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Наименование 

дисциплины 

История России (до ХХ века): История Древней Руси 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины: 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

История как наука  

 

Предмет и задачи курса истории древней Руси. Источники и их особенности. Роль и значение 

археологического материала. Основные направления историографии эпохи. Методы и 

методология исторического исследования. Природные, геополитические и демографические 

факторы в истории Восточной Европы первого тысячелетия. Античная цивилизация и ее 

влияние на варварский мир. Научное и актуальное значение изучения курса 

 Народы России в 

древности. (Источники и 

историография). 

 

Этногенез народов России. Его основные историографические концепции. Характеристика 

этноса. Современная этническая картина России. Источники по древней истории Руси. Языки 

(историческая лингвистика). Гидронимы. Этнонимы. Определение археологической культуры. 

Соотношение данных археологии и лингвистики. Античные источники о славянах. Обитатели 

Северо-восточной Европы по данным Геродота, Иордана, Страбона, Плиния Старшего, 

Тацита, Маврикия Стратега, Прокопия Кесарийского и др. Восточные источники о славянах. 

Соотношение письменных и археологических материалов 

Предыстория народов 

России.  

 

Антропогенез. Археологическая периодизация. Палеолит и мезолит Складывание 

ностратической макросемьи. Афроазиатская макросемья. Мезолит. Начало складывания 

современных макросемей. Конец неолита - начало железного века. Массовое передвижение 

отдельных племен и контакты с другими племенами. Индоевропейская макросемья. 

Индоиранская и древнеевропейская языковые ветви. Проблема прародины европейских 

цивилизаций. Основные гипотезы. Теория двойной колыбели.  

Скифо-Сарматская эпоха.  

 

Начало великого переселения народов. Киммерийцы и скифы. Скифы и “скифы” в античной 

традиции. Савроматы. Сарматы и гибель Скифии. Население Позднескифского царства. 

Этносы Восточной Европы в начале первого тысячелетия. Великое переселение народов: 

предпосылки, основные этапы, историческое значение. Историография проблемы. Готы в 

Восточной Европе. Создание готской державы. Гунны: от Центральной Азии до Галлии. 

Славяне в эпоху гуннского нашествия. 

Проблема происхождения 

славян и начало 

славянской истории.  

 

Источники. Повесть Временных лет. Новгородская первая летопись. Нестор. Венеты, 

склавены, анты. “Свои” и “чужие”. Происхождение этнонима “славяне”. Праславяне. 

Проблема “славянской прародины” и расселение славян. Балты и финно-угры в эпоху 

великого переселения. Славяне по данным археологии. Археологические культуры. Культура 

подклошовых погребений. Приднепровская, зарубинецкая, пшеворская и черняховская 

культуры. Славянские археологические культуры. Хозяйство и быт славян. Земледелие и его 

формы. Скотоводство. Садоводство и огородничество. Орудия. Поселения. Ремесло. Торговля. 

Происхождение и 

древнейшие судьбы 

славян.  

Праславяне. Проблема происхождения. Гипотезы, легенды славянской генеологии. Выделение 

восточного славянства. Колонизация славянами Восточно-Европейской равнины. Древние 

историки о народах, населявших Восточно-Европейскую равнину. 

Восточные славяне в VI - 

VIII века.  

 

Расселение восточнославянских племен. Начало русской истории по Повести временных лет. 

Быт, нравы и верования восточных славян. Основные хозяйственные занятия, социальные 

отношения восточных славян. Культура восточнославянских племен. Неславянские народы – 

соседи восточных славян в VI- VIII вв. Древнейшие сведения о восточных славянах. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Историография и источники. Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Взаимодействие внутренних и внешних факторов. Прообразы государственных институтов. 

Определение государства и его признаки. Призвание варягов на Русь: два взгляда на ход 

истории.  Личность Рюрика - миф или реальность. Норманнская теория: возникновение, 

развитие и современная ее трактовка. Основные закономерности генезиса и развития 

феодального строя. Политический строй и социально-экономические отношения в IХ в.  

Деятельность первых Политический строй и социально-экономические отношения. Основные направления 



киевских князей (Рюрик, 

Олег, Игорь, Ольга). 

 

внутренней политики князей Рюрика, Олега и Игоря. Походы Олега и их исторические 

последствия. Походы Игоря и их результаты. Волжская Булгария. Печенеги, Хазарский 

каганат. Русско-византийские отношения. Княгиня Ольга и конфликт родоплеменного и 

государственного права. 

Правление Святослава. 

Правление Владимира I. 

Принятие христианства. 

Святослав- князь воитель. Восточный поход Святослава. Русско-византийская война и ее 

результаты. Гибель Святослава. Политический кризис и утверждение в Киеве Владимира. Его 

преобразования и укрепление государственности. Внешняя политика князя Владимира I. 

Борьба с кочевыми народами в X - нач. XII вв. . Языческая реформа Владимира и ее результаты. 

Предпосылки “крещения Руси”. Проблема “выбора веры”. Распространение христианства и его 

противостояние с язычеством. “Двоеверие”: сущность, проявление и последствия. 

Историческое значение принятие православного христианства и его влияние на становление 

российской цивилизации. Структура русской православной церкви. Ее взаимоотношения с 

Византийской церковью. Митрополиты, епископские кафедры, епархии. Источники 

существования Русской церкви. Десятина, весчие и судные пошлины, недвижимые имения. 

“Церковный устав князя Владимира”. Монастыри. Роль церкви в социально-экономической, 

политической и повседневной жизни древнерусского общества. 

Социально-экономическое 

и политическое развитие 

Киевской Руси в ХI -  

первой четверти ХII вв. 

 

Междоусобная война за киевский престол. Основные версии  и свидетельства современников 

(ПВЛ, свидетельство мерзебургского епископа Титмара, Эймундова сага). Основные 

направления внутренней и внешней политики Ярослава Мудрого. Экономическое развитие 

Древней Руси к началу ХII века: формирование крупной земельной собственности, 

феодального хозяйства, древнерусского города, развитие ремесла, внутренней и внешней 

торговли. 

Социальные отношения  

и гражданско-правовые 

нормы Древней Руси в 

ХII в. по «Русской 

Правде». 

Формирование системы управления в Киевской Руси. Происхождение и структура «Русской 

Правды». Особенности социальных отношений Древней Руси. Гражданско-правовые нормы в 

«Русской Правде» 

Русь в последней трети ХI 

в.- первой четверти ХII в. 

 

Междоусобная война 70-х гг. ХI в.  Мятеж Олега Гореславича  и новая распря. Правление 

Ярославичей. Кризис родовой монархии. Любечский съезд князей.  Начало военной 

деятельности Владимира Мономаха. Правление Владимира Мономаха (1113-1125). Походы 

Владимира Мономаха и результаты внешней политики Руси. Русь и половцы. Место Руси в 

системе международных отношений. 

Древнерусская культура 

IХ- ХII вв. 

Развитие славянской письменности. Древнерусская литература: летописание, жития и др. (ПВЛ, 

«Чтение о житии Бориса и Глеба», «Слово о законе и благодати», «Хождение» игумена 

Даниила). Развитие древнерусской архитектуры, гончарного искусства, ювелирного дела. 

Материальная и духовная культура древнерусского народа. Русская церковь. 

Феодальная 

раздробленность: 

причины, особенности и 

последствия. 

Русская земля в канун политической раздробленности. Вопрос о единстве Древней Руси. 

Предпосылки раздробленности. Боярское землевладение. Рост и укрепление городов. 

Лествичное право. Междоусобицы. Экономические факторы. Этническое единство. Съезды 

князей в Любече, Уветичах, на Долобском озере. Значение съездов. Смерть Мстислава 

Великого и новая смута в середине 30-х гг. ХII в. Начало политического разделения. Значение 

раздробленности. Предпосылки раздробленности.  Образование  новых государственных 

центров. 

Крупнейшие земли Руси 

в эпоху 

раздробленности. 

Ростово-Суздальская земля в ХI-ХIII вв., Галицко-Волынская земля в ХII-ХIII вв., 

Новгородская феодальная республика в ХII-ХIII вв. - географическое положение, 

политическое устройство, развитие хозяйства, города, культура и быт. Последствия и 

особенности политической раздробленности Руси. 

 

 

Разработчики: 

старший преподаватель                           ________________               /Л.О. Орехова/ 
                                                                              (подпись) 

 

Заведующий кафедрой 

всеобщей истории 

д.и.н. проф.                                                  ________________             /Н.А.Мининков/                                     
                  (подпись) 

 


