
Происхождение и расселение 
восточных славян

Индоевропейцы – племена населявшие часть Европы и часть 
Азии. Находились в постоянном движении. Постепенно 
отдельные группы индоевропейцев стали отделяться друг 
от друга.



Происхождение и расселение 
восточных славян

Индоевропейцы

Балтославянские индоевропейские племена

                        балты                                                 славяне
                                            

                                   восточные             западные               южные

                                 украинцы   белорусы      русские



Управление 
• Славяне делились 

на рода. Во главе 
каждого рода стоял 
родовой 
старейшина, 
имевший большую 
власть. 

• По мере расселения 
славян их 
объединения 
распадались – 
родовая община 
была заменена на 
соседскую общину – 
Вервь. Поселок восточных славян



Управление
На общинном совете - 

Вече – решали все 
важные вопросы 
жизни общины:

• Выборы старейшины
• Владение сенокосами 

и лесными угодьями
• Распределение 

пашенной земли.
В случае военной 

опасности с врагами 
сражалось всё 
мужское население – 
народное ополчение. Орудия труда восточных славян



Занятия славян

Основным занятием славян было земледелие. Орудиями 
труда служили борона – суковатка для того, чтобы боронить 
вспаханную сохой землю. Зерно толки в деревянной ступе или 
мололи на ручных жерновах.



Занятия славян

• Кроме земледелия славяне занимались 
скотоводством: разводили свиней, 
коров, коз, лошадей.

• Большую роль в жизни славян играло 
бортничество – сбор меда и воска диких 
пчёл, рыболовство и охота.

• Успешно развивались ремёсла – 
выплавка железа, кузнечное, 
ювелирное дело, гончарное.



Быт и нравы славян

Женщина - славянка

Славяне отличались 
высоким ростом, могучим 
телосложением, обладали 
незаурядной физической 
силой и необыкновенной 
выносливостью. У них были 
русые волосы, румяное лицо 
и серые глаза. Славяне были 
добродушны и 
гостеприимны. Славяне 
почтительно относились к 
родителям.



Быт и нравы славян
Селились славяне 
по берегам рек и 
озёр. Жили семьями 
в домах – 
полуземлянках. 
Крышу крыли 
ветвями, 
обмазывали 
глиной. Топился 
доим по-чёрному – 
дым уходил не 
через печную трубу, 
а прямо в отверстие 
в крыше.



Верования  славян

Для поклонения богам славяне не строили храмов. Они 
совершали обряды в священных рощах, у священных 
дубов, где стояли деревянные, а иногда и каменные 
статуи языческих богов – идолы. С богами могли 
общаться волхвы и кудесники.



Древнерусское государство

• IX – п. половина XII вв.- процесс 
складывания раннефеодального 
государства.

 Выделяют 3 периода:
1) IX – середина X в. – время первых киевских князей.
2) Вторая половина X в. – первая пол. XI в. – время 

княжения Владимира и Ярослава Мудрого. Расцвет 
Киевской державы.

3) Вторая половина XI – вторая половина XII в. – 
переход к территориально-политической 
раздробленности.



Русь при первых князьях.

• Олег 879-912. 
907,911- торговые договоры с Византией.
Договор обеспечил возможность вывоза 

собираемой на Руси дани и продажи ее 
на рынках Византии.

  Игорь 912-945 гг.
Русь расширилась, но в 945 г. во время 

сбора дани – полюдья – Игорь был 
убит древлянами.



• Ольга (жена Игоря). Провела реформу, 
установив порядок и сбор полюдья. 
Были введены «уроки», т.е. четко 
установленные размеры дани, и 
установленные места, куда свозилась 
дань – «погосты». 

При Ольге начала складываться 
упорядоченная и организованная 
система налогообложения, без которой 
не может функционировать 
государство. 



• Сын Игоря и Ольги Святослав 964-972:
- Разбил волжских булгар и Хазарию;
- Он попытался приблизить границы Руси 

к Византии и ходил в поход на 
Балканский полуостров.

- Однако борьба с Византией 
закончилась неудачно. По дороге в Киев 
в 972 г. попал в плен и был убит 
печенегами.



• Владимир Святославович (Святой) 
980-1015 гг.

- была создана оборонительная система 
юго-восточных границ Руси от 
печенегов (засеки и сторожевые 
башни);

- В 988 г. Руси приняла крещение. Имело 
огромное значение.



• 1. Русь укрепляла свой международный 
авторитет тем, что становилась равной 
другим христианских странам, связи с 
которыми значительно расширились;

• 2. Принятие христианства укрепляло 
государственную власть и территориальное 
единство Киевской Руси;

• 3. Христианство утверждало идею равенства 
людей перед Богом, что способствовало 
смягчению жестоких нравов бывших 
язычников.





• Политика Владимира Святого 
способствовала развитию государственности, 
росту международного авторитета.

После смерти Владимира один из его 
сыновей – Ярослав Мудрый 
(1019-1054):

- Окончательно разбиты печенеги;
- Возведен Софийский собор в Киеве, 

открылись школы и библиотеки;
- Возник Киево-Печерский монастырь, 

началось летописание и составление первого 
письменного свода законов «Русская 
правда».



• Рост авторитета Руси позволил ему 
назначить митрополитом 
государственного деятеля Илариона 
«Слово о Законе и Благодати».



• Внук  Ярослава Владимир Мономах 
(1113-1125).

-1097 г. выступил с инициативой созыва съезда 
князей в г.Любече.

- было принято решение прекратить усобицы и 
провозглашен принцип «каждый да держит 
отчину свою».

Но усобицы продолжались. 
-усмирил половцев;
-автор «Поучения детям»;
- В 1132 при сыновья и внуках Русь 

окончательно распалась на отдельные 
княжества.



«Русская правда»:
• Окончательно закрепив социальное 

неравенство и отменив обычай кровной 
мести.

• Вотчина-форма землевладения, отцовское 
владение, передававшееся от отца к сыну.

Владельцев был князь или боярин.
Все свободное население - «люди». 
Основная масса сельского населения- смерды. 

«Русская правда» отразила процесс 
закрепощения крестьян.
В своде говорится о «закупах» и «рядовичах» и 
«холопах».



Культура Древней Руси.
• Литература.
 1.Иларион – «Слово о Законе и 

Благодати» - XI в.
 2.Нестор – «Повесть временных лет» 

начала XII в.



Зодчество. 

Софийский собор в Киеве.



Живопись и прикладное 
искусство

-Техника мозаики, фрески, иконописи.
- Ювелирное искусство с использованием 

техники зерни, эмали.



Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 
• В этот период Русь, как и другие страны Европы, 

находилась в состоянии политической 
раздробленности.

Основные причины:
1. Совершенствование техники земледелия и орудий 

труда, которые способствовали развитию хозяйства 
отдельных княжеств;

2. Существование натурального хозяйства, делавшее 
связи между княжествами неустойчивыми, 
открывалась возможность существовать 
самостоятельно;

3. Необходимость сильной княжеской власти на местах 
для подавления социальных движений;

4. Ослабление внешней опасности со стороны 
половцев.



• Политическая раздробленность не 
означала разрыва связей между 
русскими  землями. Существовала 
единая религия, единый язык, единые 
законы «Руссой Правды» служило 
сплачивающим началом всех 
восточнославянских земель.

Наиболее значимыми в период 
раздробленности: Владимиро-
Суздальская, Галицко-Волынская и 
Новгородская земли.



Владимиро-Суздальская земля.
сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий 

(1125 -1157 гг).
-трижды ходил на Киев, стремясь подчинить, 

отсюда и прозвище.
Андрей Боголюбский (1157-1174 гг)
-перенес центр княжества во Владимир на 

Клязьме
-для укрепления нового центра были возведены 

Успенский собор, белокаменные Золотые 
ворота, резиденция Боголюбово.



Всеволод Большое Гнездо (1176-1212 
гг.)

-расправился с заговорщиками, убившего 
его брата;

-расширил территорию, воевал с 
половцами.

Процесс дальнейшего подъема был 
прерван монгольским нашествием.



Галицко-Волынская земля
-удобное географическое расположение 

(соседство с Венгрией, Польшей и Чехией) 
позволяло вести активную внешнюю 
торговлю.

-от кочевников находилась в относительной 
безопасности.

-до монгол наблюдался рост.
В 1240 г. была разорена монголами, а спустя 

сто лет эти земли оказались в составе Литвы 
и Польши.



Новгородская земля

- Значительная удаленности от степи, что 
спасало от жестоких набегов кочевников;

- Получили развитие промыслы - 
бортничество, солеварение, производство 
железа;

- Новгород Великий находился на пути «из 
варяг в греки», что способствовало развитию 
торговли.

В 1136 г. новгородцы изгнали князя из 
Новгорода и установилась Новгородская 
боярская республика.



Высший ее орган – вече – состоял из мужчин-
домохозяев.

Вече избирало: посадника – главу города, 
тысяцкого – помощник посадника, 
руководителя ополчения, архиепископа – 
главу церкви.

Посадник управлял и судил. Тысяцкий ведал 
ополчением и судом по торговым делам и 
сборам налогов. Архиепископ распоряжался 
казной, контролировал правильности 
торговых мер.

Республика просуществовала до 1478 г. и 
была уничтожена Иваном III.



Борьба Руси с иноземными 
захватчиками.

Первая встреча русских с монголов – на р. Калка 
(Азовская море) – 1223 г. Русско-половецкое 
войско было наголову разбито пришельцами.

Причины очевидны: каждая дружина подчинялась 
своему князю и войско действовало разобщено.

В  конце 1237 г. внук Чингисхана хан Батый начал 
нашествие на Северо-Восточную Русь.

Первым из русских земель подверглось 
нападению Рязанское княжество. Рязанские 
князья отказались подчиниться монголам. 
Княжество было опустошено и разорено. Город 
сравняли с землей.



Сказание о подвиге рязанского боярина 
Евпатия Коловрата, который сам напал на 
войско Батыя, героически погиб.

Вслед за Рязанским наступила очередь 
Владимиро-Суздальского княжества. Были 
взяты и сожжены Коломна, Москва, столица 
Владимир была подвергнута полному 
разрушению. 4 марта 1238 г. – битва на р. 
Сити (лесная р. Сить).

После битвы на Сити Батый направил 
отряды на северо-запад и взял Торжок, но до 
Новгорода не дошел и повернул обратно.



Почему?
Т.к. а)понимал, что ослабевшая армия вряд ли 

сумеет завоевать многолюдные северо-
западные области Руси.

       б) весенняя распутица, которая могла 
превратить новгородские леса и болота в 
западню для татарской конницы.

Проходя мимо небольшого городка Козельска, 
монголы были вынуждены задержаться на 
семь дней. Монголы прозвали его «злым 
городком».



Через 1,5 года, в 1239-1240 гг., разорены были южные 
русские земли во главе с Киевом. Затем через 
Галицко-Волынскую землю вторглись в Польшу, 
Венгрию и Чехословакию.

Путь в Европу открыт, но 1242 г. Батый повернул войска 
обратно, т.к благодаря сопротивлению народов 
Восточной Европы, он потерял лучших воинов и не 
имел сил двигаться дальше.

С XIII в. Русь становилась зависимой от Золотой 
Орды. (Орда - кочевая ставка хана). В 1243 г. 
уцелевшие русские князья были вызваны в ставку в 
Батыю. Отныне их власть утверждалась особыми 
грамотами – ярлыком на княжение.

Для надзора за русскими землями и сбора дани 
держали наместников – баскаков.



Очень тяжелой была воинская повинность, в силу 
которой русские войска участвовали в завоевании 
монголами Ирана, Южного Китая.

Население должно было кормить ханских послов и 
гонцов, их лошадей.



Экспансия с Запада
Летом 1240 г., когда монгольские войска 

разоряли Южную Русь, шведы напали на 
новгородские земли. Отрезать от Южной 
Финляндии и Финского залива. Это означало 
крах Новгородской республики.

В Невской битве князь Александр Ярославович 
разгромил их. (15 июля 1240 г).

Отъезд Александр оставил Новгород один на 
один с военной угрозой. Обосновавшись на 
территории современной Эстонии 
немецкие рыцари-крестоносцы попытались 
захватить Псковскую землю.



5 апреля 1242 г.- битва на Чудском озере.
Грюнвальдская битва 1410 – 

объедененные силы славян дали отпор 
союзу польско-литовскому и тевтонским 
рыцарям окончательно.

Ослабление Руси в результате 
монгольского нашествия 
воспользовался ее западный сосед: 
западные русские земли вошли в состав 
Великого княжества Литовского. Единая 
древнерусская народность распалась 
на русских, украинцев и белорусов



Начало образования Российского 
централизованного государства. Москва как 

центр объединения русских земель.
В XIV в. происходит возвышение Москвы. Причины 

этого:
1. Гибкая политика московских князей по 

отношению к Орде и соседним княжествам;
2. Удобное географическое положение на 

пересечении речных и сухопутных торговых 
путей, а также относительная защищенность 
другими русскими землями от ордынской 
агрессии;

3. Поддержка русской православной церкви.



Особенно усилилась Москва при князе Иване I 
(внук Александра Невского) по прозвищу 
Калита (1325-1340 гг.) (калита – кошель для 
денег) благодаря его политике жесткой 
экономии, скупке земель, увеличение 
налогов. При нем митрополичья кафедра 
была перенесена из Владимира в Москву.

Политика ордынских ханов состояла в том, 
чтобы разжигать соперничество между 
русскими князьями (особенно ожесточенная 
эта борьба была между московскими и 
тверскими князьями) и тем самым 
препятствовать усилиям русских земель, 
направленным к объединению.



В 1237 г. Иван Калита разгромил восстание в 
Твери, направленное против ордынских 
сборщиков дани во главе с ханским 
родственником Чолханом, и получил ярлык 
(грамоту) на великое княжение. Кроме ярлыка 
Ивана Калиты получил право сбора 
ордынского выхода (дань, 
выплачивающаяся Золотой Орде 
русскими землями в XIII – XV вв.), система 
баскачества была отменена. 

Право сбора дани давало князю значительные 
преимущества, позволяя пополнить 
собственную казну.



• При Иване Калите продолжалось 
территориальное расширение Московского 
княжества, начатое при первых московских 
князьях Данииле Александровиче и Юрии 
Даниловиче.  

• В течение всего своего княжения московский 
князь проводил гибкую политику по 
отношению к ордынским князьям, что 
позволило обеспечить Московскому 
княжеству (почти на 40 лет) мирную 
передышку.



 Мудрая политика Ивана Калиты создала ему 
значительный авторитет в Орде, что 
позволило его сыновьям Семеону Гордому 
(1340-1353 гг.) и Ивану Красному 
(1353-1359 гг.) не иметь конкурентов при 
получении ярлыка на великое княжение.

При внуке Ивана Калиты Дмитрии Ивановиче 
(1359-1389 гг.) процесс укрепления власти 
московской династии продолжился:

- Возведены белокаменные стены Кремля;
- Отбиты нападения литовцев;
- После первой неудачи русских на р. Пьяне в 

1377 г., на р. Воже в 1378 г. русские войска 
впервые разбили монголов.



Битва на р. Воже



В решающем сражении на Куликовском поле  
8 сентября 1380 г. Дмитрий Донской одержал 
крупную победу над ордынцами во главе с 
Мамаем.

Значение победы:
-Победа свидетельствовала о возросшей роли 

Москвы. 
-Способствовала росту самосознания русского 

народа и объединению страны.
Но в 1382 г. хан Тохтамыш совершил набег на 

Москву и восстановил еще на сто лет власть 
Орды.



И хоть Русь возобновила выплату дани Орде, 
но политическая зависимость от нее стала 
значительно слабее. Право на княжение 
Дмитрий Донской передал сыну Василию I 
(1389-1425 гг.). Правление его было 
относительно спокойным и в целом удачным 
для Москвы.



Династическая война 1425-1453 гг.
Сыновья и внуки Дмитрия Донского развязали 

между собой борьбу за лидерство. Против 
московского князя Василия II (1425-1462 гг.) 
выступили его дядя Юрий Дмитриевич 
Галицкий, сыновья Юрия Василий Косой и 
Дмитрий Шемяка. Василий II был изгнан из 
Москвы и ослеплен (за что и получил 
прозвище Темный), но после длительной 
борьбы победил.



Следствием феодальной войны было 
окончательное утверждение принципа 
наследования власти по прямой 
нисходящей линии – от отца к сыну. 
Чтобы избежать усобиц в дальнейшем, 
московские князья, начиная с Василия II 
Темного, выделяют старшим сыновьям 
наряду с титулом великого князя более 
крупную часть наследства, обеспечивая их 
превосходство над младшими братьями.



Культура в домонгольский период. 
Литература.

Наиболее известный литературный памятник 
Руси XII в. – «Слово о полку Игореве».Его 
содержание проникнуто сознанием 
необходимости единения Русской земли, 
прекращение братоубийственных 
междоусобиц.

XIII в. – «Моление» Даниила Заточника
Летописание, былины и сказки.



Зодчество

Успенский собор

Культурный центр Руси ХII – нач.XIII вв. – 
Владимиро-Суздальская земля.

Дмитриевский собор во 
Владимире

Белокаменные храмы



Золотые ворота во Владимире – на –  
Клязьме



Церковь Покрова на Нерли.



Георгиевский собор Юрьева 
монастыря в Новгороде



Культура в период монголо-
татарского ига. Литература.

XIII в.- «Слово о погибели русской земли», 
«Повесть о разорении Рязани Батыем».

Откликом на Куликовсую битву стали: 
«Задонщина» – XIV – начала XV вв., 
«Сказание о Мамаевом побоище».

XV в. – жития русских святых – Сергия 
Радонежского, Стефана Пермского.



Кремль. Первые белокаменные стены Кремля были 
возведены еще при Дмитрии Донском в 1367 г. В XV – 
начале XVI вв. был создан теперешний Московский 

Кремль



Архитектура.

Троицкий собор Троице-
Сергиева монастыря

Успенский собор в 
Звенигороде



Иконопись.
Конец XIV – начало XV  стали «золотым веком» иконописи.
      Феофан Грек                            Андрей Рублев

Успение Богородицы Фрески Андрея Рублева в Успенском 
соборе г. Владимира



«Троица»

Андрей Рублев.



А1. Распад Руси на отдельные 
самостоятельные княжества относится 

1) XI    
2) XII
3) XIII
4) XIV



А2. В Новгородской республики 
существовало выборная должность.

1) Приказного дьяка 
2) Посадника 
3) Рядовича 
4) Темника 



А3. Одно из причин начала политической 
раздробленности на Руси было.

1) Принятие Христьянства 
2) Обострение социальной борьбы 
3) Ослабление внешней опасности 
4) Закрепощение крестьянства 



А4. Основная идея «Слова о полку 
Игореве» - призыв к 

1) Политическому единству Русской земли 
2) Военному союзу против Степи
3) Поголовному истреблению кочевников 
4) Крещение половецкой Степи 



A 2.Кто из названных князей пригласил 
в 1147 г. Святослава Ольговича «в 
город Москов» на пир? 

1) Владимир Мономах
2) Андрей Боголюбский
3) Юрий Долгорукий
4) Иван Калита



A2.  Кто из московских князей первым 
получил право сбора дани в пользу 
Орды со всех русских земель? 

1) Иван Калита
2) Андрей Боголюбский
3) Юрий Долгорукий
4) Василий II Темный



A2. Какое из названных событий 
произошло раньше других? 

1) разгром немецких рыцарей на Чудском 
озере

2) разгром шведских войск на реке Неве
3) разорение монголо-татарами 

Рязанского и Владимиро-Суздальского 
княжеств

4) Куликовская битва



A2. Какое из названных событий 
произошло раньше других? 

1) Куликовская битва
2) присоединение Твери к Москве
3) поход хана Тохтамыша на Москву
4) начало княжения Василия II Тёмного



А5. Какое событие предшествовало описанному 
в отрывке. 

«Тохтамыш намеревался сделать такой 
быстрый набег, что бы застать Москву в 
расплох. Он принял в соображение 
оплошность русских, слишком 
возгордившихся своими победами. 
Внезапность нашествия произвела такое 
впечатление, что князья, воеводы и бояре 
совсем потеряли голову»

1) Куликовская битва 
2) «Стояние» На реке Угре 
3) Грюнвальдская битва 
4) Ливонская война 



А6. Понятие  «посадские люди» 
относится к слою населения России 

1) Монастырским крестьянам 
2) Жителям западных областей 
3) Торгово – ремесленному населению 

городов 
4) Переселенцам из других стран, 

получавшим наделы земли 



А8. Какие из нижеперечисленных черт характеризуют 
развитие Новгородской земли в период 
раздробленности ? 

А) высокий уровень ремесла и торговля 
Б) не значительная роль веча в управлении 
В) ведущая политическая роль боярства 
Г) Организация отпора половцам 
Д) Сильная княжеская власть 
Е) Республиканский строй 

1)АБГ 
2)АВЕ 
3)БГД
4)ВДЕ 



В1.Установите соответствие между 
именами правителя и современников.

А) Иван IV 1) Дмитрий Боброк
Б) Дмитрий Донской 2) Симеон Гордый
В) Иван Калита 3) Андрей Курбский
Г) Михаил Романов 4) Дмитрий Пожарский

5) Александр Невский



В2. Расположите в хронологической 
последовательности создание 
памятников культуры Древней Руси.

А) «Слово о погибели русской земли»
Б) «Поучение детям» Владимира 

Мономаха
В) переписка Андрея Курбского с   

Иваном IV
Г) «Задонщина».



В3. Какие черты из нижеперечисленных 
характеризуют развитие Руси в XIV – 
первой половине XV  в.?

1)Превращение Москвы в центр собирания 
русских земель

2) Правление князей Симеона Гордого и 
Василия Темного

3) Окончательное свержение ордынского иго
4) Прекращение каменного строительства
5) Расширение пахотных земель
6) Издание нового судебника.


