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Назначение пособия — оказать помощь в подготовке к го-

сударственной итоговой аттестации (в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ)) по истории. Материал книги

содержит два раздела курса истории, изучаемого в основной

школе: «Древность и Средневековье», «Новое время».

Содержательные компоненты курса истории представле-

ны в сжатой, конспективной и наглядной форме — как пра-

вило, в виде структурно-логических схем и таблиц, которые

позволяют раскрыть наиболее существенные исторические

явления, процессы, события и их взаимозависимость. Стрел-

ки и соединительные линии в схемах обозначают логические

связи меду блоками информации. Такая максимально сжа-

тая и ёмкая форма подачи учебного материала облегчает его

восприятие, способствует лучшему запоминанию дат и сущ-

ности исторических событий, развитию памяти школьника,

его логического мышления и аналитических способностей.

Всё это интенсифицирует процесс подготовки выпускников

основной школы к ОГЭ по истории.

Очень важно обращаться к сноскам, конкретизирующим

учебный материал. В пособии представлены краткие биогра-

фии деятелей российской истории, содержащихся в кодифи-

каторе (в тексте отмечены значком ). Справочный аппа-

рат книги включает два приложения: хронологическую таб-

лицу — даты важнейших исторических событий, изучаемых

в курсе истории России основной школы, списки князей и

царствующих особ России.

При подготовке к ОГЭ по истории данное пособие может

найти применение в двух форматах:

— самостоятельное повторение учебного материала по

разделам школьного учебника, а затем его закрепление по

схемам и таблицам пособия;

— обращение к пособию в качестве краткого систематизи-

рованного справочника по истории.

Пособие адресовано выпускникам основной школы для

изучения истории и подготовки к ОГЭ. Оно также может

� ПРЕДИСЛОВИЕ
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быть использовано учителями истории и методистами для

организации изучения и повторения этого курса.

В связи с возможными изменениями в формате и коли-

честве заданий рекомендуем в процессе подготовки к экза-

мену обращаться к материалам сайта официального разра-

ботчика экзаменационных заданий — Федерального инсти-

тута педагогических измерений: www.fipi.ru.
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Раздел 1. Древность и Средневековье

Народы и государства 
на территории нашей страны 
в древности

Русь в IX — начале XII в.

Русские земли и княжества
в XII — середине XV в.

Российское государство
во второй половине XV —
начале XVII в.

Культура народов нашей страны 
с древнейших времён до конца XVII в.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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1.1. Народы и государства 
на территории нашей страны в древности

Народы на территории России 
до середины I тысячелетия до н. э.

• Конец VII — начало VI в. до н. э.— греческая колониза-

ция (заселение, освоение пустующих земель) Северного При-

черноморья греческие колонии: Ольвия, Херсонес, Боспор.

• Ближайшими соседями Ольвии, Херсонеса и Боспора

были скифские племена1.

Линии 

сравнения
Ольвия Херсонес

Боспорское 

государство

(столица Пантикапей)

Местораспо-

ложение

На Крымском полуострове По обоим берегам 

Керченского про-

лива

Основа 

экономики

Посредничес-

кая торговля 

между Греци-

ей и местны-

ми племенами

Сельскохо-

зяйственное и

ремесленное

производство

Сочетание хозяй-

ства, достигшего 

высокого уровня, 

с посреднической 

торговлей

Главная 

производи-

тельная сила

Свободные общинники, хотя достаточно широко ис-

пользовался труд рабов (ими становились преиму-

щественно военнопленные)

Форма 

правления

Республика: высший орган

власти — народное собрание,

которое избирало должност-

ных лиц и контролировало их

Монархия: власть 

принадлежала ца-

рю, управлявшему 

страной с помощью 

знати и военной вер-

хушки

Основа рели-

гиозных 

верований

Язычество (см. с. 15), а также многие греческие 

боги

1 Племя — тип этнической общности и социальной организации

эпохи первобытнообщинного  строя (объединение, союз родовых общин).

→
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Восточные славяне

Расселение

В середине I тысячелетия до н. э. на обширной террито-

рии Восточной Европы от озера Ильмень до Причерномор-

ских степей, от Восточных Карпат до Волги расселились вос-

точнославянские племена.

Историки на основании «Повести временных лет» — об-

щерусской летописи [исторического произведения, содержа-

щего описание событий в хронологической последователь-

ности — по летам (годам)] начала XII в. — насчитывают

15 восточнославянских племён.

Скифы

скифы-земледельцы скифы-скотоводы

(плодородные земли Крыма) (степные районы)

Государственное

устройство

• Конец V — начало IV в. до н. э. — государ-

ство  власть царей по наследству.

• Территория царства — от Дуная на западе до

Дона на востоке

Экономика • Труд рабов.

• Свободные общинники — главная произво-

дительная сила

Религия Язычество

Внешние связи Устойчивые экономические и политические

связи:

— с государствами Северного Причерноморья;

— с Грецией, позже — с Византией

Восточные славяне — одна из трёх основных групп древ-

них славян, образовавшихся после распада их этнической и

языковой общности

→
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Соседи

Славяне жили в окружении многочисленных племён. На

северо-западе обосновались предки современных литовцев,

латышей и финно-угорские племена — предки эстонцев.

В северо-восточных районах жили другие финно-угорские

племена — мордва, весь, карела, чудь. В южных степях оби-

тали кочевники (люди, ведущие кочевой образ жизни, т. е.

не проживающие постоянно на одном месте, а переходящие

Основные

восточнославянские

племена

Места их расселения

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной Дви-

ны. Главные центры — Полоцк, Изборск,

Смоленск

Вятичи Междуречье рек Оки, Клязьмы, Волги

Ильменские словене Вокруг озера Ильмень, в бассейне рек Вол-

хова, Ловати, Мсты, в верховьях реки Моло-

ги. Главные центры — Ладога, Новгород

Радимичи По реке Сож

Древляне По реке Припяти. Главный город — Иско-

ростень на реке Уж

Дреговичи (от слова

«дрягва» — болото)

Между реками Припятью и Березиной.

Главный город — Туров на Припяти

Поляне По берегам реки Днепра и низовьям его при-

токов от устья Припяти до Роси. Главный

центр — Киев

Уличи Нижнее Поднепровье, Побужье и на берегах

Чёрного моря

Тиверцы По реке Днестру и близ устья Дуная

Северяне По среднему течению реки Днепра и по реке

Десне. Главный центр со временем — Чер-

нигов

Полочане Бассейн Западной Двины

Дулебы (позднее 

бужане, волыняне)

На территории Западной Волыни
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с места на место со своим жильём и имуществом)-тюрки —

авары (обры), хазары, в IX в. там появились печенеги, а в

XI в. — половцы.

Значительное место во взаимоотношениях славян с сосе-

дями занимали византийцы и жители Скандинавского полу-

острова (норвежцы, датчане, шведы), которых славяне на-

зывали варягами (от сканд. var — обет, клятва). Торговля с

Византией стала важнейшей составляющей экономики сла-

вянских племён. Опасными соседями для славян являлись

варяги, совершавшие частые набеги на их земли.

Занятия

• Земледелие:

Варяги 

(норвежцы, датчане, 

шведы)

Финно-угорские племена

(мордва, весь,  карела, чудь 

и др.)

Восточные славяне

Византийская империя Тюрки (авары, хазары, булгары)

Лесостепные районы Лесные районы

Переложно-залежная система

земледелия — способ использо-

вания земли  почва восстанав-

ливает своё плодородие естест-

венным путём: на участке вы-

жигали траву и использовали

удобренную золой землю до ис-

тощения  участок оставляли

на 2—4 года до полного восста-

новления травяного покрова

Подсечно-огневая система зем-

леделия — способ использова-

ния земли  предварительная

расчистка пашни из-под леса:

деревья подрубали и оставляли

сохнуть на корню, а затем вы-

корчёвывали и сжигали  уча-

сток использовали до истоще-

ния, а потом бросали и расчища-

ли новый

Пашенное земледелие — стадия в развитии земледелия  исполь-

зование пахотных орудий для обработки земли: деревянное рало

(с VIII в.)  плуг (с IX в.)  соха (с XIII в.)

набегиторговля заселение, освоение
пустующих земель

набеги торговля набегиторговля

→

→

→

→

→

→ →
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• Скотоводство:

• Промыслы:

• Ремесло — мелкое ручное производство изделий (желе-

зоделательное, кузнечное, гончарное, ткацкое, столярное,

кожевенное, ювелирное и др.).

Общественный строй

• Основа общественного строя восточных славян — родо-

вая община1, которую сменила соседская (территориальная).

• VI—VIII вв. — процесс формирования первых племен-

ных военных союзов у восточных славян во главе с вождями

(князьями). Стремясь к усилению своей власти над свобод-

ными общинниками, князья облагали их данью (натураль-

ным или денежным побором). Необходимость сбора дани

объяснялась интересами содержания дружины [отряда про-

фессиональных воинов, объединявшихся вокруг племенного

вождя (князя)], гарантировавшей мирный труд общинников.

• Шло формирование новой господствующей социальной

группы — крупных собственников земли.

крупный 

рогатый 

скот

мелкий 

рогатый 

скот

домашняя 

птица

лошадь (первоначально как

мясной скот, затем как тяг-

ловое животное)

охота собирательство рыболовство бортничество

(сбор мёда диких пчёл)

Родовая община
Соседская

(территориальная) община

родственные связи хозяйственные связи

1 Родовая община — коллектив родственников, происходивших от

общего предка, которые проживали вместе, сообща вели хозяйство и

делили добычу поровну.

Крупные собственники земли

Близкие князю люди

из его дружины

Представители

родовой знати
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• Сохранение относительной самостоятельности общин-

ников, а также таких элементов военной демократии1, как

вече (общее собрание свободного мужского населения), кров-

ная месть и др.

Язычество

1 Военная демократия — форма государственности на стадии разло-

жения первобытнообщинного строя, когда формируется власть наслед-

ственного князя, опирающаяся на дружину и ограниченная вече.

Дружина

Народное ополчение

ВЕЧЕ

Старейшины

Князь

Язычество (от церк.-славян. «языцы» — народы, ино-
земцы) — система первобытных верований, основан-
ных на многобожии, обожествлении сил природы, жи-
вотного и растительного мира

Поклонение явлениям при-
роды: персонификация сти-
хий и ландшафтов — вера в
русалок, водяных, леших,
полевиков и др.
Наиболее почитаемые боги:

Дажбог 
(Ярило, 
Хорос) — 
бог солнца

Перун — 
бог грома, 
молний, 
войны

Стрибог — 
бог ветра

Сварог — 
бог неба

Велес (Во-
лос) — бог 
скота и бо-
гатства

Мокошь — богиня плодородия 
и покровительница рода

Симаргл —
бог подземного мира

Почитание жи-
вотных (медве-
дя, лисы и др.)
как перевопло-
тившихся
предков

Культ пред-
ков: почита-
ние чуров, 
щуров, пра-
щуров, до-
мовых и т. п.
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1.2. Русь в IX — начале XII в.

Новгород и Киев — центры
древнерусской государственности

Образование Древнерусского государства

VI в. — набеги соседей, необходимость объединения восточносла-

вянских племён в союзы

VIII—IX вв.— создание межплеменных союзов и их центров

Образование двух крупных центров формирования древнерусской

государственности

882 г.— поход Олега на Киев  объединение двух групп восточных

славян в единое Древнерусское государство

Экономические предпосылки Социальные предпосылки

• Переход к пашенному земле-
делию.
• Отделение ремесла от земле-
делия.
• Сосредоточение ремесла в го-
родах  Русь — страна горо-
дов.
• Развитие торговли (путь «из

варяг в греки» 1)

Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

о

• Переход от родовой об-
щины к соседской (тер-
риториальной).
• Возникновение иму-
щественного и социаль-
ного неравенства.
• Складывание древне-
русской народности

Политические предпосылки Духовные предпосылки

• Угроза нападения внешних
врагов (кочевников и варя-
гов).
• Формирование славянских
племенных союзов.

• Общая языческая ре-
лигия.
• Схожие обычаи: обря-
ды, традиции, настрое-
ния, чувства

1Путь «из варяг в греки» — водный торговый путь из Балтийского в
Чёрное море. Проходил от Балтийского моря по реке Неве, Ладожскому
озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Ловать, затем волоком под Смо-
ленском в Днепр и далее по Днепру, обходя его пороги волоком, в Чёрное море.

Новгород (известен с 859 г.) —
центр словен, кривичей, ча-
сти финно-угорских племён

Киев (в летописях упоми-
нается под 860 г.) — центр
полян, северян, вятичей

→

→



15

Продолжение схемы

• Наличие элементов государ-
ственности: протославянские 
государства — Куяба (вокруг 
Киева), Славия (вокруг Новго-
рода), Артания (район Рязани, 
Чернигова).
• Потребность родоплеменной 
знати в аппарате защиты сво-
их привилегий и захвате новых 
земель

Основные признаки Древнерусского государства

• Династическая1 (родовая) княжеская власть.

• Простейший государственный аппарат.

• Система данничества, превращавшаяся в налоговую систему.

• Территориальный принцип расселения.

• Вытеснение обычного права писаным законодательством.

• Придание со стороны религии княжеской власти священного ха-

рактера

1Династия — ряд монархов из одного и того же рода, сменяющих друг
друга на престоле по праву наследования.

2 Из представителей старшей дружины — бояр — складывается Бояр-
ская дума — совещательный орган при князе.

3 Ополчение — военное формирование, создававшееся из свободных кре-
стьян, горожан и др. в период вражеских нашествий.

4 Волость — низшая сельская административно-территориальная

единица в России XI—XX вв.

Вече

старших 

городов

Великий князь 

киевский (прави-

тель государства)

Местные князья (посадни-

ки — назначаемые или выбор-

ные главы местной власти)

(верхов-

ный ор-

ган вла-

сти в 

княже-

стве)

Дружина

Стар-
шая2

Местная княжеская 

дружина
Млад-
шая

(основа формиро-

вания княжеской 

администрации)

Управители 

волостями4

Ополче-

ние3

Местное ополчение

Местное управление
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