
Итоговое повторение по 
Истории России



Около 40 тыс. лет назад сформировался 
человек современного вида







Расселение славян

 Расселение славян







Соседями славян были 

славяне

Хазарский 
каганат

Аварский 
каганат

Скифы, 
сарматы

Тюркский 
каганат

Финноугорские 
племена

Византия

Волжская 
Булгария



Восточные славяне 
(Реконструкции М. М. Герасимова)

Женщина из племени 
вятичей

Мужчина из племени 
кривичей



•Занятия славян
• в VI-IX вв.
•Скотоводство
•коровы, лошади,
• овцы, козы, 
•свиньи

•Земледелие
•просо, пшеница, 
•рожь, ячмень,
•овес, горох, бобы,
•лен, конопля

•Подсечно-
•огневое

•Переложное

•Охота
•Бортничество

Бортничество - добыча меда диких пчел



    Жилище восточных славян:

1. Полуземлянки с бревенчатыми стенами (характерны 
для лесостепных районов);

2. Наземные жилища из бревен (характерны для 
северных лесных районов).



4. Управление у восточных славян

• Вервь - соседская   
община у древних 
славян

• Вече – народное 
собрание

• Народное 
ополчение - все 
мужское население 
общины, которое  
во время нападения 
сражалось с 
врагами.Народное вече



5. Верования восточных  славян
Язычество – вера в существование многих богов и 
духов (многобожие)

Сварог 
бог 

вселенной

Перун  
бог грома и 

молний

Мокошь
 божество

плодородия

Велес
покровитель
скотоводства

Ярило
 бог солнца



 Славянские идолы

Збручский идол
Славянские боги Сварог и Мокошь

Идол – 
деревянная или

каменная статуя, 
изображение 

бога



Капище и идолы древних славян
Историко-культурный и природный музей-заповедник 

Томская писаница

Капище -
 языческое 
культовое 

сооружение, 
языческий храм



Как и когда 
образовалось 
древнерусско

е 
государство?



Теории возникновения 
древнерусского государства

Норманисты Антинорманисты

Древнерусское государство 

создано варягами с 

добровольного согласия 
славян.

Древнерусское государство 
возникло 

как результат длительного 

самостоятельного развития. 

Но иноземные князья 
действительно
 были приглашены на Русь.

немецкие учёные 
Г.Байер, Г.
Миллер

М.В.Ломоносов



IХ век 
появление 
государства 
Русь
Древняя Русь 
или Киевская 
Русь
Главный 
источник 
«Повесть 
временных 
лет» (начало 12 
века)



862 год – призвание варяг на 
Русь ильменскими 

словенами





Одежда русов.



Главными их занятиями были война и 

торговля. 





В IX веке сложились                        
2 крупных восточно-
славянских 
объединения, в 
которых правили 
князья. 

Одно на севере – 
Новгород, другое на 
юге – Киев.



р.Волхов

оз.Ильмень

р.Ловать

р.Нева

р.Днепр

ПУТЬ ИЗ 
ВАРЯГ В 
ГРЕКИ



РЮРИК (862 - 879 г.г.)

Родоначальник династии Рюриковичей, 
первый древнерусский князь.
Согласно "Повести временных лет" призван 
на княжение в 862 г. ильменскими 
словенами, чудью и весью из варяжских 
земель.
Княжил сначала в Ладоге, а затем во всех 
новгородских землях.
Перед смертью передал власть своему 
родственнику (или старшему дружиннику) - 
Олегу.



Первый реальный правитель Древней 
Руси, объединивший земли славянских 
племен вдоль пути "из варяг в греки".
В 882 г. захватил Киев и сделал его 
столицей древнерусского государства, 
убив княживших там ранее Аскольда и 
Дира.
Подчинил себе племена древлян, 
северян, радимичей.
В 907 г. совершил успешный военный 
поход на Константинополь, итогом 
которого стали выгодные для Руси два 
мирных договора (907 и 911 г.г.).

ОЛЕГ (879 - 912 г.г.) 882 г. – ОЛЕГ объединил Новгород и Киев. 
Образование Древнерусского 
государства.



ИГОРЬ (912 - 945 г.г.)

Расширил границы Древнерусского 
государства, подчинив племя уличей и 
способствовав основанию русских 
поселений на Таманском полуострове.
Отразил набеги кочевников-печенегов.
Организовал военные походы против 
Византии:
1) 941 г.  - закончился неудачей;
2) 944 г. - заключение взаимовыгодного 
договора.
Убит древлянами при сборе дани в 945 г.



ОЛЬГА (945 - 969 г.г.)

Жена князя Игоря, правила на Руси в 
период малолетства сына Святослава и 
во время его военных походов.
Впервые установила четкий порядок 
сбора дани ("полюдья") путем введения:
1) уроков определения точных размеров 
дани;
2) погостов - установления мест сбора 
дани.
Посетила в 957 г. Византию и приняла 
христианство под именем Елена.
В 968 г. руководила защитой Киева от 
печенегов.



СВЯТОСЛАВ 
(964 - 972 г.г.)

Сын князя Игоря и княгини Ольги.
Инициатор и руководитель многих 
военных походов:
- Разгром Хазарского каганата и его 
столицы Итиль (965 г.)
- Походы в Дунайскую Булгарию. 
Войны с Византией (968 - 971 г.г.)
- Военные столкновения с печенегами 
(969 - 972 г.г.)
- Договор между Русью и Византией 
(971 г.)
Убит печенегами во время 
возвращения из Болгарии в 972 г. на 
днепровских порогах.



В 972 - 980 г.г. происходит первая 
междоусобная война за власть между 
сыновьями Святослава - Владимиром и 
Ярополком. Владимир побеждает и 
утверждается на киевском престоле.
980 г. - Владимир проводит языческую 
реформу. Создается пантеон языческих 
богов во главе с Перуном. Попытка 
приспособить язычество к 
потребностям Древнерусского 
государства и общества завершилась 
неудачей.
988 г. - принятие христианства на Руси.
При Владимире идет дальнейшее 
расширение и укрепление 
Древнерусского государства. Владимир 
окончательно покорил радимичей, 
совершил удачные походы против 
поляков, печенегов, основал новые 
крепости-города: Переяславль, 
Белгород и др.

ВЛАДИМИР ПЕРВЫЙ СВЯТОЙ 
(978 (980)) - 1015 г.г.)



Причины принятия христианства:

1. Укрепление государства и власти князя

2. Укрепление международного авторитета Руси

3.Заключение династических браков

4.Развитие торговли на Западе





1. Укрепилось государство

2. Изменился быт славян

3. Стала развиваться культура, искусство, 
архитектура, письменность

4. Вырос международный авторитет Руси

5. Установились тесные связи с Византией
6. Христианство изменило быт наших далеких  предков и их нравы. 
Были запре-
щены жертвоприношения, многоженство,
             кровная  вражда.



Утвердился на киевском престоле после 
длительных усобиц со Святополком 
Окаянным и Мстиславом Тмутараканским.
Способствовал расцвету Древнерусского 
государства, покровительствовал 
просвещению и строительству,  
возвышению международного авторитета 
Руси. Установил широкие династические 
связи с европейскими и византийским 
дворами.
Осуществил военные походы:
- в Прибалтику;
- в польско-литовские земли;
- в Византию.
Окончательно разгромил печенегов.
Князь Ярослав Мудрый - основатель 
письменного русского законодательства 
("Русская Правда", "Правда Ярослава").ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 

(1019 - 1054 г.г.)



Умер Великий Князь в 1054 
году, в возрасте 76 лет, 
передав свою власть - 
старшему сыну Изяславу.



Изяслав Ярославич (1054-1068 
гг.).





Причины княжеских усобиц

•1) сложность очередного 
порядка престолонаследия;

•  2) рост могущества каждого 
отдельного княжества; 

•3) личные амбиции князей.



В 1068 году половцы 
совершили крупный поход на 
Русь.

Битва на реке Альте 
закончилась поражением 
русских войск.





Запись в тетрадь 

•1097 год – съезд князей в 
Любече.

• Итог
• Объединение в случае опасности 
• Начало раздробленности на Руси

Князь Владимир Мономах - 
организатор успешных походов 
против половцев (1103, 1109, 1111 г.г.)



Внук Ярослава Мудрого, сын князя Всеволода 
Первого. Князь смоленский ( с 1067 г.), черниговский 
(с 1078 г.), переяславский (с 1093 г.), великий киевский 
князь (с 1113 г.).
Князь Владимир Мономах - организатор успешных 
походов против половцев (1103, 1109, 1111 г.г.)
Выступал за единство Руси. Участник съезда 
древнерусских князей в Любече (1097 г.), на котором 
рассматривались вопросы пагубности междоусобиц, 
принципы владения и наследования княжеских 
земель.
Был призван на княжение в Киев во время народного 
восстания 1113 г., последовавшего после смерти 
Святополка Второго. Княжил до 1125 г.
Ввел в действие "Устав Владимира Мономаха", где в 
законодательном порядке были ограничены 
проценты по займам и запрещено обращать в 
рабство отрабатывающих долг зависимых людей.
Остановил распад Древнерусского государства. 
Написал "Поучение", в котором осуждал усобицы и 
призывал к единству русской земли.
Продолжил политику укрепления династических 
связей с Европой. 

ВЛАДИМИР ВТОРОЙ МОНОМАХ
 (1113 - 1125 г.г.)



Сын Владимира Мономаха. Князь 
новгородский (1088 - 1093 и 1095 - 1117 
г.г.), ростовский и смоленский (1093 - 
1095 г.г.), белгородский и соправитель 
Владимира Мономаха в Киеве (1117 - 
1125 г.г.). С 1125 по 1132 г.г. - 
единовластный киевский правитель.
Продолжил политику Владимира 
Мономаха и сумел сохранить единое 
Древнерусское государство.
Присоединил к Киеву Полоцкое 
княжество в 1127 г.
Организовал успешные походы 
против половцев, Литвы, 
черниговского князя Олега 
Святославовича. После его смерти 
почти все княжества выходят из 
повиновения Киеву. 
Наступает   
период  
феодальной 
раздробленности. МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ

 (1125 - 1132 г.г.)



Время с начала ХII до конца ХV в. 

называют периодом феодальной 

раздробленности или удельным 

периодом. 

На основе Киевской Руси к 

середине ХII в. сложилось 

примерно 15 земель и княжеств, к 

началу ХIII в. - 50, в ХIV в. - 250. 

В каждом из княжеств правила своя 

династия Рюриковичей.



Причины феодальной 
раздробленности

1. Формирование княжеского и боярского 
землевладения (князья стали бороться не за 
Киев, а за расширение территории своего 
княжества).

2. Укрепление власти князей, их независимость 
от Киева.

3. Господство натурального хозяйства, 
способность отдельных княжеств и городов 
обеспечить себя всем необходимым.

4. Ослабление Киева из-за половецких набегов.
5. Упадок пути «из варяг в греки».
6. Неудобство и сложность лествичной 

системы.



Идея единства Руси
Не смотря на раздробленность государства понятие  Русской земли как 
целого продолжало сохраняться благодаря: 
- Единой древнерусской народности, говорившей на одном языке;
- Общей религии;
- Общим законам (Русской правде);
- Киевский митрополит руководит всеми священнослужителями;
- Народному стремлению к единению, которое звучит в сказаниях и 

былинах

Поход князя Игоря 
Святославовича. 
Художник Н.К. Рерих



Положительные черты. Отрицательные последствия. 

❑ бурное развитие крестьянского 
хозяйства, 

❑ освоение новых пахотных земель, 
расширение и количественное 
умножение вотчин, которые для 
своего времени стали наиболее 
прогрессивной формой ведения 
крупного комплексного хозяйства;

❑ расцвет ремесла;
❑ рост городов;
❑ развитие торговли в отдельных 

землях;
❑ Складывание новых торговых путей;

❑ постоянные усобицы между 
князьями стали истощать силы 
русских земель, ослаблять их 
обороноспособность перед лицом 
внешней опасности;

❑ дробление русских земель на более 
мелкие княжества и земли между 
наследниками;

❑ распад привел к активизации 
противников Руси — половцев;



Государственное управление в 
период раздробленности

В каждом княжестве: 
- Свой князь;
- Свое войско;
- Собственные меры длинны и веса;
- Самостоятельная внешняя политика;
- Выделяются наследственные наделы;
- Князья занимаются строительством городов и храмов

Наиболее могущественные князья начинают 
именоваться великими



Главные политические центры 
.

Новгородская 
феодальная 
республика

Ростово-Суздальская 
земля

(Северо-Восточная 
Русь).

Галицко-
Волынское 
княжество.



Новгородская феодальная 
республика – выделилась в 1136 г.

• Месторасположение: 
от Финского залива 
до Урала, от 
Северного 
Ледовитого океана 
до верховьев Волги.

• Особенность: земли 
малопригодны для 
земледелия.

• Занятия населения: 
ремесло и торговля.

• Государственная 
власть: республика.



Новгородская боярская 
республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный 

предводитель
и третейский судья

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, разбор 

жалоб
по торговым делам

Епископ
особая казна и

владычный полк,
посредническая роль

с 1148 г. архиепископ

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли

А.М. Васнецов
Новгородский торг

Софийская
сторона
(Кремль)

Торговая
сторона
(торг, вече)Новгородск

ая
земля

п я т и н ы

В политической системе Новгорода 
присутствовали элементы 
олигархического (аристократического) 
правления.



Новгородская земля
• Новгород отличало от других государств то, 

что политическая система имела смешанный 
характер. В ней сочетались элементы 
демократического, олигархического и 
монархического правления. Три с половиной 
века Новгород сохранял свою политическую 
систему и независимость, несмотря на 
нападение с запада (шведы – 1240 г. и 
крестоносцы – 1242 г.). В 1478 году Новгород 
был насильственно присоединен к 
Московскому государству.



Ростово (Владимиро)-Суздальское княжество
 Северо-Восточная Русь

Отделение северо-восточных земель от Киева обозначилось 
при Юрии Владимировиче (1125-1257 гг.)

• Месторасположение: занимало 
территорию от Твери на западе до 
Нижнего Новгорода на востоке, от 
Можайска и Коломны на юге до Устюга и 
Белоозера на севере. В связи с 
удаленностью от столицы Киевской Руси 
власть киевского князя была непрочной.

• Особенности: густые леса.

• Занятия населения: земледелие, 
скотоводство, рыбная ловля, добыча 
соли, бортничество, бобровый промысел.

• Государственная власть: Власти 
киевского князя противостоял мощный 
слой ростовских и суздальских бояр 
(крупные землевладельцы). В то же 
время здесь складывается значительный 
княжеский домен.



Юрий Владимирович 
Долгорукий (1090 – 1157 гг.)

• Сын Владимира Мономаха. Еще ребенком был отправлен с братом 
Мстиславом княжить в Ростов. С 1117 г. стал княжить единолично. С 
начала 30-х годов его стало неудержимо тянуть на юг, поближе к 
престижному киевскому столу.

• Уже в 1132 г. он захватывает Переславль Русский, но смог усидеть там 
лишь 8 дней, не удалась его попытка задержаться в Переславле и в 1135 
г. С 1147 г. Юрий постоянно вмешивается в междукняжеские распри, 
пытаясь отнять у племянника своего Изяслава Мстиславича Киев. Это 
удается ему лишь в 1155 г. Но два года спустя Юрий неожиданно 
умирает; он заболел после пира у киевского боярина Петрилы и через 
пять дней скончался.

• После смерти киевляне разграбили его усадьбу, выразив тем самым 
враждебное отношение к бывшему владыке. Именно стремление Юрия 
из далекого Ростова и Суздаля "дотянуться" до Киева и дало, вероятно, 
основания книжнику XVI века, составителю Степенной книги, дать князю 
прозвище "Долгорукий". 

• Сильный князь, который активно вмешивался в дела соседей, защищал 
свои рубежи, строил приграничные крепости. Одну из них заложил в 
Москве, впервые упомянутой в летописи под 1147 г. Поэтому Юрия 
называют основателем Москвы. 

• «Тянул» руки к Киеву (Долгорукий) и занял киевский престол в 1155 г., но 
через два года умер, а его дружина была перебита недовольными его 
правлением.



Андрей Боголюбский (1111 – 1174 гг.)
-  князь суздальский и ростовский (1157-1169 гг.)

Великий князь владимирский (1169-1174 гг.)

• Андрей Боголюбский – второй сын князя Юрия Долгорукого, мать 
Андрея – именитая половецкая княжна. Первые свершения Андрея 
Боголюбского на государственном поприще связаны с именем его 
отца и его политикой. Юрий Долгорукий все свою жизнь стремился к 
обладанию киевским княжеским престолом, на который имел права, и 
потому вел за него войны. 

• Боролся с ростово-суздальскими боярами (казнил, изгонял, 
захватывал их земли), опирался на поддержку горожан.

• Перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова во Владимир-на-
Клязьме, но не чувствовал себя в безопасности, поэтому в 6 км от 
города построил княжескую резиденцию в селе Боголюбово.

• Присвоил себе титул великого князя, стремился объединить 
некоторые русские земли, расширил территорию княжества, 
волжские булгары платили ему дань. 

• Возглавлял грузино-армянское войско в борьбе за освобождение г. 
Двин -армянская столица, был женат на грузинской царице Тамаре, 
имел международный авторитет.

• Пытался подчинить себе Новгород, в 1169 году захватил Киев, но 
остался править во Владимире и превращает свою столицу в 
крупный политический центр.

• Во Владимир из Киева переносят икону Владимирской Божией 
Матери, сооружены белокаменные Золотые ворота и Успенский 
собор.

• В ходе боярского заговора Андрей был убит в своей резиденции.



Всеволод « Большое Гнездо» (1154—1212), 
великий князь владимирский, сын Юрия 

Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил 
за многодетность (8 сыновей, 4 дочери). 

• Расцвет Владимиро-Суздальского княжества, от него 
зависели Новгород, Рязань, Чернигов и Смоленск. 
Часть новгородских земель (по Северной Двине и 
Печоре) отошла княжеству, на востоке за Волгу 
вытеснены волжские булгары.

• В международных отношениях княжество играло 
заметную роль. Римский Папа предлагал принять 
католичество. Огромные территории с процветающим 
с/х (снабжали хлебом Новгород), развитыми 
ремеслами и торговлей. Москва становится 
важнейшим административным и культурным 
центром.

• После смерти Всеволода возникают усобицы, что 
приводит к ослаблению княжества.

• Последний князь Юрий Всеволодович (1218-1238 гг.) 
погиб в сражении с монгольскими завоевателями на р. 
Сить.



Культура Древней Руси



Культура Древней Руси



Культура Древней Руси



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Успенский собор
во Владимире
1158-1160 гг.

Церковь Покрова
на Нерли

1165 г.

Дмитриевский собор
во Владимире
1194-1197 гг.

Золотые ворота
во Владимире
1158-1164 гг.



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Крестово-купольный храм

1 купол

2 столпы

3 алтарь4 алтарная
преграда

5 хоры

В

З

6 барабан

7 апсиды



Культура Древней Руси
Изобразительное искусство

Мозаика Фреска

Икона Миниатюра



Образование монгольской 
державы

Темучин

Чингисхан (1206-1227 гг.)

Курултай
1206 г.

Завоевал:
Северный Китай и Корею

(1211 -1218 гг.);
Среднюю Азию – гос-во 

Хорезмшахов (1219-1220 гг.);
Закавказье, Северный Кавказ,

Приазовье и Крым (1220-1227 гг.)

Законы Ясы
• Жесткая дисциплина;
• Десятичная система комплектования, 
коллективная ответственность;

• Низкие выносливые лошади (по 3 на воина),
конное войско, отличная разведка;

• Полководец не должен ввязываться в бой
лично.

Битва на Калке
31 мая 1223 г.



Покорив в 1215 г. Китай, в 1221 г. Среднюю Азию,
в 1223 г. монголы вторглись в Дикое Поле.

1223
р.Калка

Битва на Калке



Нашествие Батыя на Русь
• Декабрь 1237 г. – падение Рязани
• Начало 1238 г. – опустошение 

Владимиро-Суздальской земли
• Весна 1238 г. – отступление
• Весна 1239 г. – разорение Переяславля
• Осень-зима 1240 г. – поход на Южную 

Русь, падение Киева (6 декабря 1240)
• Весна 1241 г. – захват Галицко-

Волынского княжества

4 марта 1238 г.
битва на р.

Сити

Козельск
49 дней

В 1241-1242 гг. монголо-татары опустошили Польшу, Чехию и Венгрию



  Последствия нашествия

1. Иго (зависимость) = дань + ярлык.

2. Разрушения и людские потери.

3. Ослабление Руси и отставание в развитии от 
Европы.



Последствия нашествия

• Разрушены 49 из 74 городов (29 – исчезли 
навсегда или превратились в села);

• Резкое сокращение населения;

• Упадок земледелия, ремесла, культуры;

• Усиление феодальной раздробленности;

• На смену дружинникам пришли выходцы из 
простонародья (холопы) ⇒ усиление 
деспотизма.



Ордынское иго

• Русь была лишена независимости
• Князья могли править, лишь получив 

ярлык на княжение
• Ханы поощряли межкняжеские усобицы
• Огромная дань Орде
• Воинская повинность
• «Живой товар»

Золотая Орда основана ханом Батыем в 1242 г.

Система взаимоотношений между Русью и Ордой

Дань собирали ханские наместники – баскаки

Важно! Ханы не покушались на позиции православной церкви



Р У С Ь

Борьба против западной агрессии в 
XIII веке

Шведы

Немцы

Тевтонский
орден

(с 1198 г.)

Орден
меченосцев
(с 1202 г.)

Новгород

Владимир

Псков
Ливонский

орден
(с 1237 г.)

Невская битва
15 июля 1240 г.

Ледовое побоище
5 апреля 1242 г.

Александр Ярославич Невский:
«Кто с мечом…»



Значение побед
       Александра Невского (1236-1252+)

• Приостановлен «Drang 
nash Osten» («натиск на 
Восток»).

• Сохранена православная 
вера.

• Моральное значение 
(после нашествия 
Батыя).

• Рост авторитета и 
влияния Александра 
Невского.

П.Д. Корин
Александр Невский



Александр Невский и Орда
1246 г.

Александр Ярославич – князь
новгородский и киевский

Андрей Ярославич – князь
Владимиро-суздальский

ярлык

Даниил Галицкий
(1221-1264)

борьба с Ордой

Неврюева
рать

1252 г.Покорность Орде, т.к.:
• недостаточно сил;
• угроза католизации с Запада;
• позиция православной церкви.

• расправа с восставшим
Новгородом в 1257 и 1259 гг.;

• поездки к хану в Орду
(1249-1250, 1262-1263 гг.).

Великий князь владимирский в 1252-1263 гг.



Неврюева рать  -

• карательный поход золотоордынских войск под 
командованием Неврюя, направленный царевичем 
Сартаком, соправителем своего отца Батыя, по 
просьбе Александра Невского против своего 
брата великого князя владимирского Андрея 
Ярославича. Андрея настигли и разбили под 
Переяславлем, вынудив его бежать в Новгород, а 
затем в Швецию. Разграбил и сжёг Переяславль, 
много сёл и деревень. В Орду было уведено 
«бещисла» людей, коней и скота. Это было первое 
после нашествия Батыя появление в Северо-
Восточной Руси крупных монголо-татарских военных 
сил.


