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«ИСТОРИЯ УЧИТ ДАЖЕ ТЕХ, КТО У НЕЕ НЕ УЧИТСЯ; ОНА ИХ 
ПРОУЧИВАЕТ ЗА НЕВЕЖЕСТВО И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ». 
                                                                           КЛЮЧЕВСКИЙ В.О 
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ИСТОРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 
СВЯЗИ С ДРУГИМИ, ТОЖЕ 
МЕНЯЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЕНИ;
∙ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ, В 
З А И М О З А В И С И М О С Т И, 
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ              ЯВЛЕНИЙ

АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ                                                                                                     
∙РАССМОТРЕНИЕ НЕ ОДНОГО, А 
ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ, ИНОГДА 
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(Транспарант 9)

Оценку 
исторических 
фактов, явлений

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ И ЕГО СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В ОТДЕЛЬНОСТИ О 
СВОЕМ ПРОШЛОМ И ПРОШЛОМ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Структура исторического сознания

     Знание истории

Обобщение 
исторического 
опыта, уроков

Отношение к 
историческому 
процессу

«ЧУТЬ НЕ ДО ПОЛОВИНЫ ПРОШЕДШЕГО ВЕКА (ХVIII в.) МЫ НЕ ИЗУЧАЛИ 
СВОЕЙ ИСТОРИИ, А ПРОСТО ЗАПОМИНАЛИ СВОЕ ПРОШЕДШЕЕ. НО 
ПОМНИТЬ ПРОШЕДШЕЕ И ЗНАТЬ ИСТОРИЮ – НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. … ЗНАТЬ 
СВОЮ ИСТОРИЮ – ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ, ПОЧЕМУ ТАК БЫЛО И К ЧЕМУ 
НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ БЫВШЕЕ».                            
                                                                                                КЛЮЧЕВСКИЙ В.
О.
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ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

СОЦИОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ

ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ЭКОНОМИКА

ПСИХОЛОГИЯ
И

ПЕДАГОГИКА

ИСТОРИЯ ВОЙН 
И ВОЕННОГО 
ИСКУССТВА

Взаимодействие истории с другими социально - 
гуманитарными науками 



Периодизация отечественной  истории 
(Транспарант 11)

«РАЗДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ НА ПЕРИОДЫ, – ОТМЕЧАЛ АНГЛИЙСКИЙ 
ИСТОРИК Э. КАРР, НЕ ФАКТ, НО НЕОБХОДИМАЯ ГИПОТЕЗА ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТ МЫШЛЕНИЯ»

ЦИТ. ПО: СТЕПАНИЩЕВ А.Т. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ   
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ. – М., 

ПЕРИОДЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
РАМКИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
РАМКИ

I
ВТОРАЯ ПОЛ. IX – НАЧ. XII вв.

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

КИЕВСКАЯ РУСЬ

II
НАЧАЛО XII – НАЧ. XIV в.

УДЕЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 
НА РУСИ

III
НАЧАЛО XIV – XVII в.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КНЯЖЕСТВ В ЕДИНОЕ 
ГОСУДАРСТВО, РАСШИРЕНИЕ  

ЗЕМЕЛЬ

IV
XVIII – НАЧ. ХХ в.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

V
1917 г. –  1991 гг.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

VI
1991 г. – Н. В.

 РОССИЯ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(Транспарант 12)

Значение изучения отечественной истории 

СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

РАЗВИВАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

ВООРУЖАЕТ ЗНАНИЯМИ ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ 

МИРОВЫХ  ЦИВИЛИЗАЦИЙ

СОДЕЙСТВУЕТ СТАНОВЛЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
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ФОРМИРУЕТ НАВЫКИ И ПОТРЕБНОСТЬ 
ПОСТОЯННОГО ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПОПОЛНЕНИЯ СВОИХ ЗНАНИЙ
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(Транспарант 13)

Основные этапы истории древнего мира

I
ЭТАП

ПРАОБЩИНА       В     ВИДЕ 
ПЕРВОБЫТНОГО       СТАДА

- ЗАЛОЖЕНЫ             ОСНОВЫ 
РЕЧЕВОГО               ОБЩЕНИЯ
- ПОЯВИЛОСЬ     РАЗДЕЛЕНИЕ 
ТРУДА МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И 
ЖЕНЩИНОЙ 

ПРОДОЛЖАЛАСЬ      БОЛЕЕ 
2 МЛН. ЛЕТ 45-40 ТЫС. ЛЕТ
НАЗАД

II
ЭТАП

ПЕРВОБЫТНАЯ    РОДОВАЯ 
ОБЩИНА

- СКЛАДЫВАЛИСЬ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ    НОРМЫ   И
ОБЫЧАИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
УСЛОВИЯМ И СРЕДЕ
ОБИТАНИЯ;
- ВОЗНИКЛИ  БОЛЕЕ КРУПНЫЕ
РОДОВЫЕ      ОБЪЕДИНЕНИЯ –
ПЛЕМЕНА 

ПРОДОЛЖАЛАСЬ БОЛЕЕ 40
ТЫС. ЛЕТ
С   45 ТЫС.   ЛЕТ   ДО  7 – 8
ТЫС. ЛЕТ НАЗАД



(Продолжение)
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III
ЭТАП

СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ПРОТОГОСУДАРСТВ

- ЭТО НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА
ЦИВИЛИЗАЦИЙ;
- НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ
НА ЗЕМЛЕДЕЛИИ И
СКОТОВОДСТВЕ 

8 ТЫС. ДО 3,5 ТЫС. ЛЕТ
ДО Н. Э.

IV
ЭТАП

ВРЕМЯ ДРЕВНИХ 
ИМПЕРИЙ

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ
ЦИВИЛИЗАЦИИ:              

- ЕВРО-АФРО-АЗИАТСКАЯ;
- ЮЖНО-АЗИАТСКАЯ;
- ВОСТОЧНО-АЗИАТСКАЯ 

3500 – 600 г. ДО Н. Э.

V
ЭТАП

ВРЕМЯ АНТИЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВ -  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

- ДРЕВНИЙ РИМ                                                                
600 г. ДО Н. Э. – 500 г. Н.Э 



  

(Транспарант 14)

Сущность и типы цивилизаций

ЗАМКНУТОГО ТИПА
РАЗВИТИЯ

ЦИКЛИЧНОГО
 (ВОСТОЧНОГО)
ТИПА РАЗВИТИЯ

ИНТЕНСИВНОГО
(ЗАПАДНОГО)

ТИПА
РАЗВИТИЯ

ТИПЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙПРИЗНАКИ, 

ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ В ТИПЫ

∙СОЦИАЛЬНАЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ

∙ВЗАИМОПЕРЕПЛЕТЕНИЕ      
КУЛЬТУР

∙СХОДСТВО МЕНТАЛИТЕТА

∙НАЛИЧИЕ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ 
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ                                                                       

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ, ОБЪЕДИНЕННОЕ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ ДУХОВНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ, ИМЕЮЩЕЕ 
УСТОЙЧИВЫЕ ОСОБЕННЫЕ ЧЕРТЫ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, КУЛЬТУРЕ, ЭКОНОМИКЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭТОМУ СООБЩЕСТВУ.



(Транспарант 15)

Особенности цивилизаций  античности
АНТИЧНОСТЬ ДАЛА ПЕРВЫЙ 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЮЗОВ

В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ 
ВИДОИЗМЕНИЛОСЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

АНТИЧНОСТЬ ДАЛА 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
МЕЖПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ 

ЗА ВЛАСТЬ

В ЭТО ВРЕМЯ БЫЛИ 
ЗАЛОЖЕНЫ ОСНОВЫ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧЕРТОЙ РАЗВИТИЯ 

АНТИЧНОГО 
ГОСУДАРСТВА БЫЛА 

КОЛОНИЗАЦИЯ

В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ВАЖНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЛО 
РАБСТВО

АНТИЧНЫЙ МИР 
ЗАЛОЖИЛ ОСНОВЫ 

ДЕМОКРАТИИ

АНТИЧНЫЕ 
ГОСУДАРСТВА ДАЛИ 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ АНТИЧНОСТИ:

I – РАННЯЯ АНТИЧНОСТЬ VI – IV 
вв. ДО Н. Э.
II – ГОСПОДСТВО ЭЛЛИНИЗМА 
IV – II вв. ДО Н. Э.
III – РИМСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО II 
в. ДО Н. Э. – 476г. Н. Э.



(Транспарант 16)

Особенности древней восточной цивилизации

ЕГИПЕТ (3200 г. ДО Н. Э. – 
525г. ДО Н. Э.

ВАВИЛОНИЯ (3000 г. ДО Н. 
Э. – 538 г. ДО Н. Э.)

АССИРИЯ (3000 г. ДО Н. 
Э. – 605 г. ДО Н. Э.)

ФИНИКИЯ (КОНЕЦ III 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – 322 г. ДО 

Н. Э.) И ДР.

ЦИКЛИЧНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ

ВСЯ ПОЛНОТА ВЛАСТИ В 
РУКАХ ПРАВИТЕЛЯ 

(ЦАРЯ, ИМПЕРАТОРА)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В 
ДРЕВНИХ ИМПЕРИЯХ 

СТРУКТУРИРОВАЛАСЬ ПО
ВЕРТИКАЛИ

СТАБИЛЬНОСТЬ, 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ – 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА 
ДУХОВНОМОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

ВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ПОСТРОЕНА НА ПРИНЦИПАХ 

КОЛЛЕКТИВИЗМА



(Транспарант 17)

Циклы становления, усиления и краха власти 
и социума в восточной цивилизации

УКРЕПЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

ВЛАСТИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, 

УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

КРИЗИС ВЛАСТИ, 
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 

ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ 
СИЛАМИ

УПАДОК ВЛАСТИ, 
ОСЛАБЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

СОЦИАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА В ВИДЕ 

НАШЕСТВИЯ 
ИНОЗЕМЦЕВ,БУНТА 

НАРОДА



(Транспарант 18)

Проблемы периодизации средневековья в 
отечественной и зарубежной историографии 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ

КОНЕЦ V в.
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:

РОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:
СТАНОВЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НАЧАЛО XI в.
КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:

РАСЦВЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:
НАИВЫСШИЙ РАСЦВЕТ ФЕОДАЛЬНОГО 

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРЕДИНА XIV в.
ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:

ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

КОНЕЦ XV в.
НАЧАЛО НОВОГО ВРЕМЕНИ ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ:

РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРОЖДЕНИЕ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ

СЕРЕДИНА XVII в.
НОВОЕ ВРЕМЯ:

УТВЕРЖДЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА



(Транспарант 19)

Основные цивилизации средневековья

НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ 
ВОСТОКЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ 

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КИТАЙСКО-КОНФУЦИАНСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ



Древнерусское государство   (IХ-ХIII вв.) 

Понятийный аппарат

Транспарант 1. ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ

Транспарант 2. НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН VI-IX в.

Транспарант 3. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУСИ

Транспарант 4. ИТОГИ КНЯЖЕНИЯ ПЕРВЫХ РЮРИКОВИЧЕЙ

Транспарант 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ 

Транспарант 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ  В 
IX-XII в.

Транспарант 7. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РУСИ  (ПО 
«РУССКОЙ ПРАВДЕ»)

Тема 1

Хронологический ряд



Транспарант 8. ПЕРВЫЙ ДРЕВНИЙ ПИСЬМЕННЫЙ СВОД 
РУССКИХ ЗАКОНОВ

Транспарант 9. РЕЛИГИЯ НА РУСИ

Транспарант 10. КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (1019-1054гг.)

Транспарант 11. СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (X-XII вв.)

Транспарант 12. КУЛЬТУРА РУСИ

Транспарант 13. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА 
РУСИ НА РУБЕЖЕ XI-XII вв.

Транспарант 14. НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЗЕМЛИ РУСИ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII –  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII вв.

Транспарант 15. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Транспарант 16. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НОВГОРОДСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ



ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
НАРОДНОСТИ

(Транспарант 1)

БАЛТЫ

АВТОХТОНЫ

КИММЕРИЙЦЫ

АВТОХТОНЫ

УГРО-ФИНСКИЕ
ПЛЕМЕНА

АВТОХТОНЫ

ВЕНГРЫ
VII – X вв.

ПОЛОВЦЫ
IX – XIII вв.

ПЕЧЕНЕГИ
VIII – XI вв.

СКИФЫ
VII в. до н. э. –

III в. н.э.

САРМАТЫ
III в. до н. э. –

IV в. н. э.

ГОТЫ
IV в.

ХАЗАРЫ
IV – V вв.

БОЛГАРЫ
V – VIII вв.

АВАРЫ
VI – VII вв.

ГУННЫ
VI в.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

АВТОХТОНЫ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ



НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН VI-IX в.

(Транспарант 2)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ

-ОТДЕЛЕНИЕ РЕМЕСЛА ОТ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ;

-СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
РЕМЕСЕЛ В ГОРОДАХ;

-ПЕРЕХОД К ПАШЕННОМУ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ;

-НАЧАЛО ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ;

-ПРЕОБЛАДАНИЕ 
СВОБОДНОГО ТРУДА НАД 
РАБСКИМ

-ПОТРЕБНОСТИ 
РОДОПЛЕМЕННОЙ 
ЗНАТИ В АППАРАТЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ 
ПРИВИЛЕГИЙ И 
ЗАХВАТА НОВЫХ 
ЗЕМЕЛЬ;

-ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЛЕМЕННЫХ СОЮЗОВ;

-УГРОЗА НАПАДЕНИЯ 
ВНЕШНИХ ВРАГОВ

-СМЕНА РОДОВОЙ 
ОБЩИНЫ НА 
СОСЕДСКУЮ;

-ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА 
ЛЮДЕЙ;

-НАЛИЧИЕ 
ПАТРИАРХАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ РАБСТВА

-ОБЩАЯ 
ЯЗЫЧЕСКАЯ 
РЕЛИГИЯ;

-СХОЖИЕ 
ОБЫЧАИ, 
ОБРЯДЫ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУСИ (Транспарант 3)

                СЕР. XI –
                  НАЧ. XIIв.

ИЗЯСЛАВ (1054-73 и  1076-78)
ВСЕСЛАВ (1068-1069)
СВЯТОСЛАВ (1073-1076)
ВСЕВОЛОД (1078-1093 
СВЯТОПОЛК (1093-1113)
ВЛАДИМИР МОНОМАХ
(1113-1125)
МСТИСЛАВ (1125-1132)

Упадок 
и распад 
на отд. 

княжества

    КОНЕЦ Х –
  СЕР. XI в.

ЯРОПОЛК (972-980)
ВЛАДИМИР (980-1015)
СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ 
(1015-1019)
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 
(1019-1054)

Расцвет

              2-Я ПОЛ. IX –
          КОНЕЦ Х в.

РЮРИК (УМ. 879 г.)
ОЛЕГ (УМ. 912 г.)
ИГОРЬ (912-945)
ОЛЬГА (945-957)
СВЯТОСЛАВ I (957-972)

Начальный



РАСШИРЕНИЕ 
МЕЖПЛЕМЕННОГО СОЮЗА 
ЗА СЧЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН 
(ДРЕВЛЯН, СЕВЕРЯН, 

РАДИМИЧЕЙ, ВЯТИЧЕЙ)

ЗАЩИТА СЛАВЯНСКИХ 
ПЛЕМЕН ОТ ВНЕШНЕЙ 

ЭКСПАНСИИ И СБОР ЗА ЭТО 
ДАНИ – ПОЛЮДЬЯ (ПРИ 
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ БЫЛИ 

УСТАНОВЛЕНЫ МЕСТА СБОРА 
ДАНИ – ПОГОСТЫ, РАЗМЕР 

ДАНИ – УРОКИ, 
ВЫДЕЛЯЛИСЬ СБОРЩИКИ – 

ДАННИКИ)

ВОЕННЫЕ, ТОРГОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ 

С ВИЗАНТИЕЙ И КОЧЕВЫМИ 
ПЛЕМЕНАМИ

ЗАЩИТА ГРАЖДАН И 
ТОРГОВОГО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ 

В ГРЕКИ» ОТ НАБЕГОВ 
КОЧЕВНИКОВ

ИТОГИ КНЯЖЕНИЯ ПЕРВЫХ   РЮРИКОВИЧЕЙ

(Транспарант 4)



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

КНЯЗЬ
ЯВЛЯЛСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, 
ВОЕННЫМ ПРЕДВОДИТЕЛЕМ, 

ВЕРХОВНЫМ СУДЬЕЙ И 
СБОРЩИКОМ НАЛОГОВ

СТАРШАЯ
(БОЯРЕ)

СОСТАВЛЯЛА СОВЕТ 
(ДУМУ) КНЯЗЮ 

МЛАДШАЯ
(«ДЕТСКИЕ» и «ОТРОКИ»)

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ – ВОИНЫ; В 
МИРНОЕ -  УПРАВИТЕЛИ В ДОМЕ 

КНЯЗЯ

ПОСАДНИКИ
НАЗНАЧАЛИСЬ ВЕЛИКИМ 

КНЯЗЕМ СНАЧАЛА ИЗ 
ПЛЕМЕННЫХ КНЯЗЕЙ, ЗАТЕМ - 

ИЗ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ

ТЫСЯЦКИЕ, СОТСКИЕ
БЛИЖАЙШИЕ ПОМОЩНИКИ 

ПОСАДНИКА. ИЗБИРАЛИСЬ ИЗ 
ЗНАТНЫХ БОЯР НА ВЕЧЕ

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
ВЕЧЕ (НАРОДНОЕ 

СОБРАНИЕ, 
ОБЩИННЫЙ СХОД)

(Транспарант 5)



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ  В IX-XII в

(Транспарант 6)

КНЯЗЬ

«ЛЮДИ СЛУЖИЛЫ»
(ЛИЧНО СЛУЖИЛИ КНЯЗЮ)

«ЛЮДИ НЕСЛУЖИЛЫ»
(ПЛАТИЛИ ДАНЬ КНЯЗЮ)

∙ДРУЖИННИКИ (СТАРШИЕ И 
МЛАДШИЕ);
∙ОТПРЫСКИ КНЯЖЕСКОГО РОДА;
∙КНЯЖЕСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
(КНЯЖИЙ ТИУН, МЫТНИК, 
ВИРНИК, ЕМЕЦ И ДР.)

∙РЕМЕСЛЕННИКИ;
∙КУПЦЫ;
∙СМЕРДЫ;
∙СВОБОДНЫЕ 
ОБЩИННИКИ;
∙«ЛЮДИ»

∙ЗАКУПЫ;
∙РЯДОВИЧИ;
∙ПУЩЕННИКИ;
∙ИЗГОИ;
∙ХОЛОПЫ,ЧЕЛЯДЬ



(Транспарант 7)

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РУСИ  (ПО «РУССКОЙ ПРАВДЕ»)

«ЛЮДИ»
СВОБОДНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ –

ОБЩИННИКИ И ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ

ЗАФИКСИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗАЛИСЬ ПОД ВЛАСТЬЮ 
ФЕОДАЛОВ

«РУССКАЯ  ПРАВДА»

ОБЩИННИКИ, ПОПАВШИЕ В 
ЗАВИСИМОСТЬ ИЗ-ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА (РЯДА)

ОБЩИННИКИ, ПОПАВШИЕ В 
ЗАВИСИМОСТЬ ИЗ-ЗА НЕВЫПЛАТЫ 

ДОЛГА (КУПА – ЗАЙМ)

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ С 
ОБЩИНОЙ

НАХОДИЛИСЬ НА ПОЛОЖЕНИИ
РАБОВ

«РЯДОВИЧИ»

«ЗАКУПЫ»

«ИЗГОИ»

«ЧЕЛЯДЬ»
«ХОЛОПЫ»



ПЕРВЫЙ ДРЕВНИЙ ПИСЬМЕННЫЙ СВОД РУССКИХ ЗАКОНОВ

(Транспарант 8)

КРАТКАЯ 
ПРАВДА

(подготовлена 
в ХI в.)

ПРОСТРАННА
Я ПРАВДА 

(подготовлена 
в ХII в.)

СОКРАЩЕННАЯ 
ПРАВДА

 (середина ХV 
в.)

ПРАВДА 
ЯРОСЛАВА

ПРАВДА 
ЯРОСЛАВИЧЕЙ

СУД 
ЯРОСЛАВА

УСТАВ 
ВЛАДИМИРА 
МОНОМАХА

СОСТОИТ ИЗ 
ПЕРЕРАБОТАННОЙ 

ПРОСТРАННОЙ 
РЕДАКЦИИ

РУССКАЯ ПРАВДА



РЕЛИГИЯ НА РУСИ

РОДОПЛЕМЕННОЕ

МНОГОБОЖИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ:
ПАНТЕОН БОГОВ

ПОПЫТКА ОБЪЕДИНИТЬ ГЛАВНЫХ БОГОВ 
В ПАНТЕОН ВО ГЛАВЕ С ПЕРУНОМ

ХРИСТИАНСТВО
С   988 г.

СБЛИЖЕНИЕ 
РУСИ С 

ХРИСТИАНСКИМ 
МИРОМ

СОЗДАНИЕ 
ЦЕРКОВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБОГАЩЕНИЕ 
РУССКОЙ

КУЛЬТУРЫ

УКРЕПЛЕНИЕ 
КНЯЖЕСКОЙ

ВЛАСТИ
УКРЕПЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

I этап

II этап



(Транспарант 10)

КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (1019-1054гг.)

КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ДРЕВНЕЙ РУСИ ПОД
ИМЕНЕМ МУДРОГО ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО

РУССКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕРКВИ:
ЗНАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ 

СОЧИНЕНИЙ; ПОСТРОЙКА В 
1037 г. СОБОРА СВЯТОЙ 

СОФИИ В КИЕВЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВ. 

МИТРОПОЛИИ В 1036 г.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ:
ОТКРЫТИЕ ШКОЛ; 

ПЕРЕПИСКА И ПЕРЕВОД 
КНИГ С ГРЕЧЕСКОГО НА 
РУССКИЙ; ПОЯВЛЕНИЕ 

КНИГОХРАНИЛИЩ

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ КИЕВСКИМ И 

ЕВРОПЕЙСКИМИ 
ПРАВЯЩИМИ ДОМАМИ: 
ДИНАСТИЧЕСКИЕ БРАКИ

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ И 
ВОЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ: 1036 г. 
ПОБЕДА НАД ПЕЧЕНЕГАМИ 

ПОД КИЕВОМ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОДИФИЦИРОВАННОГО ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗАВИСИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: «РУССКАЯ 

ПРАВДА» – ДРЕВНИЙ СВОД ЗАКОНОВ РУСИ





(Транспарант 11)

СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (X-XII вв.)

ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ

ДРУЖИНА

СТАРШАЯ МЛАДШАЯ

ОПОЛЧЕНИЕ
(ДО 50 ТЫС.) МЕСТНЫЕ

ДРУЖИНЫ
(500-3 000 ЧЕЛ.)

ФЛОТКОННИЦАПЕХОТА

НАЕМНИКИ
(ДО 1 ТЫС.)

УДЕЛЬНЫЕ
КНЯЗЬЯ
(СВЕТЛЫЕ
КНЯЗЬЯ)



(Транспарант 12)КУЛЬТУРА РУСИ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ IХ-ХII вв.
- КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ УНАСЛЕДОВАЛА КУЛЬТУРУ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН;
- ОНА ИСПЫТАЛА ВЛИЯНИЕ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ СТЕПИ И ОСОБЕНО ВИЗАНТИИ;
- ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХII –НАЧАЛЕ ХIII вв. ОНА ИСПЫТАЛА ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ;
- С НАЧАЛА ХII в. В ОТДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВАХ НА БАЗЕ КУЛЬТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ НАЧИНАЮТ 
СКЛАДЫВАТЬСЯ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ

ЗОДЧЕСТВО

-ТИП ХРАМА, ПРИШЕДШИЙ ИЗ 
ВИЗАНТИИ, НАЗЫВАЮТ КРЕСТОВО-
КУПОЛЬНЫЙ;

-ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ КАМЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ – ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ 
БОГОРОДИЦЫ В КИЕВЕ (ДЕСЯТИННАЯ 
ЦЕРКОВЬ КОНЕЦ Х в.);

-1037 г. СООРУЖЕН СОФИЙСКИЙ 
СОБОР, ВОЗДВИГНУТЫ ЗОЛОТЫЕ 
ВОРОТА В КИЕВЕ;

-СОФИЙСКИЕ СОБОРЫ СООРУЖЕНЫ В 
НОВГОРОДЕ И ПОЛОЦКЕ, СПАССКИЙ 
СОБОР В ЧЕРНИГОВЕ (ОКОЛО 1036 г.);

-1158-1161 гг. УСПЕНСКИЙ И 
1194-1197 гг. – ДМИТРИЕВСКИЙ 
СОБОРЫ ВО ВЛАДИМИРЕ И Т.Д.

ПИСЬМЕННОСТЬ И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

-К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ БЫЛ 
СОБСТВЕННЫЙ АЛФАВИТ;

-ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IХ в. 
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 
СОЗДАЛИ ГЛАГОЛИЧЕСКИЙ 
АЛФАВИТ (ГЛАГОЛИЦУ), 
КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ 
БЫЛ ПЕРЕРАБОТАН ИМИ В 
«КИРИЛЛИЦУ».

-ВСЕ РУКОПИСИ ДО СРЕДИНЫ 
ХIV в. ПИСАЛИСЬ НА 
ПЕРГАМЕНТЕ, ПРОСТЫЕ ЛЮДИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПИСЬМА 
БЕРЕСТУ;

-В РУССКИХ ПАМЯТНИКАХ ХI-
ХII вв. ГОСПОДСТВОВАЛО 
«УСТАВНОЕ ПИСЬМО»

ЛИТЕРАТУРА

-ОТ ДОМОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ 
ДО НАС ДОШЛИ 150 КНИГ. 
ДРЕВНЕЙШАЯ СРЕДИ НИХ – 
«ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ» – 
НАПИСАНА В 1056-1057 гг.

-СРЕДИ ЖАНРОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ВЫДЕЛЯЮТ  
ЛЕТОПИСЬ. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ 
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»;

-ДРУГОЙ ЖАНР – ЖИТИЯ 
(ЖИЗНЕОПИСАНИЯ). «ЖИТИЯ» 
КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА.

-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
СОЧИНЕНИЕ – «СЛОВО О ЗАКОНЕ И 
БЛАГОДАТИ» КИЕВСКОГО 
МИТРОПОЛИТА ИЛЛАРИОНА (40-Е 
ГОДЫ ХI в.);

-РАЗВИТИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ЖИВОПИСЬ
-ВНУТРИ ХРАМА СТЕНЫ УКРАШАЛИСЬ ФРЕСКАМИ И МОЗАИКАМИ. ФРЕСКОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БЫТОВЫЕ СЦЕНЫ СОХРАНИЛИСЬ В СОФИИ 
КИЕВСКОЙ;
-ИКОНА «ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» ВЫПОЛНЕНА НЕИЗВЕСТНЫМ ГРЕЧЕСКИМ 
ЖИВОПИСЦЕМ НА РУБЕЖЕ ХI-ХII вв. «БОГОЛЮБСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» (ХII в.)



ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА
 РУСИ НА РУБЕЖЕ  XI-XII вв.

(Транспарант 13)

∙ОСЛАБЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»;
∙ПОТЕРЯ КИЕВОМ ИСТРИЧЕСКОЙ РОЛИ В СВЯЗИ С 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ НА ВОСТОК;
∙ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ НЕ ОТ ОТЦА К 
СЫНУ, А К СТАРШЕМУ В РОДУ;
∙ГОСПОДСТВО НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА; ОТСУТСТВИЕ 
ПРОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 
ЧАСТЯМИ КИЕВСКОЙ РУСИ;
∙МЕЖДОУСОБИЦЫ КНЯЗЕЙ; УКРЕПЛЕНИЕ АППАРАТА 
УПРАВЛЕНИЯ В КАЖДОМ УДЕЛЬНОМ ВЛАДЕНИИ;
∙РОСТ ГОРОДОВ; КОЛОНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ, 
ОСЛАБЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, Т.Е. КИЕВСКОГО КНЯЗЯ;
∙РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
МЕСТНЫХ КНЯЖЕСКИХ ДИНАСТИЙ; РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СЕПАРАТИЗМА; КНЯЖЕСКИЙ СЪЕЗД В ЛЮБЕЧЕ В 1097г.;
∙РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ КУЛЬТУРЫ; УСЛОЖНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ.

∙ПОДЪЕМ ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВ И ЗЕМЕЛЬ;
∙ДРОБЛЕНИЕ КНЯЖЕСТВ;
∙КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ И МЕСТНЫМ 
БОЯРСТВОМ;
∙ВОЕННОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ.



(Транспарант 14)

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЗЕМЛИ РУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XII –  ПЕРВОЙ   ПОЛОВИНЕ  XIII вв.

КРИТЕРИИ ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКОЕ

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕРРИТОРИЯ      НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ, 
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ВОЛГИ 
И ДОНА

     НА ЮГО-ЗАПАДЕ, ОТ 
ПОЛЕСЬЯ ДО 
КАРПАТ

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ, ОТ 
БАЛТИКИ ДО СЕВЕРНОГО 
УРАЛА

СТОЛИЦА      ДО СЕРЕДИНЫ XII в.
РОСТОВ, СУЗДАЛЬ; СО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XII в. – ВЛАДИМИР-
НА-КЛЯЗЬМЕ

     ГАЛИЧ – СТОЛИЦА 
ОБЪЕДИНЕННОГО 
КНЯЖЕСТВА

ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД

ГОРОДА      РОСТОВ, СУЗДАЛЬ, 
ЯРОСЛАВЛЬ,

     ВЛАДИМИР, ЮРЬЕВ,
     ДМИТРОВ, МОСКВА,
     ЗВЕНИГОРОД

     ГАЛИЧ, ЛУЦК,
    ХОЛМ, ЛЬВОВ,
    ВЛАДИМИ
    ВОЛЫНСКИЙ,
    ПЕРЕМЫШЛЬ

НОВГОРОД,
ТОРЖОК, ЛАДОГА,
ИЗБОРСК

ФОРМА
ПРАВЛЕНИЯ

     КНЯЖЕСТВО     КНЯЖЕСТВО,
    А С 1254 г.
    КОРОЛЕВСТВО

ВЕЧЕВАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРИГЛАШЕННЫМ КНЯЗЕМ

     ХОЗЯЙСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, СКОТОВОДСТВО, РЕМЕСЛО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО, ТОРГОВЛЯ, 
СОЛЕВАРЕНИЕ

НАИБОЛЕЕ
ВЫДАЮЩИЕСЯ

КНЯЗЬЯ

   ЮРИЙ
   ДОЛГОРУКИЙ
  (1125-1157),
  АНДРЕЙ
  БОГОЛЮБСКИЙ
  (1157-1174),
  ВСЕВОЛОД
  БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО
  (1176-1212)

   ЯРОСЛАВ
   ОСМОМЫСЛ
   (1152-1187),
   РОМАН
   МСТИСЛАВИЧ
  (1170-1205),
  ДАНИИЛ
 РОМАНОВИЧ
 (1221-1264)

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ
КНЯЗЬ
НОВГОРОДСКИЙ
В 1236-1251 гг.



(Транспарант 15)

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

СОВЕТ ГОСПОД
ГОТОВИТ ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ВЕЧЕ

ГОРОДСКОЕ ВЕЧЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЯТИ НОВГОРОДСКИХ КОНЦОВ

ВЕЧЕ ВЕЧЕ ВЕЧЕ ВЕЧЕ ВЕЧЕ

СУД  ПО 
СВЕТСКИМ 

ДЕЛАМ

КНЯЖЕСКИЙ 
АППАРАТ

УПРАВЛЕНИЯ

ПОСАДНИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ 

УПРАВЛЕНИЯ

ВЛАДЫЧНЫЙ 
АППАРАТ 

УПРАВЛЕНИЯ

СУД ПО
ТОРГОВЫМ

ДЕЛАМ

СУД ПО 
ЦЕРКОВНЫМ

ДЕЛАМ



(Транспарант 16)

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БОЯРЕ
(КРУПНЫЕ 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ)

«ЖИТЬИ ЛЮДИ»
(ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ И 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ СРЕДНЕЙ РУКИ)

КУПЦЫ
(ДЕЛИЛИСЬ НА СОТНИ ИЛИ ОБРАЗОВЫВАЛИ 
ТОРГОВЫЕ АРТЕЛИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИЗНАКУ ИЛИ ПО ПРЕДМЕТАМ ТОРГОВЛИ)

ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ
(РЕМЕСЛЕННИКИ И НАЕМНЫЕ РАБОЧИЕ, СВОБОДНЫЕ 

ОБЩИННИКИ – СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ – ЗЕМЦЫ. 
СОБСТВЕННИКИ НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ)

ХОЛОПЫ
(СЛУГИ В БОЯРСКИХ ДВОРАХ И ВОТЧИНАХ, ЛИЧНО ЗАВИСИМОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО РОДА ЗАНЯТИЙ)



 ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ  В XII-XIII вв.

(Транспарант 17)

ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
  (ПРИНАДЛЕЖАЛИ ЛИЧНО ЗЕМЛИ
  КНЯЗЮ) («ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ»)

Частные боярские
земли (вотчины)

Церковные 
земли





(Транспарант 18)

 ЗАВОЕВАНИЯ МОНГОЛО-ТАТАР (XIII в.) 

ПОХОД В СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ, СРЕДНЮЮ АЗИЮ, 
ИРАН, АФГАНИСТАН, НА КАВКАЗ, В ПОЛОВЕЦКИЕ 
СТЕПИ

ПОРАЖЕНИЕ РУССКО-ПОЛОВЕЦКИХ ВОЙСК В
БИТВЕ НА КАЛКЕ

НАЧАЛО ПОХОДА НА РУССКИЕ ЗЕМЛИ

ЗАВОЕВАНИЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ 
ЗЕМЛИ

НОВОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУССКИЕ ЗЕМЛИ.
ВТОРЖЕНИЕ В ЕВРОПУ

1210-12
24 гг.

1223 г.

1237 г.

1238 г.

1239-12
41 гг.



Хронологический ряд

VI-VIII вв. – начало разделения единой славянской 
общности на восточных, западных и южных славян.
VI в. – обособление из единой славянской общности ветви 
восточного славянства.
VI – VIII вв. – последняя стадия родоплеменного строя у 
восточных славян (военная демократия).
862 г. – «Призвание варягов».
862-879 гг. – княжение Рюрика в Новгороде.
882 г. – объединение Новгорода и Киева при князе Олеге.
907, 911 гг. – походы Олега на Царьград. Договоры Руси с 
греками.
941, 944 гг. – походы князя Игоря на Византию.
964-966 гг. – захват Святославом земель вятичей, разгром 
волжских болгар, уничтожение Хазарского каганата.
968 г. – поход Святослава на Дунай.
970-972 гг. – поход Святослава на Византию (971 г. – битва 
при Доростоле).
980 г. – языческая реформа князя Владимира.
988 г. – принятие христианства Владимиром.
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1015 г. – восстание в Новгороде против призванных 
Ярославом Владимировичем варягов.
1016 г. – битва князей Святополка и Ярослава под Любечем.
1024 г. – битва Ярослава с братом Мстиславом у Листвена.
1025 г. – подписание Городецкого договора между 
Ярославом и Мстиславом.
1068 г. – восстание в Киеве и изгнание Изяслава.
1072 г. – издание «Правды Ярославичей».
1097 г. – съезд русских князей в Любече.
1113 г. – восстание в Киеве из-за усобиц князей, а также 
тягот, которые терпели киевляне от ростовщиков. 
Дополнение «Русской Правды» «Уставом» князя Владимира.
1113-1117 гг. – написание «Повести временных лет».



Понятийный аппарат

Автохтоны – коренное,       первоначальное       население 
страны.
Вече – народное    собрание    в    древней  и  средневековой 
Руси.
Волохи – восточно-романская народность, предки 
современных молдаван и румын.
Вотчина –  родовое        наследственное     владение   
землей.
Военная демократия – общественное устройство при 
переходе от первобытности к государству. При сохранении 
остатков первобытного коллективизма вожди племен 
постепенно превращаются в племенных князей, в руках 
которых сосредоточивается все управление племенем или 
союзом племен. Вокруг вождя формируется дружина, 
отделенная от племенного ополчения и лично ему 
преданная. Одновременно выделяется и племенная знать – 
главы родов, сильных патриархальных семей. Идет процесс 
социального расслоения.
Вирник –  сборщик виры, т.е. штрафа за убийство.



Глаголица – одна из двух славянских азбук. От кириллицы 
отличается формой букв.
Граффити – различные надписи, рисунки и знаки, 
процарапываемые или наносимые краской на стены. Могут 
быть магическими заклинаниями, тайными символами 
религиозных сект, могут иметь чисто бытовой характер, 
обозначая собственность или являясь своеобразной 
перепиской, обменом информацией.
Дружина – отряд воинов, объединявшихся вокруг 
племенного вождя в период разложения родового строя, а 
затем князя и составлявший привилегированный слой 
общества.
Емец –      сборщик «продажи», т.е. штрафа «за кражу».
Икона – сакральное изображение Иисуса Христа, 
Богоматери, святых или ангелов, а также событий 
Священной истории. Икона – это моленный образ, в отличие 
от монументальных повествовательных циклов, 
иллюстрирующих Священное Писание.
Княжий тиун – правитель-наместник князя в городе, 
занимавшийся делами текущего управления и творивший 
суд от имени князя.
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Культура – совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных человечеством в процессе его 
общественно-исторической трудовой практики. 
Материальные ценности (развитие техники, орудий труда, 
жилье, одежда и т.д.). Духовные ценности (идеологические 
представления, система образования, наука, литература, 
искусство и т.д.).
«Лествичное восхождение» – особый порядок 
наследования княжеской власти. Старшинство городов в 
русской земле соответствовало старшинству княжеских 
сыновей в семье: старший получал после смерти отца в 
княжение Киев, далее шли Новгород, Чернигов. Старший 
брат становился великим князем, но после его смерти 
киевский стол переходил не его детям, а его младшему 
брату.
Мозаика – изображение или узор, выполненный из цветных 
камней, смальты, керамических плиток и т. д.; 
разновидность живописи, используемая преимущественно 
для украшения зданий.
Мытник – сборщик торговой пошлины – мыта.
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Община – форма социальной организации. Первобытная 
(родовая) община характеризуется коллективным трудом и 
потреблением, кровным родством. Более поздняя форма – 
соседская (территориальная) община сочетает 
индивидуальное и общинное владение. Община обладает 
полным или частичным самоуправлением.
Обычное право – совокупность неписаных правил 
поведения (обычаев), сложившихся в обществе в результате 
их неоднократного традиционного применения и 
санкционированных государством.
Огнищанин – от слова «огнище» – дом, управитель личным 
хозяйством князя.
Подсека – место среди леса, расчищенное для пашни.
Славяне – часть индоевропейской семьи народов.
Ряд – договор, соглашение в Древней Руси.
Сакрализация – придание священного характера.
Удел – доля члена княжеского рода в родовом владении.
Фреска – живопись по сырой (свежей) штукатурке 
разведенными на чистой или известковой воде красками, а 
также техника стенных росписей, позволяющая создавать 
монументальные композиции, органически связанные с 
архитектурой.
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Христианство – одна из трех т. н. мировых религий. В 
основе – вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя. 
Источник вероучения христианства – Священное предание, 
главным в нем является Священное писание (Библия); а 
также «Символ веры», решения вселенских и некоторых 
поместных соборов, отдельные творения отцов церкви. 
Христианство возникло в I в. н. э. среди евреев. В IV в. стало 
государственной религией Римской империи. К XIII в. вся 
Европа была христианизирована.
Этноним – название народа.
Язычество – традиционное обозначение нетеистических 
религий по их противоположности к теизму. В современной 
науке чаще употребляют термин «политеизм» 
(«многобожие»).
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