
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.



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.

(Продолжение)



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.

(Продолжение)



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.

(Продолжение)



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»).

(Продолжение)



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)


