской государственности. Уделы Ярославичей стали основой территориально-
политической структуры, при которой княжествами правили представители одного рода.

• Не жити в распрях и ссорах
• Лествичный принцип наследования на Руси действовал и после того как Древнерусское 
государство в 1097 году по решению Любечского съезда распалось на отдельные княжества. 
Новая система наследования должна была помочь сохранить государственное единство и 
умерить пыл тех князей, которые пытались сделать свои княжества независимыми.





КИЕВСКАЯ РУСЬ - ГОСУДАРСТВО



Концепции происхождения 
Древнерусского государства и 

политический строй Древней Руси. 
Концепции:

• Материалистическая (классовая)

• Договорная

Политический строй Древней Руси.

 -  В.Татищев, Н. КАРАМЗИН – сильная монархическая власть
 - С.Соловьев, В.Ключевский – единовластия на Руси не было  
(великокняжеская власть принадлежала всему роду князей)

 Большинство современных историков – раннефеодальная 
монархия.



Подводя итоги, мы можем 
выделить 

3 этапа развития :



Период политической 
раздробленности 

Хронология:
Вторая четверть XII века – до 
конца XV века (нашествие 
монголо-татар на Русь в конце 
30-х годов XIII века).

Определение периода:
Удельный – XIX – начало  XX 
вв.

Феодальная 
раздробленность – советское 
время.

Период политической 
раздробленности 
(политической 
дезинтеграции) – настоящее 
время.
































