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Введение

Перед вами необычный справочник, который поможет систе-
матизировать и закрепить знания по истории за курс средней 
школы.

Главное отличие данного пособия от множества других — на-
личие дудлов. В переводе с английского языка doodle — ка-
ракули, рисунки на полях тетради, оставленные школьниками. 
Подобные зарисовки развивают ассоциативное мышление, по-
могают лучше запомнить полученную информацию, вносят 
в процесс обучения элемент игры, что делает его увлекатель-
ным и, следовательно, более эффективным.

Пособие содержит основную и самую важную информацию 
о наиболее значимых событиях, происходивших на территории 
России с древнейших времён до настоящего времени, и дея-
телях, оказавших влияние на ход исторического процесса.

Весь теоретический материал систематизирован, он сопрово-
ждается примерами, наглядными схемами и таблицами. Это 
обеспечит максимальную сконцентрированность внимания, эф-
фективное повторение и качественную подготовку по предме-
ту. В начале каждого раздела присутствует список основных 
событий данного периода, представленный в исторической 
последовательности. В заключительной части имеется прило-
жение, в котором приведены некоторые исторические терми-
ны, понятия, сведения об отдельных событиях, не вошедшие 
в основной текст пособия.

На страницах книги предусмотрены специальные места «Мои 
заметки», на которых можно делать пометки, записывать за-
ключения и выводы, дополнять прочитанную информацию соб-
ственными рисунками и схемами.

Пособие предназначено для школьников, студентов, учителей 
школ и преподавателей вузов, а также для всех, кто интере-
суется историей.

Надеемся, книга поможет учащимся при подготовке к школь-
ным занятиям, различным формам текущего и промежуточного 
контроля, выпускникам — к сдаче единого государственного 
экзамена.

Желаем успехов!

Мои заметки
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ПАСПОРТ

ДОЛОЙ САМОДЕРЖАВИЕ!



Народы и древнейшие государства
на территории России

МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН

Вятичи — между реками Ока, Волга и Клязьма.
Древляне — на реке Припять.
Дреговичи — междуречье Припяти и Березины.
Дулебы (позднее — волыняне и бужане) — Западная Волынь.
Ильменские словене — озеро Ильмень, реки Волхов и Ловать.
Кривичи — Западная Двина, верховья Волги и Днепра.
Полочане — бассейн Западной Двины.
Поляне — бассейн реки Днепр.
Радимичи — вдоль реки Сож.
Северяне — реки Десна и Днепр.
Тиверцы — вдоль реки Днестр, рядом с устьем Дуная.
Уличи — нижняя часть Днепра, Побужье и Черноморское по-
бережье.

Топор — от иран. tapara

Собака — от иран. spaka
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ДРЕВНОСТЬДРЕВНОСТЬ  И  СРЕДНЕВЕКОВЬЕСРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Восточнославянские племена
и их соседи

В V—VI вв. славянские племена распространились по значи-
тельной части европейской территории. В ходе этого дви-
жения они разделились на три ветви: восточную (предки 
русских, украинцев и белорусов), западную (поляки, чехи, 
словаки, поморские славяне) и южную (болгары, сербы, 
хорваты и др.). 

Восточные славяне в VI—VIII вв. расселились на обширной 
территории Восточно-Европейской рав нины.

Восточные славяне селились по бе-
регам рек, что давало возможность 
возделывать землю даже в периоды 

засухи, а также использовать вод-
ные артерии для передвижения

Кроме земледелия и скотовод-
ства в хозяйстве восточных славян 
большую роль играли промыслы — 

рыболовный, охотничий и др.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ

Взаимоотношения восточных славян с соседями были раз-
личны. Многое было заимствовано у финно-угорских племён, 
ираноязычного населения и балтов. В частности, множество 
древних иранских слов прочно во шло в славянский язык и ис-
пользуется до сих пор (топор, собака, бог). Некоторые сла-
вянские боги носили иранские имена (например, Хорс), а имя 
одного из наиболее почитаемых богов Перуна имеет балтское 
происхождение. Однако не со всеми соседями у славян сло-
жились дружеские отношения. Нередки были случаи нападения 
кочевников-аваров, известно также о зависимости ряда вос-
точнославянских племён от Хазарского каганата.
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V—VI вв.

VI—VIII вв.

VIII в.

Начало широкого расселения сла-
вянских племён.

Заселение славянами Восточно-
Европейской равнины.

Зависимость полян, вятичей, се-
верян и радимичей от Хазарского 
каганата.

Земледелие

  Переложное земледелие — способ зем-
леделия, при котором плодородие почвы 
восстанавливается естественным путём. 
На участке выжигали траву, использовали 
удоб ренную золой землю до истощения, 
после чего оставляли её на 2—4 года до 
восстановления травяного покрова.

  Подсечно-огневое земледелие — способ 
земледелия, при котором участок расчища-
ли от леса (деревья подрубали и оставляли 

сохнуть, потом выкорчёвывали и сжигали), 
использовали его до полного истощения, 
после чего бросали и расчищали новый.

  Пашенное земледелие — более развитая 
стадия, характеризуется использованием 
пахотных орудий для обработки земли.
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ТЕРРИТОРИЯ СЛАВЯН

VI в. Славяне изначально являлись одной из этнических 
и языковых ветвей индоевропейцев. К славянам относили 
племена венедов, склавинов и антов. Они проживали пре-
имущественно на территории Центральной и Западной Евро-
пы. В начале VI в. наблюдается активное расселение славян 
на востоке, западе и территории Балканского полуострова.

VII—VIII вв. Происходит окончательное разделение славян на 
три ветви: западную, южную и восточную. Появляются первые 
славянские государственные объединения.

Конец VIII — IX в. Продолжается объединение разных сла-
вянских племён в племенные союзы, происходят столк новения 
славян с варягами и Византийской империей.

В связи с общественно-политическим и социально-экономиче-
ским развитием славяне вплотную приблизились к созданию 
самостоятельных княжеств и в дальнейшем — единого Древ-
нерусского государства.

Занятия, общественный строй,
верования восточных славян

Природно-климатические условия Восточной Европы отличались 
рядом особенностей, которые сказались как на повседневной 
жизни, так и на организации всего общества. Основная часть 
Восточно-Европейской равнины относится к умеренному поясу. 
На севере раскинулась тайга, центральная часть занята сме-
шанными лесами, а на юге расположились лесостепи.

ХОЗЯЙСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Ведущая роль в хозяйстве восточных славян принадлежит 
земледелию. Следует отметить основные достижения в этой 
области.

  Начало применения пахотных орудий.
  Использование двуполья: половина земель засеяна, половина 

распахана и отдыхает. Затем участки меняли местами.
  Использование трёхполья: одно поле засеивалось весной 

(яровые), второе — зимой (озимые), третье находилось под 
паром.

Хлеб был главной пищей восточных 
славян, поэтому зерно, из которо-
го его выпекали, называли «жито» 

(от слова «жить»)

Из-за отсутствия дымохода славяне 
топили свои землянки по-чёрному: 

дым уходил просто в отверстие 
в крыше или через дверь



НАИБОЛЕЕ 

ПОЧИТАЕМЫЕ БОГИ 

Сварог — бог неба.

Мокошь — богиня плодородия 
и покровительница рода.

Стрибог — бог ветра.

Велес — бог скота и богатства.

Симаргл — бог подземного 
мира.

Скотоводство

  Мелкий скот.
  Крупный рогатый скот.
  Домашняя птица.
  Лошади (сначала как источник мяса, 

потом как тягловое животное).

Ремесло

  Кузнечное.
  Кожевенное.
  Ювелирное.
  Гончарное.
  Ткацкое.
  Столярное.

Промыслы

  Охота (способ добычи мяса и пуш-
нины).

  Собирательство.
  Рыболовство.
  Бортничество (сбор мёда диких пчёл).

Старейшины

СИСТЕМЫ ВЛАСТИ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Вече

Князь

Дружина

Ру
сь

 
в 

IX
 

—
 

на
ча
ле

 
X
II

 
в.
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Для поклонения богам славяне не 
строили храмов. Они совершали ре-
лигиозные обряды в священных ро-

щах, у священных дубов, где стояли 
деревянные или каменные статуи 

богов (идолы)

ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Язычество — система первобытных верований, основанных на 
многобожии, обожествлении сил природы, животного и расти-
тельного мира.

  Поклонение явлениям природы: персонификация стихий 
и ландшафтов — вера в русалок, водяных, леших, полеви-
ков и др. 

  Почитание животных (медведя, лисы, волка и др.) как пере-
воплотившихся предков.

  Культ предков (почитание чуров, щуров, пращуров, домовых 
и др.).

Дажбог (Ярило, Хорс) — бог солнца.

Перун — бог грома, молнии, войны.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ
СЛАВЯН

Первоначально славяне объединялись на основе кровного 
родства. Во главе рода стоял старейшина. Однако по мере 
расселения на более обширной территории родовую общину 
сменила территориальная (соседская) — вервь. Возник но-
вый орган управления — вече (совет всех домохозяев). На 
вече выбирали старейшин. Во время нападения врагов со-
биралось народное ополчение.
Отдельные общины объединялись в племена, а те, в свою 
очередь, — в союзы племён. По разным данным, существо-
вало 12—15 восточнославянских племенных союзов. Наибо-
лее многочисленными были поляне и ильменские словене.

Русь в IX   начАле XII в.

В IX в. на территории Восточной Европы возникло государство 
Древняя Русь (в исторической литературе встречаются также 
названия Русь, Древнерусское государство, Киевская Русь).
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862 г.

980 г.

1016 г.

1036 г.

1045—1050 гг.

1072 г.

1113 г.

1097 г.

1056—1057 гг.

1037 г.

988 г.

996 г.

882 г.

Начало княжения Рюрика в Нов-
городе.

Языческая реформа Владимира I.

Древнейшая Правда (Правда 
Ярослава) — правовой ко-
декс, изданный в Новгороде.

Разгром печенегов под Киевом.

Строительство в Новгороде Со-
фийского собора.

  Князья Борис и Глеб признаны 
первыми святыми на Руси.

  Правда Ярославичей — сборник 
правовых норм.

  «Повесть временных лет».

  Устав Владимира Мономаха.

Любечский княжеский съезд, ут-
верждение династического правле-
ния вместо лествичной системы.

Возведение в Киеве Софийского 
собора.

Крещение Руси.

Захват Олегом власти в Киеве. 
Объединение северных и южных 
славянских земель.

911, 944 и 971 гг.

Постройка Десятинной церкви (церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы) — 
первой каменной церкви.

Остромирово Евангелие — древней-
шая русская рукописная книга.

Договоры с Византией.

УПРАВЛЕНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКИМ 

ГОСУДАРСТВОМ В X—XII вв.

Князь

Военный предводитель, законодатель 
и верховный судья.

Вече

Функции:

  вопросы войны и мира;
  обсуждение законов;
  согласие на новые налоги;
  финансовые и земельные вопросы 

и т. д.

Дума. Совет при князе. Носила совещательный 
характер. В неё входили бояре, мужи, высшее 
духовенство, иногда представители вече.

Дружина. Отряд княжеских воинов. Была 
привилегированным слоем общества. 
Старшая дружина: бояре, мужи, посадни-
ки, тысяцкие воеводы. Младшая дружи-
на: отроки, мытники, данники и т. д.
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Основным источником сведений о Древ-
ней Руси служит летописный свод 

«Повесть временных лет» (ок. 1113 г.). 
Её автором считается монах Нестор

Княжить на Русь были приглаше-
ны варяги — братья Рюрик, Трувор 
и Синеус. Рюрик в 862 г. обосно-

вался в Новгородской земле и после 
смерти своих братьев присоединил 

их земли к своим владениям

Возникновение
государственности

К началу X в. у большинства восточно славянских племён всё 
ещё оставались свои правители, которые непрерывно вели 
междоусобную борьбу. Постепенно всё большую силу стал 
набирать Новгород, находящийся под властью Рюрика. По-
сле смерти Рюрика его преемник Олег захватил Киев, убив 
местных князей Аскольда и Дира, и перенёс столицу в Киев. 
К 882 г. Олег объединил все новгородские и киевские земли, 
что послужило образованию Древнерусского государства.



Рюрик

Олег Вещий

Игорь

Ольга

Святослав

Владимир I Красное Солнышко

Родоначальник династии русских князей.

Годы правления: 862—879.

В 862 г. был призван на княжение. 
Княжил в Ладоге, после — во всех 
новгородских землях.

Считается родственником Рюрика.

Годы правления: 879—912.

  882 г. Захват Киева и перенос туда 
столицы.

  Подчинил племена радимичей, северян, 
древлян.

  907 г. Успешный поход на Византию.

Годы правления: 912—945.

  915 г. Мир с печенегами.
  Походы на Византию:

  941 г. — неудачный поход;
  944 г. — поход закончился подписа-

нием взаимовыгодного соглашения.
  943 г. Поход на Северный Кавказ.

Годы правления: 945—969.

  945 г. Окончательное покорение древлян.
  Установлен чёткий порядок сбора дани 

(полюдья) путём введения уроков и по-
гостов.

  955—957 гг. Поездка в Византию и при-
нятие христианства.

Годы правления: 964—972.

  965 г. Разгром Хазарского каганата.
  Вёл войны с Византией, печенегами 

и Дунайской Булгарией.

Годы правления: 980—1015.

972—980 гг. Междоусобная война между 
сыновьями Святослава Владимиром и Яро-
полком, завершилась победой Владимира.

  Осуществил военные походы на вятичей, 
радимичей, отвоевал у Польши Червен-
ские города. Вёл успешную борьбу с пе-
ченегами.

  980 г. Проведение языческой реформы.
  988 г. Принятие христианства (по грече-

скому образцу) и Крещение Руси.

Сын Рюрика.

Жена Игоря.

Сын Игоря и Ольги.

Сын Святослава.

Ярослав Мудрый

Сын Владимира I и Рогнеды.

Годы правления: 1019—1054.

Усобицы между Ярославом и его братьями 
Святополком Окаянным и Мстиславом Тму-
тараканским закончились утверждением Яро-
слава на киевском престоле (единоличным 
правителем стал только в 1036 г. после 
смерти Мстислава).

  Установил дипломатические связи со мно-
гими европейскими государствами, осу-
ществлял военные походы в Прибалтику, 
Византию и польско-литовские земли.

  1016 г. Начало составления свода законов 
Древнерусского государства (Правда Яро-
слава — первая часть Русской Правды).

  1036 г. Окончательный разгром печенегов 
под Киевом. В память об этой победе 
возведён Софийский собор.

Наследники Ярослава Мудрого

Годы правления: 1054—1113.

  Изначально мирное сосуществование, 
в дальнейшем — междоусобицы.

  1072 г. Составлена Правда Ярослави-
чей (вторая часть Русской Правды).

Ру
сь

 
в 

IX
 

—
 

на
ча
ле

 
X
II

 
в.

9



Д
ре

вн
ос

ть
 

и 
Ср

ед
не

ве
ко

вь
е Владимир II Мономах

Мстислав Великий
Внук Ярослава Мудрого.

Годы правления: 1113—1125.

  1113 г. Составлен Устав Владимира Мо-
номаха (заключительная часть Русской 
Правды). Введён запрет на обращение 
в рабство свободных людей.

  1116—1119 гг. Противостояние в борьбе 
за власть с Глебом Минским.

  Написал «Поучение детям», в нём осуж-
дал усобицы и призывал к единству Рус-
ской земли.

Сын Владимира Мономаха.

Годы правления: 1125—1132.

  1129 г. Присоединил к Киеву Минское 
и Полоцкое княжества.

  Организовал походы против половцев 
и Литвы.

  Продолжал политику отца по сохране-
нию единого Древнерусского государ-
ства.

Урок — точно установленный размер дани.

Погост — место сбора дани.

Принятие христианства положительно 
сказалось на взаимоотношениях с со-
седями (прежде всего с Византией), 

а также на развитии культуры

Привилегированный слой (знать)

Свободное население (люди)

Князья, бояре (старшая дружина), 
высшее духовенство, богатейшее 
купечество.

Горожане, ремесленники, сельские 
общинники, купцы, рядовые дружин-
ники, священники и монахи.

Зависимое население

Холопы — рабы из местного населения.
Челядь — рабы, военнопленные, домаш-
ние слуги.
Смерды — категория крестьян, которые 
выполняли повинности в пользу князя 
и выплачивали ему дань.

Лествичная система наследо-

вания — система, при которой 
назначение княжеских сыновей на 
должность наместников происходи-
ло по старшинству (в случае смер-
ти старшего сына его пост занимал 
следующий по старшинству).

Изгои

Крестьяне, изгнанные из общины; ра-
зорившиеся купцы; изгнанные князья. 
Их иногда относят к свободному на-
селению.

Закупы — крестьяне, имеющие хозяйство 
и отрабатывающие долг (купу). После 
возврата долга становились свободными.
Рядовичи — люди, которые согласились 
жить и работать у господина, заключив 
договор (ряд) на определённых условиях.
Закупы и рядовичи — категории зависи-
мого населения.
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Принятие христианства

Поклонение языческим богам не давало князю Владимиру доста-
точных оснований для укрепления собственной власти. Поэтому 
он обратился к христианству по греческому образцу, в кото-
ром основные заповеди способствовали сохранению внутренне-
го порядка в государстве. После того как Владимир крестился 
в 988 г., христианство получило распространение на всей тер-
ритории Древнерусского государства.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

После объединения славянских племён в Древнерусское 
государство все люди в нём начали составлять еди-
ное общество. Однако, как и во всех других странах, 
это общество не было однородным и подразделялось 
на различные категории и слои в зависимости от того, 
чем занимались люди.



ТЕСНАЯ СВЯЗЬ

ПОСТОЯННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

(родственные связи Рюриковичей 

с семьями монархов)

Болгария

Англия

Польша

Швеция

Чехия

Франция

Норвегия

Венгрия

Германия

Браки

Примером укрепления международных связей посредством ди-
настических браков может служить замужество дочери Яро слава 
Мудрого Анны Яро славны, которая стала супругой французско-
го короля Генриха I и королевой Франции. В отличие от мужа, 
Анна умела читать и писать, играла на музыкальных инструмен-
тах и значительно повлияла на развитие Франции. Иностранные 
принцессы стали жёнами наследников Яро слава Мудрого (Вла-
димир Мономах был женат на дочери английского ко роля).

Религия

Важное значение имело приня-
тие в Волжской Булгарии ислама 
в качестве государственной религии (поз-
же ислам приняли и печенеги). Исламские 
миссионеры побывали и на Руси в момент 
выбора Владимиром новой религии. Однако 
он остановился на христианстве, что впо-
следствии явилось одним из поводов мно-
голетней войны с печенегами.

Набеги

Постоянные набеги печенегов, 
а в дальнейшем и половцев тормо-
зили развитие государства: борьба 
с кочевниками стала основной целью внеш-
ней политики Древней Руси на Востоке. 
Князья строили крепости на границах, со-
вершали военные походы на кочевников, но 
это далеко не всегда помогало, поскольку 
князья сами прибегали к помощи кочевни-
ков в междоусобных войнах.
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Русская Правда

Русская Правда — сборник законов Древнерусского государ-
ства. Содержит в себе нормы уголовного, наследственного, 
торгового и процессуального законодательства. Для истори-
ческой науки была впервые открыта В. Н. Татищевым, кото-
рый обнаружил её краткую редакцию. Берёт начало от Правды 
Ярослава Мудрого, в дальнейшем продолжена Правдой Яросла-
вичей и Уставом Владимира Мономаха.

Международные связи
Древней Руси

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ,

ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

С Древнерусским государством считались не только непосред-
ственные соседи, но и отдалённые страны и народы. Геогра-
фическое положение Руси обуславливало контакты со многими 
европейскими державами. 

Как и в других ранних пра-
вовых системах, где преду-

сматривалась смертная казнь, 
Русская Правда отличает убий-
ство неумышленное (во время 
ссоры) от умышленного («в оби-
ду») и от убийства «в разбое». 
Различалось причинение тяжко-
го или слабого ущерба, а также 
действия, наиболее оскорбитель-
ные для пострадавшего, напри-
мер отсечение усов или бороды, 
каравшееся высоким штрафом.

ОТНОШЕНИЯ С КОЧЕВНИКАМИ
И СТРАНАМИ ВОСТОКА

Огромное значение для Руси имели взаимоотношения с коче-
выми народами, проживавшими к югу и востоку от границ.

Образ жизни кочевников — соседей 
Руси — известен по летописям и ар-

хеологическим данным
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Браки и торговля

Несмотря на большое количество войн, нередки были слу-
чаи заключения династических браков, развивались торговые 
отношения, в первую очередь с Волжской Булгарией, Хо-
резмом, народами и государствами Кавказа.

Книги писали на выделанной 
телячьей коже — пергамене — 

и украшали миниатюрами. Горожане 
использовали для записей бересту. 
Находки берестяных грамот свиде-
тельствуют о высоком уровне разви-
тия письменности на Руси.
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Для Руси наиболее выгодной была 
торговля со странами Востока, 
в ходе которой осуществлялась 

покупка пряностей, шёлка, парчи, 
драгоценностей и многого другого. 
Считается, что только из Средней 
Азии в X в. на Русь и в Север-
ную Европу ежегодно привозили 
более 1 млн сереб ряных монет

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Древнерусское государство играло ключевую роль в ев-
ропейской торговле. Внешняя торговля являлась важной 
составля ющей экономики древнерусских княжеств вплоть до 
монгольского нашествия.

Культура Древней Руси

ПИСЬМЕННОСТЬ

Ещё до принятия христианства у славян существовала своя 
азбука — довольно сложная глаголица. В IX в. братья мона-
хи Кирилл и Мефодий создали новую азбуку — кириллицу. Её 
появление дало возможность славянам знакомиться с литерату-
рой других государств, при церквях стали открываться школы, 
в которых учили чтению и письму. Создавались многочислен-
ные переводы (в первую очередь жития святых). Одной из са-
мых старых книг считается Остромирово Евангелие, написанное 
в 1056—1057 гг. монахом Григорием.

ЛИТЕРАТУРА

В XI в. на Руси зарождается литература. Особое место в ней 
отведено летописям. Древнейшая из дошедших до нас — «По-
весть временных лет» — написана предположительно Нестором 
около 1113 г. Первым писателем Руси считается Иларион, ав-
тор «Слова о законе и благодати», созданного около 1049 г.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Издревле отдельное место у славян занимают песни, сказки 
и былины. Любимыми героями былин являлись Илья Муромец, 
Добрыня Никитич и Алёша Попович, которые сейчас считаются 
реальными людьми, жившими в разное время с X по XIII в.

Основной архитектурный тип право-
славного храма в христианских 
странах — крестово-купольный. 

Центральный купол был расположен 
над пересечением двух главных по-
мещений (нефов) храма (сверху это 

пересечение образовывало крест). 
Такое строение и у обоих Софий-

ских соборов

«Поучение детям» Владимира Моно-
маха стало первым на Руси про-

изведением, в котором автор 
размышляет о воспитании потомков 
и нравственных ценностях, которы-
ми необходимо руководствоваться 

в жизни

Торговые пути

По территории государства проходили Волжский торго-
вый путь и путь «из варяг в греки», которые долгое вре-
мя обеспечивали торговую связь между странами Европы 
и Востоком. Купцы из Северной Европы добирались до 
Каспийского моря, переплывали на южный берег и двига-
лись дальше — в Среднюю Азию, Индию и т. д. 



На содержание церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы 

князь Владимир повелел отчис-
лять десятую часть своих дохо-
дов, поэтому она была названа 
Десятинной.
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Зернь — техника напаивания 
на поверхность изделия узора, 
который состоял из множества 
золотых или серебряных шари-

ков-зёрнышек. Скань — нанесе-
ние орнамента (рисунка) тонкой 
золотой или сереб ряной прово-
локой, которую потом напаивали 

на металлическую поверхность

ЗОДЧЕСТВО

Издавна на Руси было известно деревянное зодчество. После 
принятия христианства с культовыми постройками на терри-
торию государства приходит каменное зодчество. В 989 г. 
князь Владимир заложил Десятинную церковь в Киеве, по-
свящённую Пресвятой Богородице (построена в 996 г.). При 
Ярославе Мудром были возведены киевский (1037) и новго-
родский (1045—1050) Софийские со боры.

В Древней Руси боевое одеяние 
называлось доспехами. Главной 

составляющей доспехов была 
кольчуга — защитная рубаха 

из металлических колец

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В конце X — XI в. на Русь из Византии приходят фрески, 
иконопись и мозаика. 

Икона — изображение Христа, Богоматери и церковных свя-
тых. Иконы писали на деревянных досках, соблюдая каноны. 
Особое внимание уделялось цветовой символике. Один из 
первых киевских иконописцев — монах Алипий (рубеж XI—
XII вв.).

Фреска — роспись водяными красками по сырой штукатурке. 
Являлась одним из основных украшений храмов.

Мозаика — изображение, созданное с помощью цветных кам-
ней или стёкол.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Древняя Русь славилась и своими искусными ремесленниками. 
В первую очередь заграничные купцы ценили высокое мастер-
ство русских оружейников и ювелиров, искусство которых до-
стигло высокого уровня. 

Оружейники. Большим спросом пользовалось оружие (копья, 
мечи).

Ювелиры. Для создания украшений ювелиры использовали 
разнообразные сложные техники, например зернь или скань. 
Разноцветную скань часто сочетали с эмалью, получая пере-
городчатую эмаль.

Русские земли и княжества 
в XII    середине XV в. 

В этот период Русь, как и другие страны Европы, находилась 
в состоянии феодальной раздробленности. В этот период не 
произошло полного разрыва политических связей между рус-
скими землями, однако разобщённость привела к значительно-
му снижению их военно-политической мощи.

Существование единой религии и церковной организации, еди-
ного языка, единых законов Русской Правды служило сплачи-
вающим началом всех восточнославянских земель. К XIV в. 
начинается объединение русских земель, происходит возвыше-
ние Московского княжества как центра объединения. В XV в. 
Москву можно назвать столицей русских земель.

В данный период Русь сталкивается 
с вооружённой экспансией крестонос-

цев и монгольских завоевателей
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1147 г.

1169 г.

29—30 июня 1174 г.

1132 г.

1185 г.

Начало политической раздробленности.

Поход новгород-северского князя 
Игоря Святославича на половцев.

Приказ князя Юрия Долгорукого 
построить «град Москву» (Москов-
ский Кремль).

Основание крепости-города Риги.

Битва на реке Калке.

Основание ордена меченосцев.

Первый поход хана Батыя на 
Русь.

Второй поход хана Батыя на Русь.

Получение владимирским князем 
Ярославом Всеволодовичем ярлыка 
на великое княжение от Батыя.

Битва на реке Воже.

Получение Псковом статуса само-
стоятельной республики.

Взятие эмиром Тамерланом города Елец 
и отказ от развития наступления внутрь 
государства.

Вторжение хана Тохтамыша.

Битва на Куликовом поле.

Битва на Чудском озере.Битва со шведами на реке 
Неве.

Захват Киева ханом Батыем.

Первое летописное упоминание 
о Москве.

Нападение князя Андрея Боголюб-
ского на Киев и его разграбление.

Убийство князя Андрея Боголюб-
ского.

1156 г.

1201 г.

31 мая 1223 г.

1202 г.

1237—1238 гг.

1239—1240 гг.

1243 г.

11 августа 1378 г.

1348 г.

1395 г.

1382 г.

8 сентября 1380 г.

5 апреля 1242 г.15 июля 1240 г.

1240 г.

Политическая раздробленность характеризуется 
разделением государства на отдельные самостоя-
тельные княжества (земли). Датой начала процесса 
называют 1132 г. — год смерти Мстислава Вели-
кого, сына Владимира Мономаха. Именно с этого 
момента в исторической науке принято условно 
отсчитывать фактический распад Древнерусского 
государства. Происходит процесс увеличения чис-
ленности княжеств. 

1132

ПРИЧИНЫ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Развитие феодального зем-
левладения.

Слабое развитие транспорт-
ной системы.

Этническая неоднородность на-
селения.

Изменение торговых путей 
и вражда с кочевниками.

Главенство натурального хозяйства.

Лествичная система наследования 
и междоусобные конфликты.

Укрепление боярства.

14

Причины распада
Древнерусского государства

В XII в. Древняя Русь распалась на ряд самостоятельных госу-
дарств — земель, в которых в основном продолжали княжить 
представители Рюриковичей. Однако представление о былом 
единстве Руси проявлялось во время внешней опасности, ис-
ходившей прежде всего со стороны половцев, на которых 
в 1185 г. совершил неудачный поход Игорь Святославич. Киев 
некоторое время ещё сохранял статус религиозного и культур-
ного центра, однако в связи с постоянными разграблениями 
постепенно утратил авторитет. Наряду с Киевским весомую 
роль играли также Черниговское, Полоцкое, Рязанское и Смо-
ленское княжества.
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Крупнейшие земли и княжества

Галицко-Волынское
княжество

Владимиро-Суздальское
княжество

Новгородская земля

Географические особенности

Юго-запад Руси, между реками 
Днестр и Прут, Карпаты. 
Условия земледелия: мягкий, тёп -
л ый климат, плодородная почва. 
Недостатки: частые нападения ко-
чевников

Северо-Восточная Русь, между река-
ми Волга и Ока. 
Условия земледелия: суровый кли-
мат, скудная почва. 
Преимущества: лесные зоны защи-
щали от кочевников

От Балтийского моря до Ураль-
ских гор, от Северного Ледовито-
го океана до верховьев Волги. 
Условия земледелия: климат, ма-
лопригодный для земледелия. 
Преимущества: удалённость от 
степи защищала от кочевников

Экономические особенности

Развита торговля с Южной 
и Цент ральной Европой. Господ-
ство сельского хозяйства

Господство сельского хозяйства. Раз-
виты ремесло и лесные промыслы: 
охота, рыболовство, бортничество. 
Активное освоение новых земель 
и постройка городов: Кострома, Мо-
сква и т. д.

Господство морских и лесных 
промыслов: солеварение, про-
изводство железа, охота, рыбо-
ловство и др. Развито ремесло. 
Активная торговля с Волжской 
Булгарией, Скандинавией и При-
балтикой

Социально-политические особенности

Раннее появление сильного бо-
ярства, претендовавшего на вер-
ховную власть. Бояре оспаривали 
власть князя

В новых городах слабые боярство 
и вече, игравшее совещательную 
роль, сильная княжеская власть

Главенство вече. Князь и бояре 
обладают ограниченными полно-
мочиями

Правители

Ярослав Осмомысл (1153—1187) — 
в Галиче.
Роман Мстиславич (Галицкий) 
(1170—1205) — во Владимире-Во-
лынском.
1199 г. Роман Мстиславич объ-
единил земли в Галицко-Волын-
ское княжество

Юрий Долгорукий (1125—1157) — сын 
Владимира Мономаха. Известен гра-
достроительной деятельностью в Рос-
тово-Суздальской земле.
Андрей Юрьевич Боголюбский 
(1157—1174). Сделал столицей Вла-
димир, после чего о северо-восто-
ке Руси можно было говорить как 
о Владимиро-Суздальском княжестве.

Всеволод III Юрьевич (Большое Гнез-
до) (1176—1212). Владимиро-Суз-
дальское кня жество получило статус 
великого

Высший орган — вече, которое 
избирало:

  посадника — главу города;
  тысяцкого — помощника по-

садника;
  владыку — архиепископа, гла-

ву церкви.
Вече приглашало и изгоняло кня-
зя и его дружину

Монгольское государство

С давних времён к северу от Китая в степных зонах про-
живало множество кочевых племён: монголы, татары и т. д. 
В ходе длительных войн к началу XIII в. монголам удалось 
покорить и объединить соседние племена. В 1206 г. талант-
ливый полководец Темучин был провозглашён великим ханом 
и назван Небесным ханом — Чингисханом. С этого момента 
начинается создание единого Монгольского государства. Чин-
гисхан создал свод законов Великая Яса. 
Монгольская империя состояла из четырёх частей — улусов. 
Перед смертью Чингисхан разделил её между своими потом-
ками. Население империи было многонациональным, исповедо-
вались различные религии. Для управления ввели специальную 
должность — баскак. 

Баскаки — назначенные чиновники, 
отвечавшие за сбор дани, вершившие 

суд и следившие за порядком на вве-
ренной им территории. Бесцеремонные 

поборы сборщиков дани часто вызы-
вали сопротивление отдельных русских 

князей, жителей городов и больших 
территорий


