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Методические указания к К.Р.
• Вариант контрольной работы 

определяется по двум последним 
цифрам номера зачётной книжки. 
Поскольку всего вариантов контрольной 
работы 50, те слушатели, у которых номер 
зачетной книжки заканчивается на 51 и 
далее до 00 (200, 300 и т.д.), определяют 
свой номер варианта по формуле: х – 50. 
Например, Если у слушателя номер зачетки 
00345238, то его вариант № 38, а если 
00345299, то его вариант № 49. Если номер 
зачетной книжки заканчивается двумя 
нулями (00), то номер варианта будет № 
50.



• В каждом варианте три теоретических 
вопроса. Два из них посвящены 
изучению Истории России, а третий – 
истории пожарной охраны.

• Контрольная работа является 
эффективной формой изучения только 
тогда, когда она выполнена 
самостоятельно, творчески, на 
основе глубокого изучения 
литературы, творческого 
использования фактического, 
нормативного, и документального 
материала. 



• Объём работы должен составлять не 
менее 25 страниц формата А4. Текст 
желательно набирать на компьютере и 
сохранять электронную версию до конца 
сессии, во избежание утраты или утери 
работы. Допускается выполнение 
рукописных работ. Параметры текста 
должны быть следующими: шрифт 14, 
через 1 интервал, отступ в абзаце 1,25 см, 
поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 25 
мм, справа 15 мм.

• По своей структуре контрольная работа 
должна состоять из подробного плана, 
основного содержания, выводов и списка 
литературы.



• При ответе на вопрос необходимо чётко 
соблюдать хронологическую 
последовательность изложения материала, 
т.п. её нарушение ведёт к нечёткости, 
запутанности ответа и, как следствие, 
пропуску отдельных аспектов проблемы.

• Ответ на вопрос должен быть достаточно 
аргументирован. Необходимо привести 
конкретные примеры, подтверждающие 
тезисы, при необходимости - дать различные 
точки зрения и взгляды по рассматриваемой 
проблеме. 



• В ходе раскрытия ответа слушатель обязан 
применить знания по хронологии 
событий, указать на наиболее известных 
участников исторических событий и дать 
им краткую характеристику. Применяя 
новые или редкие термины, слушатель 
обязан дать им развернутое определение и 
привести примеры, желательно  
самостоятельные, но можно использовать и 
хрестоматийные.



• Теоретическая часть ответа должна содержать 
анализ причинно-следственных связей между 
историческими событиями и явлениями. 

• В заключениях слушателями даются краткие 
резюме, подводятся итоги всей работы над 
учебными вопросами. Слушатель должен дать 
краткий анализ описываемых исторических 
событий или явлений и объяснить их 
взаимосвязь с последующим историческим 
периодом. 

• В конце каждого вопроса даётся список 
используемой литературы, где указывается автор, 
название работы, издательство и год издания 
книги.



• При выполнении контрольной работы 
слушатель должен самостоятельно 
формулировать свои мысли, следить за 
логикой изложения, не допускать 
противоречий в теоретической и 
фактической части ответа. 

• Если слушатель в своем ответе 
привлекает достаточно большой объем 
информации, которую он позаимствовал 
из учебника, сборника документов или 
статьи, он обязан сделать ссылку на 
автора книги или статьи, или же на 
сборник документов. Ссылку лучше всего 
помещать в конце страницы.



Основная литература и пособия
• Рабочая учебная программа по дисциплине 
• А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина История России в схемах. М. 2008. 
• А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина История России. 3-е изд. М. 2008. 
• Г.А. Скипский Отечественная история. Курс лекций 

Часть I. Екатеринбург 2009.
• Г.А. Скипский Отечественная история. Учебно-

методическое пособие (материалы семинарских 
занятий. Екатеринбург, 2010.

• Г.А. Скипский История пожарной охраны. Курс 
лекций. Екатеринбург, 2008.

• Г.А. Скипский История пожарной охраны. Учебно-
методическое пособие. Екатеринбург, 2010.



ЛЕКЦИЯ. ТЕМА 1. Занятие 1. 
 Территория России в эпоху 

«Великого переселения 
народов». Исторические 
особенности стновления 

пожарной охраны
•Литература:
•А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина 
История России в схемах. М. 2008. Стр. 5 – 9.

•А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина 
История России. 3-е изд. М. 2008. Стр. 14 – 22.

•Г.А. Скипский История пожарной охраны. Курс лекций. 
Екатеринбург, 2008. Лекция. Тема №1. С. 5-15.



Учебные вопросы
• Природно-климатические условия и 

хозяйственный уклад племен 
населявших Евразию в I тыс. н.э.

• Эпоха «Великого переселения народов» 
в I тыс. н.э. 

• Родоплеменная организация у 
восточных славян. 

• Языческие верования восточных 
славян. 



Влияние климата и географических 
условий на состояние экономики

• Наиболее экономически развитыми 
племенами северной части континента 
Евразия были те, которые населяли 
умеренную климатическую зону. 

• Она протянулась от степных предгорий 
Алтая и Саян через лесостепные районы 
современной Западной Сибири, 
северного Казахстана, Нижнего и 
Среднего Поволжья, Северного Кавказа и 
современной Украины 



География и климат России как  
факторы ПБ

• Вся территория страны расположена в зоне 
отрицательной изотермы января

• Отопительный сезон в I тыс. н.э. составлял до 9 
месяцев (риск бытовых пожаров)

• Большая часть территории России – зона 
рискованного земледелия (дефицит 
материальных средств на нужды пож.охраны)

• Дерево – основной строительный материал при 
недостатке камня (глубокие залежи, большие 
расстояния)

• Натуральная замкнутость хозяйства –
Экономическая отсталость
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Основные нарушения правил ПБ
• Отопление изб «по-черному», примитивное 

устройство печей - каменок
• Покрытие крыш дранкой, соломой
• Плотная застройка населенного пункта, 

отсутствие противопожарных разрывов
• Отсутствие специального противопожарного 

инвентаря, емкостей с водой
• Освещение при помощи лучин, свечей



Первые меры пожарной 
профилактики

• Строительство деревень и сел вдоль рек и 
на берегах озер

• Строительство бань на берегах водоемов
• Обмазывание бревенчатых стен и несущих 

столбов глиной
• Сохранение снежного покрова на крышах 

зимой
• Покрытие крыш дерном летом
• Кади с водой под застрехами с лучинами



Состояние земледелия
• Лесные районы были затруднительны для 

земледелия, поскольку требовали 
приложения огромных физических усилий. 
Почва в лесах малоплодородная. Климат 
был резко континентальным, и не позволял 
выращивать многие С/Х культуры.

• Племена, населявшие лесные районы, 
занимались охотой, рыбалкой, 
собирательством. Земледелие в лесной 
полосе носило вспомогательный – 
огненно-подсечный характер. (с 
миграцией славян из лесостепной 
полосы в V – IX вв.)



Экстенсивный характер земледелия
• Агротехника была слабо развита,          быстрое 

истощение плодородия почв. 
• Земледельцы  в лесостепи собирали урожай 10 ц с 

1 га, или 1:6 (сам – шесть - 1 зерно посадил, 6 
собрал). 

• В лесной зоне  урожайность не превышала 1:3, 
или сам-три (одно зерно посадил – три собрал) 
или 5 ц с 1 га.  

• В поисках новых земель земледельческие 
племена были вынуждены забрасывать 
истощенные участки и переселяться дальше на 
юг и восток Восточно-Европейской равнины, 
вглубь степей, что еще более обостряло 
противостояние оседлых земледельцев и 
скотоводов – кочевников.



Лес и степь в истории России
• В степной полосе Евразии племена 

занимались кочевым скотоводством. 
Разводили коней, верблюдов, овец. 

• В лесостепной полосе (между тайгой и 
степями) племена земледельцев 
сталкивались с племенами скотоводов и 
между ними возникали конфликты из-за 
природных ресурсов. (пастбища для 
кочевников или пахотные угодья для 
земледельцев?).



Геополитические условия обеспечения ПБ
• Постоянные набеги кочевников на южных и юго-

восточных рубежах Древней Руси, 
• Вторжения с запада со стороны Польши и Венгрии, 

на северо-западе – со стороны Скандинавских 
стран и Ливонского ордена

• Необходимость постоянного военного напряжения, 
отвлечение сил и средств на оборону страны

• Поджоги полей и деревень, применение 
зажигательного оружия при осаде крепостей при 
всех вторжениях

• Утрата материальных ценностей, угон в рабство 
наиболее работоспособного населения



Зарождение торговли
• Натуральная экономика имеет главную цель: 

обеспечение максимальных потребностей 
человека за счет эксплуатации природных 
ресурсов. Натуральное хозяйство предполагает 
товарообмен, но он носит вспомогательный 
характер.

• Предпосылки к зарождению торговли крылись в 
процедуре прекращения межплеменной войны. 
Родичи погибших обменивались ритуальными 
дарами, которые должны были компенсировать 
моральный и материальный ущерб рода или 
племени. В дальнейшем отдельные роды и целые 
племена стали специализироваться на различных 
промыслах, продукты которых шли на обмен с 
соседями. 



Грунт,
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• Торговля превращалась наряду с войной в 
один из источников обогащения 
родоплеменной знати и способствовала 
складыванию отношений 
имущественного и социального 
неравенства, которые стали разрушать 
единство родов и племен, основанных на 
кровнородственных связях.

• Война стала более прибыльным 
занятием, чем борьба с капризами 
природы. Добычей становились не только 
территории, но и продукция произведенная 
побежденными. Прибыльной была 
работорговля.



Алгоритм распада родового строя
1. Натуральное хозяйство
2. Экстенсивная экономика - захват новых 

территорий
3. Межплеменные войны - захват добычи, 
4. Рост торговли
5. Развитие родоплеменной знати – 

появление элементов рыночного 
хозяйства

6. Потребность в организации и контроле 
транзитных торговых путей

7. Формирование государств на 
перекрестках транзитной торговли



Эпоха «Великого переселения народов 
народов»

• Теория «пассионарного взрыва» (Л.Н. 
Гумилев)

• Этногенез (происхождение народа) в 
результате демографического взрыва на 
территории с благоприятным 
геобиоценозом (экологическая ниша) с 
последующим нарушением экологического 
равновесия, генетическим дрейфом 
(миграцией наиболее активных членов 
общества) и последующей социальной 
эволюцией общества на базе разделения 
труда и профессионализации управления



Дальний Восток
С-В. Сибирь

Ю.-В. Сибирь
Центр. Азия

Тюркские и 
монгольские народы

(якуты, казахи, татары 
буряты, монголы , 

Западная Сибирь
Центр. Азия

Угорские народы
(ханты, манси), 

Палеоазиатские 
народы

(чукчи, ительмены, 
эвенки, нганасаны, 



Южная Сибирь
Казахстан, 
Средняя Азия
Юг России

Иранские народы
(осетины, скифы, 

сарматы, аланы, саки), 

Северо-восток 
Балтики – 
Западный Урал,
Нечерноземье

Финно-угры
(финны, карелы, 

эстонцы, удмурты, 
марийцы, коми, коми-
пермяки, меря, весь, 

мурома, чудь), 

Восток и Юг 
Балтики,
Нечерноземье, 
сев. Белоруссия

Балты
(Латыши, литовцы), 
латгалы, зимигола, 

корсь, жемайты, 
аукшайты, пруссы 

ятвяги), 



Славяне
Восточные - 

русские, белорусы, 
украинцы, 

Западные – 
поляки, словаки, 

чехи, 
Южные – 

сербы, болгары, 
хорваты, словенцы,

македонцы 

Исторические 
территории славян до 
начала I тыс. н.э. 

Белоруссия, 
Правобережная 
Украина
юг и центр Польши, 
Словакия.
 
Расселение началось 
с VI века на Балканы, 
с VIII века в совр. 
Центр. и Северо-Зап. 
Россию



Союз племен 
Племя

Род

Вервь
На юге 

Мир
Большая 
кровно-

родственная 
семья

ВЕЧЕ

Совет 
старейшин

Сход
Староста

Большак

Родоплеменная организация у восточных 
славян. 



 Демографический фактор ПБ
• Низкая плотность населения – менее 1 чел. 

на 1 км² - население Киевской Руси – 5 млн. 
чел.

• Большие расстояния между населенными 
пунктами – потребность в охоте, огненно-
подсечный тип земледелия

• Количество взрослых мужчин в н.п. от 2 - 30 
чел. – больше не позволяли экономические 
условия (охота, рыбалка, полевые работы)

• Распыление людских ресурсов для нужд 
обороны и хозяйственной колонизации 
страны – недостаток людей для организации 
пожарной охраны



Зарождение древнерусского государства
• К началу IХ в. параллельно вече и совету 

старейшин стал формироваться институт 
вождества в виде племенных князей и их 
дружин. – Профессионализация воинов.

• Опыт организации хозяйственной 
деятельности стал накапливаться в семьях 
старейшин, которые богатели т.к. теперь 
имущество старейшины также стало 
переходить по наследству, хотя раньше оно 
принадлежало всему роду. – Появление 
личной собственности. 
Профессионализация хозяйственно – 
административного управления

.



• Старейшины и князья стремились 
закрепить за собой свое хозяйство, и 
должность. Благодаря этому возникает 
потомственная родоплеменная знать. Она 
и являлась организатором военных 
походов и торгового обмена. 

• Некоторые князья стали формировать свои 
дружины из тех, кого изгоняли из племени 
(изгоев). Варяги появились  в землях 
восточных славян еще в начале IX века. 
Варяги (наемные воины), служили за деньги 
и (или) за натуральное содержание. Они 
составляли профессиональное ядро 
многих княжеских дружин. 



Распределение власти
• Князья были и племенные славянские (светлые), 

и варяжские. Светлый князь должен был 
прислушиваться к мнению вече и принимать на нем 
активное участие. Главную роль играл совет 
старейшин

• Князь – наемник (варяг) не приглашался на совет 
старейшин и не имел права голоса на вече, но был 
обязан соблюдать условия договора (ряда) с 
племенем, одним из которых было 
невмешательство в судебную и 
административно - хозяйственную 
деятельность совета старейшин и соблюдать 
решения вече, касающиеся повседневной жизни 
племени. Но он был самостоятелен в военной и 
судебной сфере, а также при тушении пожаров.



Традиции борьбы с огнем
• Ночные сторожа в городах на общ. началах
• Система оповещения – железные била
• Традиция взаимопомощи при тушении 

пожара и помощи погорельцам – принцип 
круговой поруки

• Первый РТП в городе – князь, организация 
СПТ – княжеская дружина

• Основной тактический прием – создание 
«мертвой зоны» - разборка домов, заборов

• Освобождение погорельцев от полюдья на 3 
года, выдача кредита – (купы) за проценты 
(резы)



Языческие верования славян и их 
отношение к огню

• Страх перед огненной стихией – огонь – кара 
богов (бога – у христиан)

• Отказ от тушения пожаров от удара молнии 
– воля бога молнии Перуна 

• Поклонение огню – огонь - священен для 
ариев – предков индоевропейских племен – 
огонь источник тепла, пищи, инструмент для 
изготовления железных орудий

• Сжигание умерших – обряд очищения души 
перед отправкой в Ирий (рай)

• Сжигание жертв на капищах 
• Поклонение домашнему очагу



Заключение.
   Условия, в которых складывались исторические 

предпосылки формирования государственности и 
пожарной охраны в России по сравнению с другими 
странами Европы и Азии были весьма 
неблагоприятными. 

  В упорной борьбе с природной стихией и внешними 
вторжениями, спокойное отношению к 
материальным потерям, сформировало традиции 
взаимовыручки, и определили процесс 
формирования государства как заключение 
социально-политического компромисса. 

В единстве наша сила!


