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Раздел 1. История и историки 

 

План 

1. Исторический факт, исторические источники 

2. Методология истории 

3. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

4. Зачем нужно знать историю (функции исторического знания) 

 
Классификация источников 

 

Письменные источники: древние надписи на камне, металле, керамике; 

граффити − тексты, нацарапанные от руки на стенах зданий, посуде; берестяные 

грамоты, рукописи на папирусе и бумаге, печатные материалы. 

Вещественные памятники: орудия труда, ремесленные изделия, предметы 

домашнего обихода, посуда, одежда, украшения, монеты, оружие, остатки жилищ, 

архитектурные сооружения и т. д. 

Этнографические памятники: сохраняющиеся до настоящего времени 

остатки, пережитки древнего быта различных народов (определение автора). 

Фольклорные материалы: памятники устного народного творчества, т. е. 

предания, песни, сказки, пословицы, поговорки, анекдоты. 

Лингвистические памятники: географические названия, личные имена и т. д. 

Кинофотодокументы; документы видео- и аудиорядов. 

 

Уровни методологии исторического познания 

 Общефилософский 

 Социально-философский 

 Принципы познания 

 Методы исследования  
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Методы исторического исследования 

 
Общенаучные 

методы 

Специально- 

исторические 

методы 

Методы 

смежных 

дисциплин 

 

Исторический 

логический, классификации, 

анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, описания, 

измерения 

Хронологический,  

проблемно-

хронологический, 

сравнительно-исторический, 

диахронный 

(периодизации),  

ретроспективный 

Структурно-системный, 

статистический, 

 конкретных социальных  

исследований, 

 социально-

психологический, 

биографический 

  

Историю нужно знать потому, что она: 

 

 воспитывает; 

 формирует мировоззрение; 

 даёт определенную сумму знаний; 

 учит правильно жить; 

 даёт возможность строить прогнозы; 

 развивает память и интеллект; 

 помогает разобраться в сложных житейских ситуациях. 
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Развитие Отечественной историографии 

 

Историк  Труды  Базовая концепция  

 

Досоветский период  

В. Н. Татищев  «История Российская с 

самых  древнейших  

времен»  

Начало формирования научного подхода. 

Первая попытка создания обобщающего 

труда по истории России  

Н. М. Карамзин  «История государства 

Российского»  
Концепция «государственника»: Россия − 

огромная страна, государственным строем 

которой должна оставаться монархия  

С. М. Соловьев  «История России с 

древнейших  времен»  
Государственность − основная сила 

общества, внутренняя обусловленность и 

закономерность исторического процесса  

В. О. Ключевский  «Курс русской  

истории»  
Признавал наличие общеисторического 

процесса, в котором каждая локальная 

история обладает своеобразием. Высшим 

проявлением единства народа является 

государство как орган общенародный, 

защищающий общенациональные интересы  

 

Советский период  

М. Н. 

Покровский, Б. А. 

Рыбаков, И. Я. 

Фроянов, 

Р. Г. Скрынников,   

А. А. Зимин,  
В. Б. Кобрин,  
А. М. Сахаров,  
В. И. Буганов 

 Материалистическая концепция понимания 

истории; рассмотрение фактов истории с 

точки зрения формационного подхода  

 

Современная историческая наука: региональные школы  

Московская, Петербургская, Поволжская, Новосибирская, Дальневосточная   

 
Что такое  
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Раздел 2. Древнерусское государство и общество. 

 

План 

1. Восточные славяне, соседи. Проблема происхождения славян 

2. Становление и расцвет Древнерусского государства (IX в. − середина XI в.). 

Принятие христианства 

3. Теории происхождения государственности у восточных славян 

4. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси 

5. Русские земли в XII–XIII вв. Причины и последствия политической 

раздробленности 

6. Нашествия с Запада и Востока и их последствия 
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Народы и древнейшие государства на территории страны 

  

Каменный век 

 

  Антропогенез и социогенез 

ПАЛЕОЛИТ Архантроп (пещеры Кинг-Коба, Крым) 

 Ледник (100–10 тыс. лет назад) – огонь, 

изготовление орудий, родовая организация, 

религия, искусство 

  

МЕЗОЛИТ Топор, лук; рыболовство и одомашнивание  

животных 

  

НЕОЛИТ Изготовление керамики, тканей, лодок 
 Неолитическая революция (переход от 

присваивающего к производящему хозяйству) 
 

 

Антропогенез (гр. антропос – человек, генезис – происхождение) – процесс 

формирования человека  

Социогенез  (гр. социетас – общество, генезис – происхождение) – процесс 

формирования человеческого общества  
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Бронзовый век – начало освоения металла 

 

 

Железный век (I тыс. до н. э.) 

 

 

Производительные силы – это совокупность средств производства и людей, 

приводящих их в действие и занятых в производстве, т. е. система субъективных и 

вещественных элементов, задействованных в процессе производства 

   

 

 

 

 

 

 

Использование железа  

Отделение ремесла  

от земледелия  

Рост  

производител ь ных  

сил  

Появление  

частной   

собственн о сти  

Зарождение  

неравенства  
Формирование  

государства  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

 

Металлические орудия  

труда  

Отделение  скотоводства   

от землед е лия  

 

Складывание  

языковых  

семей  

 

Начало  

разложения   

первобытных  

отношений  

Первые   

рабовладельч е ские  

государства  

 

Индоевропейская  

( праславяне )  

Угро - финская  

Скифское  государство  

( III  в. до н. э.)  

Греческие города  

Причерноморья  

( Ольвия, Пантикапей,  

Херсонес, Танаис и др.)  
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Восточные славяне в древности 

Праславяне. Проблема происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляне (от низовьев р. Припяти и Десны до р. Роси)  

Древляне (южнее р. Припяти)  

Волыняне (в верховьях р. Южный Буг)  

Хорваты (в верховьях р. Днестр)  

Тиверцы (ниже по р. Днестр)  

Уличи (Поднепровье, южнее полян)  

Радимичи (в бассейне р. Сула и Сож)  

Вятичи (между р. Ока и верховьями Дона)  

Дреговичи (между р. Припять и Двина)  

Кривичи (в верховьях р. Двины, Днепра и Волги)  

Словене (в районе озера Ильмень и р. Волхов до Финского залива)  

Северяне (между р. Десна и Днепр)  

Бужане (к югу от р. Буг)  
 

  

Индоевропейцы Балто-славянские племена 

(2 тыс. лет до н. э.) 

Праславяне (с 3 тыс. лет до Н.Э до 1 тыс. лет до Н.Э. 

Среднее Подунавье Между Одером и Вислой Между Вислой и Днепром 

Славяне VI-VIII вв. 

Западные (Дунай, 

Одер, Эльба) 

 

 

Восточные (Восточная Европа: 

от озера Ильмень до 

Причерноморских степей и от 

Восточных Карпат до Волги) 
Западные(Дунай, Одер, Эльба) 

Южные 

(Балканский 

полуостров) 
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Этнические контакты восточных славян в VI-VIII вв. 

 

 

Хозяйство восточных славян   

         

Земледелие 

(основное 

занятие) − 

подсечно-

огневая и 

переложная 

системы 

обработки 

Скотоводство  Бортничество 

Ремесла 

кузнечное, 

гончарное, 

ювелирное 

Рыболовство Охота 

Общественный строй восточных славян в Vlll − начале lX вв. в исторической науке 

называется военная демократия − это переходный период от первобытности к 

государственности 
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Религиозным верованием славян было язычество 

(множество богов). Языческие боги древних славян 

Ипостасей бога Солнца было четыре, по числу времен года: Хорс (Коляда) − 
солнце-младенец (воплощение новогоднего цикла), Ярило, Даждьбог, 
Сварог − бог неба. 

Перун − бог молнии и грома (покровитель воинов). 

Семаргл − бог смерти, образ священного небесного огня (ссоры и 

разногласия). 

Векс − черный бог, владыка мертвых, мудрости и магии (покровитель 

скотоводства и торговли). 

Стрибог − бог ветра. 

Мокошь (Макошь) − богиня плодородия. 

Лада − богиня юности и весны, красоты и плодородия (покровительница 

любви и браков). 

 

Социально-политический строй: 

VIII–IX вв. – переход от военной демократии к феодальным отношениям 

и государственному устройству  

 
 

 

Ф еодальные отношения 
 

Феодалы 
 –   

с обственники земли,   

получающие доход с земли  

−  ренту 
 

К рестьяне 
 –   

о бщинники −  свободные и  

лично зависимые  –  платили  

ренту  за пользование   

землей  

 

ВЕЧЕ  

КНЯЗЬ  

ДРУЖИНА  

ВОЕВОДЫ  
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Восточные славяне в VIII–IX вв. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточные славяне 
 

Язычество  Соседская община  

Борьба с   

внешними  

врагами  

Основные занятия  

( земледелие,  скотоводство,  

ремесло и др . )  

Социальное неравенство  

Торговые пути:  

 «из варяг в греки»,   

волжский  

Союзы племен (пол яне,  

словене, кривичи,   

древляне и др.)  

Предпосылки   

образования   

государства 
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Государство Киевская Русь в  X –начале XII веков 

 

 

Древнерусское государство – это раннефеодальная монархия,  

сочетающая в себе элементы первобытнообщинных и  зарождающихся  

 феодальных отношений   

 

 

 
 

Политическое устройство Руси в IХ− начале ХII в.  

С точки зрения государственного правления Древнерусское государство 

представляло собой раннефеодальную монархию, где власть передавалась по 

наследству. 
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Принятие христианства 

 

В 988 г. великий князь Владимир Святославович (Красное Солнышко) 

принял христианство в качестве государственной религии 

    

Причины: 

• дипломатическое признание Руси 
ведущими державами мира; 
• идеологическое обоснование 
социального неравенства; • объяснение 
единоначалия (один бог − один 
правитель); 

• развитие культуры уровня 

ведущих стран Европы 

Значение: 

• ускорило консолидацию 
древнерусских народов; • создание 
единой государственности и единой 
церковной организации; 
• ускорилась социальная 

дифференциация общества; 

• укрепление центральной 

власти; 

 
• развитие и формирование 

единой русской культуры 

  

Следствие: 

Существенные изменения в этническом, социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии Руси 

  

С оциально- политический строй  

 

 

 

 

князь  

бо яре  

крестьяне  

холопы  Князья и бояре 
 –  феодаль ная знать,  

вотчинни ки  

Смерды  –  крестьяне-  общинники: св о- 

бодные и лично зависимые  

Холопы 
 –  зависимые, на положении  

рабов люди  
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Управление Русской Православной церкви 

  

988 г. назначение митрополита Византией 

  

1051 г. избрание своего митрополита в Киеве 

(митрополит Иларион) 

  

1299 г. перенесение резиденции митрополита 

во Владимир 

  

1328 г. перенесение резиденции митрополита в 

Москву 

  

1589 г. введение патриаршества (патриарх Иов) 

  

1721 г. ликвидация патриаршества, учреждение 

Святейшего синода 

  

1917 г. восстановление патриаршества 

(патриарх Тихон) 

 

  



 

КИЕВСКАЯ РУСЬ ПРИ ПЕРВЫХ КНЯЗЬЯХ  

 

 

 

 

Великий князь считался верховным правителем и собственником земли на Руси, но его власть  

ограничивалась боярством и вече  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование Древнерусского 
 

 государства 
 

Киев  Новгород  

Деятельность первых князей 
 

Рюрик  (862−879)  Олег  (879−912)  Игорь  (912−945)  Ольга  (945−964)  Святослав  ( 964−9 72 )  

Основатель           

династии   

Торговый договор с  

Византией  

Объединение   

восточнославянских  
земель  

Походы  

 на Византию  

Полюдье и   

восст а ние древлян  

Уроки и   

погосты  

Принятие личного  

христианства  

Разгром Хазарского  

каганата  

Неудачная война с  

Византией  

10 
 



 

Хронологическая таблица русских князей (IX − середина ХII вв.) 

Князья Внутренняя политика Внешняя политика 

Рюрик (862-

879) 

Правитель Новгорода. Легендарный основатель первой правящей династии Рюриковичей. 

Олег (882-912) Объединение Новгорода и Киева, образование еди-ного 

государства Русь в 882 г. 

Успешные походы на Византию в 907 и 911 гг. 

Заключение договора в сентябре 911 г. с византийским 

императором Львом VI о праве беспошлинной торговли 

Игорь (912-

945) 

Подчинил своей власти племена уличей. Восстание древлян, 

вследствие чего был убит при попытке повторно собрать 

полюдье (ежегодный объезд князем и дружиной подвластных 

земель для сбора дани) с древлян 

Отразил нашествие печенегов. 941 г. неудачный поход 

на Византию. Заключение договора 944 г. с 

византийским императором Романом I Лакапином 

Ольга (945-

957) 

Совершила поход против древлян, отомстив за убийство 

своего мужа Игоря. Установила «погосты» (центральное 

селение административно-территориальной единицы, где 

пребывало должностное лицо, ответственное за сбор дани) и 

«уроки» (размер дани) 

В Византии, в г. Константинополе в 957 г. приняла 

христианство 

Святослав 

(957-972) 

Подчинил своей власти племена вятичей в 964−966 гг. 965 г. − успешный поход на Хазарский каганат. 967 г. − 

успешный поход в Болгарию. 970−971 гг. − поход 

против Византии. В июле 971 г. Святослав потерпел 

поражение под Доростолом. По заключенному миру 

византийцы выпустили Святослава с его воинами. У 

днепровских порогов Святослав погиб в бою с 

печенегами 

Владимир 

Красное 

Солнышко 

(980-1015) 

В 981 и 982 гг. он совершил успешные походы на вятичей, в 

984 г. − на радимичей. 980 г. − попытка реформирования 

языческих культов. Крещение Руси в 988 г. 

В 981 г. отвоевал у поляков Червенские города в Юго-

Западной Руси. Для борьбы с печенегами на южных 

границах Руси построил оборонительные рубежи. 992 г. 

− разгром печенегов на р. Суле. 994−997 гг. походы в 

Волжскую Болгарию 



 

Ярослав 

Мудрый 

 

1015/1016 г. − создан первый письменный сборник законов − 

«Русская Правда». В конце правления издал «Устав», в 

котором за нарушение церковных канонов устанавливались 

значительные денежные штрафы в пользу епископа. 

Установление удельнолествичной системы престолонаследия. 

1051 г. − избрание местного митрополита Илариона 

Окончательно разгромил печенегов. Мир с Византией в 

1046 г. 

Изяслав 

Ярославич 

(1054-1078) 

Начало периода раздробленности. 

1054-1072 гг.− борьба сыновей Ярослава Мудрого за 

киевский престол. 1068 г. − восстание в Киеве против князя 

Изяслава 

Появление половцев в южнорусских степях 

Всеволод 

Ярославич 

(1078-1093) 

Борьба с Олегом Святославичем, внуком Ярослава Мудрого, за 

киевский и черниговский престолы 

 

Святополк 

Изяславич 

(1093-1 НЗ) 

1097 г. − съезд князей в Любече − юридическое оформление 

феодальной раздробленности 

Набеги половцев на русские земли 

Владимир 

Мономах 

(1113-1125) 

1113 г. − подавление восстания в Киеве. Заставил 

подчиниться себе почти всех русских князей. Был подготовлен 

новый сборник законов «Пространная Правда». 

Написал «Поучение детям» 

Окончательный разгром половцев 

Мстислав 

Великий (1125-

1132) 

Последний киевский князь, добившийся относительного 

единства русских земель 

 

1132 г. − официальная дата начала периода «Удельная Русь» 

 



 

Расцвет Киевской Руси при  

Владимире I и  Ярославе Мудром. 

Переход к удельной 

раздробленности 

Междоусобица сыновей  

Святослава  

Владимир  –  киевский  
князь  

(980  - 1015)  

Крещение Руси (988)  

Укрепление   

княж е ской власти    
Развитие   

кул ь туры  
Укрепление   

вне ш них связей    

Междоусобица сыновей  

Владимира  

Ярослав Мудрый  

(1019  - 1054)  

Расцвет Киевской Руси  

Основание   

гор о дов  

Развитие   

рем е сел  
Русская Правда  

Расширение   

территорий  

Укрепление        
международных  

свя зей  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Междоусобица сыновей и  

внуков Ярослава  

Съезд князей в   

г. Любеч  

(1097)  

Восстания в Киеве  Набеги половцев  

Владимир Мономах  

(1113  - 1125)  

Устав Владимира  

Всеволодовича  

Укрепление   

м еждународного  

авторитета  

Мстислав Великий  

(1125 -  
  

 1132)  

Распад Древнерусского  

 государства  

Правда  

Ярославичей  



 

 

Политическая раздробленность Руси 

Причины раздробленности: 

- развитие феодального землевладения и натуральный характер хозяйства; 

- усиление экономического и политического могущества городов; 

- обособление земель, закрепленных Любечским съездом; 

- ликвидация половецкой угрозы Владимиром Мономахом. 

 

Центры феодальной раздробленности  
 

Особенности  Владимиро- 

Суздальское  княжество  

Галицко-Волынское 

княжество  

Новгородская  земля  

территориальные Скудные земли, суровый 

климат. Лесная               

зона − защита от 

степняков  

Плодородные земли, 

мягкий климат.  

Уязвимость для            

набегов кочевников  

Климат и почвы         мало пригодны для земледелия.  

Форпост от западной агрессии  

экономические С ослаблением Киева  

усиливается приток            

населения, появляются новые 

города  

Древний центр              

земледелия и торговли с 

Европой и странами  

Востока  

Активная торговля      с Волжской Булгарией,                  

Прибалтикой,              

Скандинавией  

социальные Слабые позиции вече и 

боярства обусловили сильную 

власть князей  

Раннее складывание 

могущественного         

боярства, оспаривавшего 

княжескую власть  

Слабая княжеская власть, реальная власть в руках  

крупного боярства и купечества  



 

Политическая карта Восточной Европы после монгольского нашествия (конец XIII в.)1 

 

                                                           
1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах, схемах. 2-е изд. Минск: Букмастер, 2013. С. 26. 

 

 

 

 

 

Ливонский  
орден  

Литва  

Польша  

Венгрия  

Византия  

Вели кое  княжество  
Владимирское  
Рязанское  княжество  
Новгород - Северское  
и  Черниговское  
княжества  
Новгород  Великий  
Псков  
Галицко - Волынское  
княжество  
Киевское  княжество   

Западная  Сибирь  
Часть  Средней  Азии  
Поволжье  
Приуралье  
Лесостепь  Восточной  
Европы  
Северный  Кавказ  
Крым  
 
 
 

Вассальная  
зависимость  

Дикое  поле  

ЗОЛОТАЯ  ОРДА  РУСЬ  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельная Русь  Крестоносцы  Монголы   

Невская би т ва 
(1240)  

Ледовое            

побоище (1242 )  

Битва на 

Калке (1223)  
Нашествие     

Батыя (1237)   

Западная и Южная Русь   

вошли в состав Великого 

княжества Литовского (з а тем  

в состав Речи Поспол и той)  

Северная и  Северо -  Восточная  

Русь попали в вассальную      

зависимость от Золотой Орды  

Белорусы  Украинцы   
Русские   

Разорение      
городов  

Выпл ата д а ни  

 

Получение   
ярлыков на 

княжение  

Ярлык  –  ханская грамота, дававшая князю право на княжение  



 

Борьба Руси с внешней агрессией (XIII в.) 

 

 

К началу XIII в. монгольские племена были объединены Чингисханом. Завоевательные походы привели к  

созданию огромной империи, размеры которой не имели аналогов в истории  
 

 

 

К 1211 г. были завоеваны земли бурят, киргизов; к 1217 г. – Северный Китай; в 1219–1221 гг. – 

Средняя Азия;  

1220–1222 гг. – походы в Закавказье и Северный Кавказ; 1236–1242 гг. – в Волжскую Булгарию, 

на Русь, в Западную Европу (Польша, Венгрия, Балканы, Чехия)  
 

Монгольское завоевание 

Хроника монголо-татарских завоеваний 

Дата События 

1215 г. Завоевание Северного Китая, Кореи 

1221 г. Завоевание Средней Азии 

31 мая 

1223 г. 

Битва русских и половецких дружин с монголо-татарами на р. Калка, закончившаяся поражением русских и половцев 

1236 г. Завоевание Волжской Булгарии 

1237-1238 

гг. 

Разгромлены Рязанское и Владимирское княжества 

1739-1240 

гг. 

Пали Черниговское, Перяславское, Киевское, Галицко-Волынское княжества 

1240 г. Поход в южнорусские земли 

1240 г. Взятие Киева 

1241 г. Поход в Европу 

Монголо-татарское иго длилось с 1240 по 1480 гг. 



 

Основные последствия монголо-татарского ига 

Минусы Плюсы 

Затормозило экономическое развитие Руси 
Сыграло важную роль в эволюции русской государственности 

Падение роли городов в политической и экономической жизни Руси Возвышение Московского княжества 

Исчезли сложные виды ремесла, приостановилось городское 

строительство, пришло в упадок изобразительное и прикладное 

искусство 

Повышение роли русской православной церкви в жизни 

общества 

Углубление разобщения Руси и обособления отдельных ее частей  

Резкое сокращение населения страны  

 

Последствия зависимости Руси от Орды (мнения историков) 

Историки  Позиция  Аргументы  

Н. М. Карамзин  Сыграла большую роль в историческомразви-тии Руси (как 

негативную, так и позитивную)  

Пресечение правовых свобод и ожесточение 

нравов; способствовала преодолению 

феодальной раздробленности в Древней Руси  

С. М. Соловьев, В. О. 

Ключевский  

Не придают большого значения татарскойвла-сти как 

явлению  

Нет принципиальной разницы между русско-

татарскими и русско-половецкими 

отношениями  

Большинство советских 

историков  

Сыграла отрицательную роль в развитии русского общества 

и государства  

Затормозила развитие Руси, обусловила ее 

отставание от стран Европы; имела тяжелые 

экономические и политические последствия  

Национальные историки  Владычество Золотой Орды сыграло исключительно 

положительную роль в дальнейшем историческом развитии 

Руси  

Золотая Орда выступала щитом, защитившим 

Русь от опасной западной агрессии; 

способствовала формированию русской 

государственности  



 

Культура Руси (IX−XII вв.) 
 

 

Песни, 

сказки,  

былины  

 Жития, 

хождения  

Культура  

Письменность   

( кириллица )  
Архитектура  Церкви  

Школы  

Живопись  Иконопись  

Литература  Декоративно - 

прикладное искусство  
Зернь, скань  



 

Формирование древнерусской культуры 

Культура древней Руси 

Век Материальная Духовная 

IХ Деревянное зодчество: избы, 

терема, крепости 

Создание славянской письменности братьями монахами 

Кириллом и Мефодием 

X Каменное строительство: 

Десятинная церковь 

Проникновение христианской культуры 

XI Софийский собор в Киеве, 

фрески, мозаика. Софийские 

соборы в Полоцке, Чернигове, 

Вышгороде, Новгороде. Соборы 

расписывались фресками 

(живопись по сырой 

штукатурке), украшались 

мозаикой (изображения, 

составленные из цветных 

камней, смальты, керамики) 

Письменные памятники: «Русская Правда» Ярослава. «Слово о 

законе и благодати» митрополита Иллариона. Остромирово 

Евангелие − написана дьяконом Григорием в 1056−1057 гг. для 

новгородского посадника Остромира. 

 

 

 

 

  



 

Раздел 3. Образование российского централизованного государства (XIV–начало XVI вв.) 

Русские земли XIII−XVвв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо - Восточная Русь  

«выход»  

Золотая Орда  

Благоприятные прир одные 

условия  
Возрождение хозяйства  Меньшие разорения, чем в  

южнорусских землях  

Возвышение Твери   Б лагоприятное географическое  
положение  Возвышение Москвы  

Борьба за господство  

Победа Москвы  



 

 

Русские земли и княжества в Xll−XV вв. 

Политическая раздробленность − это объективный закономерный этап развития государства. 

 Крупнейшие земли периода феодальной раздробленности  

  

На северо-востоке 

Владимиро-

Суздальское княжество 

(1157−1389 гг.) с центром 

во Владимире-на-Клязьме 

На севере 

Новгородская 

республика (1136−1478 

гг.) с центром в 

Новгороде и 

отпочковавшаяся от 

Новгородской в 1268 г. 

Псковская республика 

(1268−1510 гг.) с центром 

в Пскове 

 На западе 

Галицко-Волынское княжество (1 199−1392 

гг.), центром которого были последовательно 

Галич, 

Холм, а затем Львов 

 

  



 

Система управления в Новгородской республике 

 

 

  



 

Причины возвышения Москвы 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское княжество  

Право сбора дани с русских   

земель  

Получения ярлыка на Велик ое 

княжение  

Перенесение кафедры   

митрополита в Москву  

Экономическое   

лидерство  

Иван Калита  

(1325−1340)  

 

Политическое  

 лидерство  

Религиозный центр  

Организация   

противоборства Орде  
Военно - политический  

центр  

Дмитрий Донской  

(1359−1389)  

 

 

 



 

Москва − центр объединения русских земель 

 

Причины возвышения Московского княжества: удобное географическое положение, идеологическая поддержка церкви. Мудрая 

политика князей в отношении Золотой Орды 

Основные московские князья XIII − середине ХV в. 

Князья Важные политические события Присоединенные земли Современники 

Даниил 

(сын А. Невского) 

(1276-1303) 

 1301 г. − Коломна; 1303 г. – 

Переяславль-Залесский 

 

Юрий Данилович 

(1303-1325) 

Борьба с Тверью за ярлык на великое 

княжение Владимирское передача я лыка 

Москве 

1303 г. − Можайск Митрополит Петр 

Иван 1 Калита 

(1325-1340) С 1328 

г. − великии князь 

Владимирский 

1327 г. − подавил восстание в Твери 

против татар; 

1328 г. − перенесение резиденции 

митрополита в Москву, получил право 

собирать дань со всех русских земель, что 

способствовало возвышению Москвы 

1330-е гг. − купил три удельных 

города: Белозерск, Галич, Углич 

Митрополиты Петр и Феогност, 

хан Узбек 

Симеон 

Гордый(1340-1353) 

Проводил политику единства действий 

московских великих и удельных князей 

1341 г. – Юрьев-Польский  

Иван 11 Красный 

(1353-1359) 

 1350-е гг. − Верея, 

Боровск 

 



 

Василий 

(Василий 

Темный) 

(1425-1462) 

1432 г. церемония восшествия на 

престол Василия П впервые произошла в 

Москве; 

1433−453 гг. − Феодальная война 

 Митрополиты Исидор и 

Иона, Литовский князь 

Витовт, Дмитрий 

Шемяка 

Дмитрий Донской 

(1359-1389) с 1363 

г. − великии князь 

Владимирский 

1375 г. поход против Твери. 

Обязательство Твери не претендовать на 

великое княжение Владимирское; 1378 г. 

битва на реке Воже с ханом Мамаем; 

1380 г. Куликовская битва; 

1382 г. разорение Москвы ханом 

Тохтамышем 

1371 г.  − Белоозеро; 

1379 г.  − Владимир, 

Дмитров, Стародуб, Углич; 

1385 г. − Кострома, 

Мещера 

Митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский 

(основатель Троице-Сергиевского 

монастыря), хан Мамай, хан 

Тохтамыш, литовский князь 

Ольгерд 

Василий 

(1389-1425) 

1408 г. поход хана Едигея на Москву; 

1410 г. Грюнвальдская битва 

1392 г. – Суздальско-

Нижегородское княжество; 

1393 г. − Муром, городец, 

Вологда, Устюг Великий, 

Торжок, Волоколамск 

Митрополит Исидор, хан Едигей, 

литовский князь Ягайло 



 

Иван 111 

(1462-1505) 

женитьба на Софье Палеолог, 

племяннице византийского императора; 

формирование органов центральной 

власти − Казна и Дворец; 

создание ополчения; 

1471 г. битва на реке Шелонь против 

Новгорода; 

1480 г. − падение ордынского ига − 

стояние на реке Угра; 

1497 г. − принятие Судебника − 

юридическое закрепление крепостного 

права; 

1500−1503 гг. − Русско-литовская война 

− к Москве отошли 9 городов и 70 

волостей 

1463 г. − Ярославль; 

1478 г. − Новгород; 

1485 г. − Тверь; 

1503 г. − Чернигов 

Митрополит Филипп, хан Ахмат 

Василий Ш 

(1505-1533) 

1512−1522 гг. − Русско-литовская война 1510 г.− Псков; 

1514 г. − Смоленск;  

1521 г. − Рязанское княжество; 

1522 г. − Смоленские земли 

Митрополит Даниил 

Елена Глинская 

регент при Иване 

IV 

(1533-1538) 

1535−1538 гг. − денежная реформа. 

Установление единой монетной системы; 

1536 г. заключение выгодного для 

России мира 

 Митрополит Даниил, польский 

король Сигизмунд 

 

 
2 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 34. 

 

  



 

Объединение Руси 
 

Этапы 

объединения 

Основные 

центры 

Основные 

центры 

Основные события 

I‑й этап 

(конец XIII − 

80-е гг. XIV вв.) 

Тверь, 

Москва, 

Литва 

Борьба в Северо-Восточной 

Руси за великое княжение. 

Закрепление ярлыка на великое 

княжение за Москвой. 

1380 г. − Куликовская 

битва (Дмитрий Донской) 

II-й этап 

(80‑е гг. XIV вв. − 

1462 г.) 

Тверь, 

Москва, 

Литва 

Объединение земель вокруг 

Москвы. 

Борьба Литвы за Псков 

и Новгород  

 

1399 г. − битва при 

р. Ворскле. Победа монголо-татар 

над русско-литовскими войсками. 

1433–1453 гг. − феодальная война в 

Северо-Восточной Руси. 

III-й этап 

(1462–1533 гг.) 

Москва, 

Литва 

Объединение земель вокруг 

Москвы. 

Борьба Литвы за Псков 

и Новгород  

 

1471 г. − присоединение 

Новгорода 

1480 − свержение татаро-

монгольского ига 

1485 − присоединение 

Тверского княжества 

к Московскому 

 

 

  



 

Объединение русских земель под властью Москвы 

(конец XV − начало XVI вв.) 

 

 

 

 

 



 

Русские земли XIII−XVвв. 

 

ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА НА РУСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское   

княжество  

Войны с Золотой  
Ордой  

Войны с Литвой  

Ослабление власти московских   

князей  

Феодальная война  

(1425-  1453)  

Юрий  

 Дмитриевич  

Василий  II  Темный  

(1425  -1462)  

Дмитрий   

Шемяка 
 

Борьба за объединение  

русских земель  



 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  ГОСУДАРСТВА (XIV − 

НАЧ.XVI ВВ.) 

Особенности 

 В Европе     В России 

       Социально-экономические факторы:                                                 Внешнеполитические  факторы:  

• рост городов, развитие торговли;           • ордынское владычество, опасность со стороны  

                  Литвы и Ливонского Ордена;  

• формирование буржуазии;            • объединение земель сильной княжеской                                             

                    властью;  

• освобождение крестьян            •  слабость городского населения;  

  
•  

 з акрепощение крестьян  

 

 

 
Формирование самодержавно - крепостнического 

 

государства 
 

Поместье 
 –  земля,  полученная в пользование на условиях  

несения службы и выплаты части дохода вотчиннику  

  

Местничество  – 
 порядок назначения на должность по  зна т- 

ности рода и давности службы великому князю  

    

2 
2  
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Правление Ивана  III и Василия III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад Золотой Орды  

Усиление Москвы при  

Иване 
 III  (1462 − 1505)  

Объединени е        

русских  земель  
Женитьба на Софье  

Палеолог  

Освобождение от   

власти Орды  

Рост международного  

престижа  

Иван  III  –  государь  

всея Руси  

Централизация власти  

Формирование нового  

гос. аппарата  
Судебник 1497 г.  

За вершение объединения  

Руси при  Василии  III  

(1505 − 1533)  
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Социально- политическая структура Российского государства 

(XV − нач. XVI вв.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий князь 
 

Боярская дума  

Приказы  

Дворец и казна  

Великокняжеская   

а р мия  

Бояре и служилые  

князья  

Дворяне - помещики  

Духовенство  

Купечество   

Ремесленники   

Крестьяне  

Дворяне 
 –  служилые люди, условные держатели земли.      

Составляли двор феодала  ! 
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Раздел 4. Россия XVI веке. Иван  Грозный. Смутное время 

 
План 

1. Экономическое и социальное развитие России во второй 

половине XVI века 

2. Формирование государственного аппарата страны 

3. Внешняя политика Ивана IV 

4. Опричнина: хроника событий, смысл, результаты 

5. Смутное время, историческая динамика, результаты 

 

Реформы середины XVI в. 

 

1549 г . 1‑й Земский собор − знаменовал создание в России сословно-

представительной 

 монархии 

1550–

1556 гг.  

 Военная реформа − создано стрелецкое войско, сочетавшее военную 

службу с ведением хозяйства, 

 приняты другие меры 

1550 г.  1550 г. ≪Избранная тысяча≫ − московские дворяне, которые должны 

были со ставить 

 ядро дворянского ополчения 

1550 г.   Судебник − обновил законы судебника 1497 г. 

1550 г.   ≪Большая соха≫ − единая для всего государства мера взимания налогов 

1551 г 1551 г. Стоглавый собор − ≪съезд≫ церковных иерархов. Книга решений 

собора 

1553–

1560гг... 

Приказная реформа − создала отраслевые и территориальные органы 

управления страной − приказы 

1556 г. ≪Уложение о службе≫ − регулировала службу дворян и боярских детей 

1556 г. Отмена кормлений − системы, когда население содержало, ≪кормило≫ 

местную власть 
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ПЕРВЫЙ  ПЕРИОД. РЕФОРМЫ «ИЗБРАННОЙ РАДЫ»  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели  

реформ  

1.  Ликвидация центробежных стремлений кру п- 

ных феодалов  

2.  Создание и укрепление госаппарата  

−  ограничение местничества  

−  создание стрелецкого войска  

−  рефо рма налогообложения  

−  создание системы приказов  

−  отмена кормлений, губная реформа  

−  принятие Судебника 1550 г.  

Усиление центральной государственной власти         

и ее социальной опоры  −  дворянства 
 

Органы власти и управления (сер.  XVI − XVII  вв.) 
 

Цар ь  

Боярская дума  Митрополит  

Земский собор (1549)  

Представлены: боярство,   

духове н ство,  купечество  

казы При  

Городовые, губные, земские старосты, излюбленные  

головы, воеводы  



 

 ВТОРОЙ ПЕРИОД. ОПРИЧНИНА (1565–1572)   

Опричнина («оприч» – кроме) – политика Ивана Грозного, приведшая к разделу земель государства на земщину 

(под управлением Боярской думы) и опричнину (с «государевым двором» и опричным войском). 

 

           В России сложилась            
           сословно-представительная  

         монархия 

26  

Ц
ел

и
  

 

 
Устан овление сильной царской власти  

Борьба с самостоятельностью боярской арист о кратии  

Ликвидация остатков феодальной раздробленности  

( удельных княжений, Новгородской вольницы )  

 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

ОПРИЧНИНЫ  

Централизация    

власти  

Деспотиче ский 

режим  

Экономический     

кризис  

Основы   

крепостнич е ства  

! 



45 

 

 

Внешняя политика Ивана Грозного 
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Становление крепостного права в России  

 

Крепостное право – высшая форма неполной собственности феодала  на 

крестьянина, основанная на прикреплении его к земле феодала  или феодального 

государства  

 

Основные черты крепостного права  

 

 

Основные этапы закрепощения крестьян 

Судебник 1497 г. 

Юридическое закрепление крепостного права. 

Введение Юрьева дня права перехода от одного 

хозяина к другому при выплате пожилого 

Судебник 1550 г. Подтверждение Юрьева дня. Увеличение пожилого 

Заповедные лета 

1581−1592 гг. 

Отмена Юрьева дня. Запрет перехода к другому 

феодалу 

Урочные лета 1597 г. 

Введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян. 

1607 г. − пятнадцатилетний срок сыска беглых 

крестьян. 

1637 г. − девятилетний срок сыска беглых крестьян. 

1641 г. − десятилетний срок сыска беглых крестьян. 

ПРИЧИНЫ 
 

Прикрепление крестьянина к земле без права ее покидать  

Право феодала на личность крестьянина (лична я зависимость)  

Бегство крестьян из Централ ь ной  

России на окраины в ходе   

опричнины и растущего   

феодально го гнета. В целях   

обеспечения феодалов рабочей  

силой государство запрещает   

покидать их зе м ли  

Формирование служилого с о- 

словия (дворянства)   

поддерживалось укреплен и ем  

его благосостояния  –  раздачей  

з е мель и прикрепления к ней  

крестьян  

! 
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Соборное Уложение 1649 

г. 

Введен бессрочный сыск беглых крестьян 

 

Россия на рубеже XVI–XVII вв.   Смутное время 

Смутное время (1598–1613) –период в истории Отечества,  характеризующийся  

слабостью государственной власти, неподчинением   окраин центру, самозванчеством, 

 гражданской войной и интервенцией 

 

 

 Династический кризис (пресечение династии  Рюриковичей)  

Причины  Социально-экономический кризис (неурожаи, голод, мор)  

Смуты     

Политический кризис  (недовольство политикой 

Правительства Б. Годунова, народные выступления)

! 



 

Хронология событий  

Смутное время 1598-1613гг. 

1598-1605 гг.  Царствование Бориса Годунова  

1601-1603 гг.  Голод в России из-за засухи  

1603 г.  Восстание Хлопка  

1604 г., октябрь  Вторжение Лжедмитрия I (Григорий Отрепьев) с польским войском 

в Северские земли  

1605 г., июнь  воцарение Лжедмитрия. 1 в Москве  

1606 г., май  Восстание в Москве, убийство Лжедмитрия I  

1606-1610 гг.  Правление Василия Шуйского  

1606-1607 гг.  Восстание Ивана Болотникова  

1607-1610 гг.  Лжедмитрий 11 (Тушинский вор)  

1609 г.  Начало польско-литовской интервенции; осада Смоленска  

1610-1613 гг.  Правление Семибоярщины  

1610 г.  Польский королевич Владислав приглашен Семибоярщиной на 

русский престол, оккупация поляками Москвы.  

1611 г., январь-

март  

I ополчение возглавили П. Ляпунов, И. Заруцкий  

1611-1612 гг.  II ополчение возглавили К. Минин, Д. Пожарский  

1612 г., октябрь  Изгнание поляков из Москвы  

1613 г.  Земский собор. Избрание Михаила Романова на царствие  

 

 
 

  



 

Культура Руси XIII-XV вв. 

Век Строительство, архитектура Литература, искусство 

XIII Церковь Николы на Липне, 1292 г.; 

Собор Спаса-Преображения в Твери 

«Слово» и «Моление» (автор Даниил 

Заточник) 

XlV Церковь Федора Стратилата на Ручье, 

1360 г; Псковский Кремль; Троицкий 

собор в Новгороде; белокаменный 

Кремль в Москве; 

Грановитая палата в Московском Кремле 

(авторы Марко Руффо, Пьетро Антонио 

Солари) 

«Задонщина» (автор Софоний 

Рязанец); Хождение Стефана 

Новгородца. 

Феофан Грек, иконопись − Богоматерь 

Донская 

XV Грановитая палата в Новгороде; 

Троице-Сергиевская лавра; 

Успенский собор в Москве 1475−1479 гг. 

(автор Аристотель Фьораванти) 

Повесть о Меркурии Смоленском; 

«Хождение за три моря» (автор 

Афанасий Никитин); 

Андрей Рублев иконопись − Троица 

В конце XV в. сформировалась государственная идеология: «Москва − третий 

Рим». Автор − монах псковского Елизарова монастыря Филофей. 



 

Источники: 

 
1. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие / 

В. С. Прядеин. − Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 192 с. 

2. История России в схемах, терминах, таблицах / Г. Нагаева. − 3-е изд. − 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. − 93 с.  

3. Ильина, О. А. История России в схемах и таблицах: учеб. пособие в 2-х ч. / 

О. А. Ильина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. 
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