
         История (греч. - historia) - «расследование, узнавание, 
установление». 

 Предмет истории - все проявления жизни человечества, начиная 
с зарождения человеческого общества и до настоящего времени. 

 Главная задача истории -  познание (изучение и осмысление) 
прошлого человечества, необходимое для понимания современного 
состояния человеческого общества и предвидения его развития в 
будущем.

Существуют два подхода к изучению истории:
1. Формационный подход: 
Формация (от. лат. – образование, создание) - общественный строй 
или исторически определённый тип общества, основанный на 
конкретном способе производства.

Основоположники – К. Маркс, Ф. Энгельс.
Пять формаций – первобытно-общинная, рабовладельческая, 
феодальная (частная собственность на землю), капиталистическая 
(частная собственность на средства производства), коммунистическая 
(бесклассовое общество, частная собственность отсутствует), которой 
предшествует социалистическая формация (собственность в руках 
государства, перераспределение для народа). 



2. Цивилизационный подход основан на изучении самобытных 
исторических культур. Термин «Сivilis» (лат.) -  «городской, 
государственный, гражданский» (городское население, граждане). 

Цивилизация - совокупность материальных и духовных 
достижений общества; ступень общественного развития, основанная 
на определённом уровне материальной и духовной культуры (третья 
ступень в развитии общества, которая следует за варварством и 
дикостью).
На протяжении XIX в. в рамках цивилизационного подхода 
сформировались два направления: 
 1. Линейное направление рассматривало развитие человечества как 
прогрессивное и эволюционное (Ф. Гизо, Г. Гегель, К. Ясперс); 
2. Локальное направление:  история человечества рассматривается 
как пространство, заполненное самобытными локальными 
цивилизациями. Каждая из них в своем развитии подчиняется 
определенному циклу, проходя стадии рождения, становления, 
расцвета, упадка и гибели (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 
Тойнби).

В ХХ в. оба направления пытались сочетать в использовании.



Исторический источник - это все остатки прошлой 
жизни, все свидетельства о прошлом. 
Категории источников – 
1. письменные; 
2. вещественные; 
3. этнографические; 
4. устные; 
5. лингвистические; 
6. фотокинодокументы; 
7. фонокументы;
8. -  ???????????



Римская империя в III  в.н.э.



Европа в V в. н.э.



         I-II вв.н.э. - первые упоминания о 
славянах - венедах, живущих в бассейне р. 
Вислы, римскими авторами Плинием, Тацитом.

 VI в. - византийский историк Прокопий 
Кесарийский и готский епископ Иордан 
упоминали о трех группировках славянских 
племен: венеды на северо-западе, анты в 
междуречье Днепра и Днестра, склавены на юге 
Восточной Европы.

«Славяне не управляются одним человеком, 
но издревле живут в народоправстве», «их 
нельзя склонить к рабству или подчинить в 
своей стране».



Славянская колонизация Восточно-
Европейской равнины в VII-VIII вв.

«Повесть временных лет» (1113 г.) - 13 
славянских племен: ильменьские словене, 
поляне, древляне, дреговичи, бужане, 
северяне, уличи, тиверцы, белые хорваты, 
радимичи, кривичи, вятичи, полочане.

Страна городов – «Гардарика» – Киев, 
Старая Ладога, Искоростень, Белозеро, 
Полоцк и др.

Балты, финно-угры (чудь, меря, весь), 
тюрко-язычные племена.
Поклонение Даждьбогу, Сварогу, Стрибогу, 
Велесу и др. Культ предков.





Рерих Н. К. Заморские гости. 1901 г.



Рерих Н. К. Заморские гости. 1901 г.



Западная Европа 
подвергалась нападениям 
норманнов (викинги, 
варяги) в VIII-XI вв. 
Специалисты по 
экономической истории 
считают, что грабежи 
викингов (прежде всего 
разграбление церковных 
сокровищ) вновь пустили в 
обращение часть 
драгоценных металлов, 
лежавших без движения все 
время, последовавшее за 
падением Рима. 
Викинги оказались 

поставщиками 
металлических денег, 
которые способствовали 
подъему экономики Запада. 



Институты 
управления – князь, 
дружина, вече, 
«старцы градские».

Рюрик (862-879) –
первый князь из 
династии 
Рюриковичей, 
правившей в России 
с 862 по 1598 г.

882 г. – объединение 
Новгорода и Киева 
под властью Олега 
(879-912).

Киевская Русь -  
882-1132 гг.



• Олег (879-912) – покорение 
кривичей, полян, древлян, 
северян, радимичей. 907 г. – 
поход против Византии. 
Договор с Византией 911 г.

• Игорь (912-945). Полюдье, 
повоз – первые способы 
сбора дани. 941, 945 гг. – 
походы в Византию.

• Ольга (945-964). Урок 
(оброк) – мера дани; погост 
– место сбора дани.

• Святослав (964-972) – 
походы в Хазарский 
каганат в 965-969 гг., на 
Балканский полуостров в 
968-971 гг.

• Владимир I (980-1015) – 
покорение вятичей, 
радимичей, волынян.



980 г. – первая религиозная реформа Владимира I (980-1015): 
установление культа шести избранных божеств – Перуна, Даждьбога, 

Стрибога, Хорса, Симаргла, Мокоши. 
988 г. – крещение Руси. 



 Византийский император считался наместником бога на земле, 
обладал сильной централизованной властью. 

Юстиниан I (527-565),             Реконструкция золотого трона
основатель храма Св. Софии.                                                   IX в.



Васнецов В. М. Крещение Руси. 1890 г.









• Ярослав Мудрый (1019-1054) 
– киевский князь, 1036 г. - 
разгром печенегов, 1043 г. – 
последний поход против 
Византии. «Русская правда» 
– первый свод законов 
русского права.
Лествичная система - 

обычай княжеского 
престолонаследия. Все 
Рюриковичи считались 
братьями и совладельцами 
всей страны. Старший в 
роду сидел в Киеве, 
следующие по значению в 
менее крупных городах. По 
мере смены главного князя 
все прочие переезжали по 
старшинству из города в 
город. 





• 1097 г. – съезд князей 
в Любече: «каждый 
да держит отчину 
свою». 

• Распад Киевской 
Руси на 
самостоятельные 
княжества после 
1132 г.

• Сражение на р. 
Калка в 1223 г. – 
первое столкновение 
с монгольскими 
захватчиками.



Феодализм – система экономических и личных связей 
между представителями высшего слоя общества. 

Сеньора и вассала (слуга) связывал вассальный 
договор. Оммаж (XI в.) – вассальная клятва, выраженная в 
формуле  - «Сир, я становлюсь вашим человеком». 

Феоды (земельные наделы вассалов)
 окончательно перешли в наследственное владение во 
Франции в X-начале XI в., в Англии в XII в. 

Вассал обладал правом перехода, служил 40 дней в году, 
помогал в ряде оговоренных договором случаев. 
Феодальная лестница – король – герцог - граф – барон – 
рыцарь (шевалье). 

Франция – «Вассал моего вассала - не мой вассал».
«На своей территории я – король».



Схема управления в боярской республике Великого Новгорода в 
XII-XV вв.



Монгольские завоевания в XIII в. 



         XI-XV вв. - период развитого или классического 
феодализма в Западной Европе:

 внутренняя колонизация территорий, постоянный 
прирост  населения с XI в., отделение ремесла от 

земледелия,
 интенсивное развитие городов. 

XI-XIII вв. – период коммунальных революций в 
Западной Европе – города переходят под власть 
королей, освободившись от власти феодальных  

сеньоров. 
Коммуна - от лат. communia – общность. 

Городское население свободно (от феодальных 
повинностей, от воинской службы, от постоя) и имеет 

возможность заниматься ремеслом и торговлей. 
«Городской воздух делает свободным».



Города получали грамоты (хартии) 
от собственников земель, в 
которых оговаривались их права. 
Города имели собственное 
судопроизводство и выборные 
органы городского 
самоуправления – ратуши. 
Жители городов принадлежали к 
разным корпорациям 
(купеческая гильдия, 
университет, цех), 
гарантировавшим 
неприкосновенность личности и 
собственности. 

Бюргеры,  буржуа - свободные 
жители городов. 

Свобода – «естественное право 
человека делать, что он хочет при 
условии, что это не запрещено 
законом» (XIII  в., Магдебург 
(Саксония). 

 В XIV-XV вв. европейские города 
утратили самостоятельность и 
вошли в составы национальных 
государств.



         



Соперничество Москвы 
и Твери в  XII-XIV вв.

1270-е гг. – 
возникновение 
Московского 
княжества как 
наследственного 
владения потомков 
Александра 
Ярославовича 
Невского.

Иван Данилович Калита 
(1325-1340):

• Перенесение 
резиденции 
митрополита 
Феогноста из 
Владимира в Москву;

• Подавление восстания 
в Твери;

• Сбор дани для 
ордынских ханов со 
всех русских земель;

• Расширение 
владений.



Дмитрий Иванович Донской (1359-1389).
1375 г. – последняя (1368, 1371, 1372) московско-
тверская война, присоединение Владимирского 
княжества к Москве;
1374 г. – съезд князей в Переяславле Залесском; 
1377 г. - нападение воеводы Боброка на г. Булгар и 
получение дани, р. Пьянь;
 1378 г. – сражение на р. Воже;
8 сентября 1380 г. – «Мамаево побоище»   на 
Куликовом поле;
1382 г. – поход хана Тохтамыша на Москву;
1389-1425 гг. – княжение Василия I;
1425-1462 гг. – княжение Василия II;
1428-1453 гг. – феодальная война между потомками 
Дмитрия Донского Василием II – Юрием 
Дмитриевичем, Василием Косым и Дмитрием 
Шемякой.



         



         

Завещание Дмитрия Ивановича Донского.
1389-1425 гг. – княжение Василия I;

1425-1462 гг. – княжение Василия II Темного;
1428-1453 гг. – феодальная война между потомками Дмитрия Донского 

Василием II – Юрием Дмитриевичем, Василием Косым и Дмитрием 
Шемякой.

1448 г. – автокефалия РПЦ, самостоятельное (без одобрения 
Константинополем) избрание митрополитом Ионы.



         



Иван III (1462-1505). 
Создание единого 
государства – 
Московская Русь.

• Покупка Ярославля, 
Ростова;

• Присоединение 
земель братьев 
(Дмитров, Можайск, 
Серпухов, Вологда и 
др.)

• Присоединение 
Великого Новгорода в 
1478 г., Твери в 1485 г.

• Стояние на р. Угре, 
падение ига в 1480 г.

• Судебник 1497 г.
Василий III (1505-1533)  – 

присоединение 
Пскова (1510), Рязани 
(1521), Чернигова 
Северского и 
Смоленска.



         



Софья Палеолог,     шапка Мономаха, орел с печати Ивана III.


