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– огромные размеры (РИ занимала 1/6 части обитаемой суши);
– низкая плотность населения.



– огромные размеры (РИ занимала 1/6 части обитаемой суши);
– низкая плотность населения.

Россия Запад

1. Приходилось тратить много энергии 
(физической, материальной, духовной) 

для освоения огромных пространств.
Экстенсивность в развитии преобладала 

над интенсивностью (качеством).

2. Земля не представляла ценности 
(больше ценились люди и их труд):  
поздно стал складываться институт 

частной собственности.

3. Наиболее эффективной формой 
власти была жёсткая централизация.

Компактная территория и высокая 
плотность населения вынуждали 

европейца рационально (интенсивно) 
использовать имеющиеся ресурсы.

Дефицит земли способствовал 
ускоренному формированию 

института частной собственности, 
который является ядром всей системы 

ценностей западной цивилизации.

Небольшие размеры государств 
способствовали развитию 

демократических форм
организации власти.



ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИКА

ДУХОВНАЯ 
СФЕРА

На протяжении всей истории российская 
экономика развивалась экстенсивным путём:
за счёт вовлечения в хозяйственный оборот

новых земель и эксплуатации природных ресурсов
(«экономика скважины»).

Русский человек аполитичен: ему легче 
спрятаться, убежать, смириться,

нежели активно бороться за свои права
и участвовать в политическом процессе

(«свобода от активности»).

Восточное христианство (православие),
в отличие от западного (католицизм и др.), 

ориентируется на обрядовые элементы веры.
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Россия Запад

1. Причудливое соединение элементов
Запада и Востока из-за постоянных 

шатаний то в одну, то в другую сторону.

2. Континентальность, мешавшая 
интенсивным контактам с другими 

культурами посредством мореплавания 
(Земля разъединяет, море – объединяет).

3. Постоянная военная угроза
со стороны соседей

(«боевой строй государства»,
«осадная психология»).

Восток изначально выступал как 
антипод и враг католического Запада.

В связи с этим западная цивилизация,
с одной стороны, духовно

и политически консолидировалась
в борьбе с Востоком.

С другой – посредством морской 
торговли (с тем же Востоком)

имела возможность знакомиться
с достижениями других культур.

– на стыке Европы и Азии (Запада и Востока);
– удалённость от судоходных морских путей;

– большое количество разнообразных соседей.



Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Ф.И. Тютчев, 1866
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Известный геополитолог Александр Дугин рассматривает 
всю мировую историю как вечное противостояние

«сухопутных» и «морских» цивилизаций
(теллурократии и талассократии).

Теллурократия
(сухопутное могущество)

устойчивость качественных 
ориентаций и характеристик; 
консерватизм, коллективизм

и иерархичность.

Талассократия
(морское могущество)

динамичность, торговля,
дух предпринимательства, 

индивидуализм;
быстрая смена приоритетов.
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– большая часть России – равнина без резких перепадов высот
с примерно одинаковыми условиями для ведения хозяйства.
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Россия Запад

1. Поздно складываются 
специализация и разделение труда, 

необходимые
для поступательного развития 

экономики.

2. Равнинность повлияла
на некоторые черты русского 

характера (широта души, 
стремление к абсолюту, 

заторможенность,
эпилептоидность и др.) 

Наличие большого количества 
природно-географических зон, 

вызванное изрезанностью 
рельефа и близостью к морям, 

способствовало раннему 
складыванию специализации 
регионов и разделению труда,
что благотворно сказывалось

на развитии экономики и торговли.



Россия Запад

1. Богатые ресурсы флоры и фауны 
позволяли существенно 

разнообразить рацион питания
и снижали социальную 

напряжённость в обществе.

2. Дерево было основным 
строительным материалом

и не обеспечивало надёжную 
защиту населению.

Поэтому оно искало таковую
в сильной, самодержавной

власти правителя.

Европа испытывала дефицит 
ресурсов флоры и фауны,

что создавало почву
для социальных конфликтов.

Интенсификация социального 
протеста способствовала 

совершенствованию политических
и экономических структур.

"Господство камня" в Европе 
способствовало развитию 
демократии и договорных 

отношений.

– богатые растительные и животные ресурсы;
– большая часть территории покрыта лесом.



Источник: Quaternary 

Science Reviews 28 (2009)



"Европа состоит из двух частей:
западной, каменной и восточной, деревянной. 

...в камне свили свои гнёзда западные мужи
и оттуда владели мужиками; камень давал

им независимость; но скоро и мужики 
огораживаются камнем и приобретают 

свободу, самостоятельность; всё прочно,
всё определённо благодаря камню".

С.М. Соловьёв



– на большей части территории России резко континентальный климат 
(долгая холодная зима; короткое, но жаркое лето; краткий сезон полевых 

работ; частые климатические катаклизмы).
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Россия Запад

1. Неблагоприятные 
климатические условия 
превращали занятие с/х

в тяжёлую и нерентабельную 
работу, что формировало 

негативное отношения к труду
и придавало ему авральный 

характер.

2. Длительные и холодные зимы 
приучили крестьянина 

изготавливать все необходимые 
орудия труда и предметы быта

в домашних условиях,
что тормозило развитие ремесла.

В силу мягкости климата
и продолжительного сезона 

полевых работ европеец привык
к размеренному, спланированному 

и прибыльному труду.

Если девиз русского –
"молись и трудись",

то девиз европейца –
"трудись, а затем уж молись".



"Ни один народ в Европе не способен
к такому напряжению труда на короткое 
время, какое может развить великоросс; 

но нигде в Европе, кажется, не найдём 
такой непривычки к ровному, умеренному 

и размеренному постоянному труду,
как в той же Великороссии".

В.О. Ключевский





– на большей части территории России резко континентальный климат 
(долгая холодная зима; короткое, но жаркое лето; краткий сезон полевых 

работ; частые климатические катаклизмы).

Россия Запад

1. Неблагоприятные 
климатические условия 
превращали занятие с/х

в тяжёлую и нерентабельную 
работу, что формировало 

негативное отношения к труду
и придавало ему авральный 

характер.

2. Длительные и холодные зимы 
приучили крестьянина 

изготавливать все необходимые 
орудия труда и предметы быта

в домашних условиях,
что тормозило развитие ремесла.

В силу мягкости климата
и продолжительного сезона 

полевых работ европеец привык
к размеренному, спланированному 

и прибыльному труду.

Если девиз русского –
"молись и трудись",

то девиз европейца –
"трудись, а затем уж молись".



Южно-Уральский государственный университет
Кафедра Отечественной и зарубежной истории

.

ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

1



1. Этногенез, общественный быт и внешние
контакты восточных славян;

2. Определение государства и его функции.
Причины образования государства;

3. Источники о начальном этапе складывания
Древнерусского государства;

4. Норманнская теория: содержание и критика.
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8828625 тыс. лет до н.э.

ЭТНОГЕНЕЗ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН НАЧАЛО 
ГОСУДАРСТВА

Этногенез

Восточные славяне накануне образования государства

Соседи Призвание варягов: 
Рюрик и Олег

Государство:
определение

и функции

Расселение Военная 
демократия

Занятия Язычество



Разделение славянской 
общности в ходе Великого 

переселения народов
на южных, западных
и восточных славян.

С VI в. в источниках впервые 
упоминается о славянах как 

самостоятельной 
этнической общности.

Балтославяне – культурно-
языковая общность, 

выделившаяся
из индоевропейской

и расселившаяся
в Центральной и Восточной 

Европе: от южного 
побережья Балтики

до Верхнего Поднепровья.

Предки балтийских
и славянских народов.

Праиндоевропейцы – предки 
большинства европейских 
народов (в т.ч. и славян).

Прародина – Евразия:
(Малая Азия;

Волжско-Уральские степи;
Армения и т.п.)

5–3 тыс. лет до н.э. 2 тыс. – 500 лет до н.э. IV – X вв. н.э.

Процесс распада праиндоевропейской
общности на самостоятельные этносы. 

Интенсивные колонизационные процессы
в пределах всей Евразии.

Процесс распада балтославян на балтскую
и славянскую общности. В источниках 

данного периода славяне отождествляются 
с антами, венедами, склавинами.





Синтез 
варварской
и римской 

культур



Синтез античности и варварства

ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА

КРУПНЫЕ ПОМЕСТЬЯ ОБЩИНА

ДЕМОКРАТИЯ

РИМСКОЕ ПРАВО ЛИЧНАЯ СВОБОДА



Бессинтезный
путь







ПРИНЦИПЫ «ВОЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ»

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
На племенных (вечевых) сходах демократическим 

путём решались важнейшие вопросы 
жизнедеятельности племени.

РАВЕНСТВО ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПЛЕМЕНИ
Каждый член племени имел равные с другими права

и обязанности вне зависимости от выполняемых 
функций и имеющегося у него имущества.

ОТСУТСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Выборные вожди (первые среди равных) исполняют 
свои функции «на общественных началах», не имея 
особых льгот и не передавая власть по наследству.



С.Иванов Жизнь восточных славян

земледелие

скотоводство

охота

рыболовство

бортничество



Признаки
язычества:

– многобожие;
– олицетворение

божеств
с силами природы



Балтские
племена

Финно-
угорские 
племена

Хазария

Волжская 
Булгария

Византия

Западные
и южные 
славяне

Варяги



«A furore Normannorum libera nos,
o Domine!»

В VIII–X вв. все прибрежные 
европейские территории страдали

от разбойничьих набегов норманнов.

«Северные люди» были бесстрашными 
воинами и мореплавателями.

Ещё один источник существования 
викингов – служба в Византии.

Самый короткий путь туда – «путь
из варяг в греки» – проходил через 

территорию восточных славян.



• Государство – это особая организация политической власти общества, 
располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю

и интересы господствующего класса или всего народа.

• Государство – основная политическая организация общества, 
осуществляющая его управление, охрану его экономической

и социальной структуры.

• Государство – это институт или ряд институтов, основная задача которых –
охрана порядка. Государство существует там, где специализированные 

органы поддержания порядка отделились от остальных сфер жизни.

• Государство есть особая достаточно устойчивая политическая единица, 
представляющая отделённую от населения организацию власти,

и претендующая на верховное право управлять определёнными территорией
и населением вне зависимости от согласия последнего.

• Государство – это независимая централизованная социально-политическая 
организация для регулирования социальных отношений.

• Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы 
держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы.



ГОСУДАРСТВО

специализированный аппарат (институт) власти, 
осуществляющий управление обществом

Государство есть группа людей, которая правит, издаёт законы, 
управляет социальными процессами и вырабатывает правила

для социальных групп на определённых территориях и в пределах 
определённых границ (Р. Вольф)

– государство являет собой надстройку над обществом, 
специализируясь на выполнении управленческих функций;

– деятельность государства подразумевает легитимное насилие
в отношении общества.
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Социальная

Культурная

Экономическая

Экологическая

… и другие

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ВНЕШНЯЯ



Необходимость 
объединения 

племён для защиты 
от внешней угрозы

ВНЕШНИЕ

Кризис традиции, 
вызванный 

усложнением 
социальных 
отношений

ВНУТРЕННИЕ





РЮРИК
862–879

ОЛЕГ
879–912





На основе летописного рассказа о призвании варягов
в 40-е гг. XVIII в. рождается «норманнская теория»
(спор М.В. Ломоносова с немецкими историками).

Общий смысл её сводился к спорам по поводу степени участия 
варяжского элемента в процессе государствообразования

у восточных славян.

До 20-х гг. XX в. полемика – то разгораясь, то затухая –
не выходила за рамки научных дискуссий.

После того, как норманизм был взят на вооружение германским 
фашизмом, споры приобретают формат идеологической войны.



Тезисы норманистов Контраргументы антинорманистов

Государство на Руси было 
создано "с нуля" пришлыми 

народами

Государствообразование – сложный и длительный процесс, 
предполагающий долгое вызревание необходимых для 

государственности элементов → варяги прибыли "на всё 
готовое", став завершающим звеном данного процесса.

Большинство европейских 
народов создали собственное 

государство без внешней 
помощи

История Европы знает много примеров образования 
государств пришлыми народами в ходе завоевания: 

Нормандия, Англия, Франция и др.

Создателями государства
на Руси стали более развитые 

норманны

У скандинавских племен на момент призвания Рюрика
не существовало государственности → варяги не могли 

создать того, чего они не знали.

Рюрик был представителем 
варяжского племени русов

Существует очень много обоснованных гипотез
о неваряжском (славянском, балтском) происхождения 

Рюрика, о нескандинавской природе племени русов и т.п.

Варяги оказали 
определяющее влияние на 

славянскую культуру

В древнеславянской (и русской) культуре не сохранилось 
никаких следов варяжского влияния; уже через поколение 

варяги были полностью ассимилированы славянами.

Русское государство получило 
свое название по имени 

варяжского племени

Мировая история знает много примеров, когда государство 
или народ получали свое имя по названию других народов: 

Франция – от германского племени франков; Пруссия –
от балтских пруссов; болгары – от тюркских булгар…



ВИЗАНТИЯ

Древняя Русь

Болгария

Чёрное море

863 г.: византийские монахи
Кирилл и Мефодий направлены

в Великую Моравию
для крещения местного населения.

Там они создают славянскую азбуку.

Первая известная 
кириллическая надпись

(930-е гг., под Смоленском)



Южно-Уральский государственный университет

Кафедра Отечественной и зарубежной истории

ДРЕВНЕРУССКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

(IX–XII вв.)
2



1. Особенности политического и социально-
экономического развития Древней Руси;

2. Деятельность известных древнерусских князей: 
Игорь, Ольга, Святослав, Владимир Святой, 
Ярослав Мудрый;

3. Христианизация Руси: причины, альтернативы, 
последствия;

4. Особенности внешней политики 
Древнерусского государства.
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Древнерусское государство

862

Спорные вопросы 
истории ДР

Эволюция системы 
управления

Особенности 
политического 

развития

Христианизация 
Руси

Внешняя 
политика

1132



Предмет спора
об особенностях 
Киевской Руси

Классическая (советская) историография Альтернативные точки зрения 

Было ли 
Древнерусское 

государство 
государством

Древняя Русь была единым монархическим 
государством. Вся власть находилась в руках 
великого киевского князя. Он издавал законы 

("Русская правда"), собирал налоги, 
осуществлял внешнюю политику.

Древнюю Русь нельзя считать 
государством в современном смысле: 

определяющее значение в политической 
сфере продолжали играть нормы 

традиционного права и родоплеменных 
(семейных) отношений.

Как сами 
современники 
воспринимали 
Древнюю Русь

Летописцы, князья и публицисты (митрополит 
Илларион) называют Древнюю Русь единой 

"Русскою землею".

Большая часть населения не воспринимала 
себя жителями единого государства: для 

"ноугородцев", "кыян", "володимерцев" за 
городским частоколом начиналась чужая 

земля.

Социально-
экономическая 

основа Киевской 
Руси 

Основа социально-экономического строя 
Древней Руси – феодализм: господствует 

крупная земельная собственность; большую 
часть населения составляет зависимое 

крестьянство.

Феодальные элементы (крупная вотчина, 
договорные отношения) не получили
в Древней Руси должного развития. 

Большую роль играло рабовладение, 
торговля (в т.ч. работорговля).

Насколько 
существенной была 

роль местных 
институтов

Вечевые сходы и собрания старейшин теряют 
свое значение (за исключением Новгорода). 

Народное ополчение уступает свое место 
профессиональной дружине.

Элементы "военной демократии" (вече, 
деление населения на "десятки" и "сотни") 

не только не утратили своего значения,
но еще более окрепли в Древней Руси.



К. Лебедев
Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 г.



В. Васнецов
Княгиня Ольга

«Была она предвозвестницей христианской земле,
как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 

Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась 
среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди 

загрязнены грехами, не омыты святым крещением.
Эта же омылась в святой купели, и сбросила с себя 

греховные одежды первого человека Адама,
и облеклась в нового Адама, то есть в Христа. 

Она первая из русских вошла в царство небесное,
её и восхваляют сыны русские – свою начинательницу, 

ибо и по смерти Молится она Богу за Русь».

«Повесть временных лет» 



К. Лебедев Встреча Святослава с византийским 
императором Иоанном Цимисхием «Вот какова была его наружность: 

умеренного роста, не слишком 
высокого и не очень низкого, с густыми, 

бровями и светло-синими глазами, 
прямым носом, безбородый, с густыми, 

чрезмерно длинными волосами
над верхней губой.

Голова у него была совершенно голая,
но с одной стороны её свисал клок 
волос – признак знатности рода; 

крепкий затылок, широкая грудь и все 
другие части тела вполне соразмерные.

В одно ухо у него была вдета золотая 
серьга; она была украшена 

карбункулом, обрамлённым двумя 
жемчужинами».

Лев Диакон. «История»



В. Васнецов Крещение Руси



Реконструкция М.М. Герасимова

«Этот же засеял книжными словами 
сердца верующих людей, а мы 

пожинаем, учение получая книжное.

Книги любил, читая их часто и 
ночью и днём. И собрал писцов 

многих, и переводили они с 
греческого на славянский язык.

И написали они книг множество, ими 
же поучаются верующие люди, 

наслаждаются учением 
божественным...»

«Повесть временных лет»





Н.Рерих Собирают дань

Первоначально функции 
княжеской власти сводились 
исключительно к сбору дани

в ходе полюдья

«Зимний же и суровый образ жизни росов
таков. Когда наступит ноябрь, их князья 

выходят со всеми россами из Киева
и отправляются в полюдье, то есть круговой 

обход, а именно – в славянские земли 
древлян, дреговичей, кривичей, северян

и остальных славян, платящих дань росам. 
Кормясь там в течение зимы, они в апреле, 
когда растает лёд на Днепре, возвращаются 
в Киев, собирают и оснащают свои корабли

и отправляются в Византию».
Константин Багрянородный



УРОКИ
фиксированный размер дани

НАМЕСТНИКИ
представители княжеской 

администрации

ПОГОСТЫ
места сбора дани

Создавались
на новом месте

Заменили местную 
племенную верхушку.

Вершили суд.

При Владимире вошло в практику назначать наместников
из числа великокняжеских сыновей

2/3 дани отправлялось
в Киев

При Ярославе Мудром появляется первый кодекс
древнерусского права – «РУССКАЯ ПРАВДА»





С. Иванов Съезд русских князей

Особенности междукняжеских 
отношений:

 Семейный характер власти;
 Горизонтальный принцип 

престолонаследия
(от брата к брату);

 «лествица князей»



Субъективный фактор
(желание взять в жёны

византийскую принцессу)



ИСЛАМ
Но се и ему не бе любо: обрезание оудовъ

и о неядении мясъ свиныхъ, а о питии 
отнюдь рекъ: "Руси веселие бысть питие"

ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО
Рече же Володимеръ Немцемъ: "Идите 

назадъ, яко отцы наши сего не приали соуть"

ИУДАИЗМ
И рече Володимеръ: "То како вы и инехъ 

оучите, а сами отвръжени отъ Бога
и расточени? Аще бы Богь любилъ васъ
и законъ вашь, то не бы есте расточени

по чюжимъ землямъ."!

Восточное христианство
Володимеръ же положи на сердци своемъ, 

рекъ: “Пождоу еще мало”…"


