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Термин «средние века» 
■ В 11-13 вв. - эпоха между первым и вторым пришествием 

Христа. В 14-15 вв. - тысячелетие от классической древности 
до эпохи Возрождения. В 15-17 вв. - деление истории на 
античность, средние века и новое время. 

■ Разные точки зрения по вопросу хронологических рамок. 
Началом средневековья считают:
◻ низложение последнего римского императора – 476 г.;
◻ время правления Константина – начало 4 в.;
◻ нападение арабов на Европу – начало 8 в.

■ Концом средневековья считают:
◻ падение Константинополя – 1453 г.;
◻ открытие Америки – 1492 г.;
◻ начало реформации в Германии – 1517 г.;
◻ начало английской буржуазной революции середины 17 в.

■ Фр.историк Жак ле Гофф – «длительное Средневековье»: со 
2-3 вв. (поздняя античность) до 18 в.



Этапы Средневековья

■ Раннее: конец V – 
середина XI вв.

■ Классическое, или 
Высокое: XI – XV 
вв.

■ Позднее, или 
Раннее новое 
время: 
XVI – первая 
половина XVII вв.



Феодализм 
■ стадия исторического развития, в основе которой 

лежит монопольная собственность феодалов или 
феодальных государств на землю и личная 
зависимость крестьянина от феодала 

■ социально-политическая структура, 
характеризующаяся наличием двух социальных 
классов – феодалов (землевладельцев) и 
простолюдинов (крестьян), занимающих по 
отношению к феодалам подчиненное положение; 
феодалы при этом связаны друг с другом 
специфическим типом правовых обязательств, 
известных как феодальная иерархия. Основой 
феодализма является феодальная собственность на 
землю 



феод (лен, поместье) 
■ наследственное земельное владение, 

пожалованное сеньором вассалу при условии 
несения службы (военной, придворной, т.е. 
участия в суде, в управлении и т.д.) или 
уплаты установленных взносов.



Характерные черты феодализма 
■ Господство натурального хозяйства
■ Условный характер феодальной собственности и 

связанное с ним разделение права собственности на 
землю между несколькими феодалами, что придавало 
обществу иерархическую структуру.

■ Сочетание крупной земельной собственности феодалов с 
мелким крестьянским хозяйством. Крестьяне являлись не 
собственниками, а держателями обрабатываемой ими 
земли и поэтому находились в поземельной зависимости 
от феодалов (несли барщину, платили оброк).

■ Тесная связь земельной собственности с властью. С 
одной стороны, наделение землёй порождало 
вассальные отношения, а с другой стороны, феодал 
обладал на своих землях правами иммунитета - 
административной, налоговой и судебной властью, 
независимой от государственных чиновников. 





Вклад Средневековья 
в мировую историю
■ Заложены основы социально-

культурной общности Европы.
■ Формируется протестантизм, 

новое направление в 
христианстве

■ Складывается городская 
культура и городской образ 
жизни

■ Возникают первые парламенты

■ Закладываются основы современной науки и системы 
образования

■ Готовится почва для промышленного переворота и перехода к 
индустриальному обществу.



Страны Запада и Востока 
в средние века



Протофеодальные элементы 
в Поздней Римской империи
■ Натурализация хозяйства
■ Новые формы организации хозяйства: рабов 

наделяют землей, распространяется аренда земли, 
арендаторов (колонов) начинают прикреплять к 
земле.

■ В городах создаются курии для землевладельцев, 
коллегии для ремесленников и торговцев. Они 
отвечают перед государством за выполнение 
повинностей и сбор налогов.

■ Усиливается власть крупных землевладельцев 
(магнатов) на местах: свои дружины, судебно-
административный аппарат

■ Христианство стало государственной религией – 
идеологической основой государства



Великое переселение народов (IV – VI вв.)



Византия – Восточная 
Римская империя

■ Особый путь развития
■ Не пала под натиском варваров, 

сохранилось централизованное 
государство

■ В 1054 г. – раскол христианской 
церкви на римско-католическую и 
православную

■ В XI в. на Византию нападают турки-
сельджуки, что становится поводом 
для крестовых походов

■ 1453 – Византия пала под ударами 
турков-османов (султан Мехмет II).



Становление Древнерусского 
феодального государства



Причины образования 
Древнерусского государства
■ С перерастанием родовой общины в соседскую 

развивается неравенство, возникают различные 
социальные группы, более зажиточные (мужи) и 
зависимые (холопы, сироты).

■ Складываются племенные союзы: поляне, 
ильменские словене (наиболее развитые), древляне, 
кривичи, вятичи, дреговичи, северяне, кривичи, 
радимичи, уличи, тиверцы, волыняне и др.

■ Выделяется военная верхушка во главе с князем.
■ Важнейший торговый путь из Скандинавии в 

Византию («из варяг в греки») объединял восточно-
славянские племена.

■ Необходимость борьбы с кочевниками.



Основные теории возникновения 
Древнерусского государства

■ Норманнская -  XVIII в. нем. 
историки Г.Байер, Г.Миллер, А.
Шлёцер 

■ Государство у восточных славян 
создали пришельцы-скандинавы 
(варяги). Восточные славяне были 
отсталыми племенами 

■ Аргументы:
■ Летописные сведения о призвании 

варягов,
■ Первая княжеско-царская династия 

связывается с Рюриком,
■ Варяжское происхождение первых 

киевских князей, имена которых 
имеют скандинавские корни,

■ Захоронения князей по образцу 
норманнов – варягов,

■ Общие интересы восточных славян 
и варягов в контроле над торговым 
путем «из варяг в греки». 

■ Антинорманнская - М.В. 
Ломоносов, Д.И. Иловайский 

■ Государство складывается у славян 
задолго до появления норманнов 

■ Аргументы:
■ Варяги – западные славяне, жившие 

на южном побережье Балтийского 
моря,

■ Летописная легенда о трех братьях, 
пришедших княжить из других 
земель, - распространенный 
полусказочный сюжет,

■ Государство не может возникнуть, 
если не созрели внутренние 
предпосылки,

■ Варягов в Новгород призвали на 
княжение, следовательно, сама 
княжеская власть у восточных 
славян уже была,

■ Варягов в Новгород пригласили как 
нейтральную силу, способную 
прекратить усобицы. 



Олег Вещий: 879 
(в Киеве – с 882 г.) 
– 912

■ 882 – образование Древнерусского 
государства, утверждение династии 
Рюриковичей. Принял титул великого 
киевского князя. 

■ 907, 911 - походы на Византию. Договоры с 
Византией давали право беспошлинной 
торговли. 



Игорь Старый 
912 – 945

■ Основание русской 
колонии на Таманском 
полуострове. 

■ 941, 944 – походы на 
Византию. Потеря права 
беспошлинной торговли 
русских купцов на 
греческих рынках. 

■ Погиб в 945  во время 
восстания в земле 
древлян при попытке 
вторично взять полюдье. 



Ольга 945 – 964

■ 945 – замена полюдья 
повозом, установление 
уроков и погостов. 

■ 957 – мирное посольство 
в Византию, крещение 
Ольги. Союз с Византией 
против Хазарии и 
Арабского халифата. 



Святослав 
964 – 972

■ 966 - разгром 
Волжской Булгарии и 
Хазарского каганата. 

■ Противостояние с 
Византией из-за 
стремления 
Святослава завоевать 
земли по течению 
Дуная. Дунайские 
походы (967, 969 – 
972).

■ Князь-воитель, 
«Александр 
Македонский 
Восточной Европы».



Владимир I Святой 
980 – 1015
■ Создание системы крепостей 

в степной зоне для обороны 
от печенегов. 

■ Отказ от варяжской дружины, 
создание дружины из русских 
богатырей (Владимир Красно 
Солнышко). 

■ Проведение религиозной 
реформы (крещение Руси). 

■ Успешная борьба с Польшей 
за Закарпатье.



Ярослав Мудрый  
1019 – 1054

■ Наивысший расцвет Руси, 
развитие образования. 

■ Начало создание первого 
письменного свода законов 
Руси – Русская правда. 

■ Введение лествичной 
системы наследования 
власти (порядок передачи 
власти старшему в роду). 

■ 1036 – разгром печенегов 
под Киевом. 

■ В 1037 на этом месте 
заложен Софийский собор. 

■ Первый русский 
митрополит Илларион. 

■ Многочисленные 
династические браки 
детей Ярослава Мудрого с 
представителями династий 
Западной Европы. 

■ Основал в Прибалтике г. 
Юрьев (Тарту).



Владимир II Мономах 
1113 – 1125

■ Организация эффективной 
борьбы с половцами. 

■ 1111 – общерусский поход 
против половцев. 

■ Борьба с сепаратизмом 
князей. 

■ Дополнил Русскую правду 
Уставом Владимира 
Мономаха. 

■ Написал литературное 
произведение – Поучение 
детям.



Причины принятия 
христианства на 
Руси

■ Необходимость укрепления 
власти киевского князя и 
потребность 
государственного 
объединения на новой 
духовной основе.

■ Оправдание социального неравенства.
■ Необходимость приобщения Руси к общеевропейским 

политическим реалиям, духовным и культурным 
ценностям.

■ Любовь Владимира к византийской принцессе Анне 
(согласно летописи «Повесть временных лет»).



Значение принятия 
христианства

■ Укрепило государство 
и власть князя.

■ Повысило 
международный 
авторитет Руси.

■ Способствовало 
приобщению Руси к 
византийской 
культуре.


