


ВВЕДЕНИЕ

Пособие представляет собой краткий спра-

вочник теоретического материала, позволяю-

щий в экспресс-режиме подготовиться к  уро-

кам, контрольным работам, в том числе ВПР, 

а также к ОГЭ по истории в 9-м классе. 

Книга включает два раздела — «Древность 

и  Cредневековье» и «Новое время». Для  удоб-

ства восприятия и запоминания материал 

в основном приведён в таблицах и  схемах. 

Структура и  содержание пособия позволяют 

ученику актуализировать, систематизировать 

и  закрепить знания по истории за курс ос-

новной школы.

Обращаем внимание, что в  пособие не вош-

ли материалы по культурному развитию (ли-

тература, архитектура, изобразительное и при-

кладное искусство, книгопечатание, музыка, 

театр и  др.) на разных временных этапах от 

Древности до начала ХХ  в. Настоятельно ре-

комендуем ознакомиться с этими темами само-

стоятельно. 

Авторы надеются, что данное пособие по-

может любому ученику успешно подготовиться 

к  урокам, ВПР и ОГЭ по истории.



Раздел 1. ДРЕВНОСТЬ И  СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1. Народы и  древнейшие государства 

на  территории России

В древности на территории современной 

России образовалось несколько государств. 

Первыми такими государствами были антич-

ные города-государства Северного Причерно-

морья. Великое переселение народов привело 

к  значительному изменению карты мира.

Основные события и даты

V в. до н. э. Основание Боспорского царства.

IV в. до н. э. Основание Скифского царства.

IV—VII вв. Эпоха Великого переселения народов.

VII в. Основание Хазарского каганата.

 Народы и государства на территории

России в древности

Греческие колонизаторы. VII—VI вв. 

до  н.  э. — начало колонизации, V в. 

до  н.  э.  — основание Боспорского царства 

(столица  — Пантикапей). Место проживания: 

Черноморское побережье (в дальнейшем терри-

торию захватывали сарматы, государство Понт, 

римляне, готы, гунны). Были основаны поли-

сы Ольвия, Пантикапей, Херсонес. Основное 

население — купцы и ремесленники. У вла-

сти — граждане полиса.
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Скифы (ираноязычные народы). IV в. 

до  н.  э. — основание Скифского царства (сто-

лица — Неаполь Скифский). Место прожива-

ния: Северное Причерноморье (в дальнейшем 

территорию захватывали сарматы, государство 

Понт, римляне, готы, гунны). Делились на 

земледельцев и кочевников. У власти — ста-

рейшины и вожди. Большую роль играл культ 

предков.

Дербент. Первое упоминание — VI в. 

до  н.  э. Место проживания: побережье Кас-

пийского моря. С начала IV в. — один из 

первых христианских центров. В дальнейшем 

приняли ислам. В городе находится самая 

старая мечеть в России.

Гунны (во время Великого переселения на-

родов). IV—VII вв. Место проживания: Восточ-

ная и Центральная Европа, после — Северное 

Причерноморье. Самый известный вождь — 

Аттила.

Тюрки (Тюркский каганат). VI—VII вв. Ме-

сто проживания: степные зоны Восточной Ев-

ропы. Одно из крупнейших государств. Ти-

тул правителя — каган. Распалось в начале

VII  в.

Хазары (Хазарский каганат). VII  в. — осно-

вание Хазарского каганата (столица — Итиль). 

Место проживания: Нижнее Поволжье, При-

азовье, Северный Кавказ, степные зоны Вос-

точной Европы. Взимали дань с подчинённых 

территорий. Были язычниками, но в VIII  в. 

многие приняли иудаизм.
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Тюркоязычные булгары (Великая Булгария 

и Волжская Булгария). VII  в. — Великая 

Булгария; IX в. — Волжская Булгария (сто-

лица — Булгар). Место проживания: Кубань, 

Поднепровье, Поволжье. На начальном этапе 

зависели от хазар. Основали Казань. С 922 г. 

официальная религия — ислам.

Финно-угорские племена и балты. Место 

проживания: лесные зоны Восточной Европы. 

Не имели контактов с античными государства-

ми. Сочетали разные типы хозяйствования. 

Жили в полуземлянках. Обожествляли силы 

природы.

 Восточнославянские 

племена и  их соседи

В VII—VIII вв. славяне составляли значи-

тельную часть населения Восточной Европы. 

Равнинный рельеф территории способствовал 

тесному общению и сближению восточносла-

вянских племён. Встреча славянских поселен-

цев с балтским и финно-угорским населением 

не стала завоеванием, не вызвала крупных 

столкновений между пришельцами и тузем-

цами.

Основные события и даты

VI—IX вв. Расселение славян по территории Вос-

точной Европы.

860 г. Поход Руси на Константинополь.
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 Взаимоотношения с  соседями

Взаимоотношения восточных славян с  сосе-

дями были различными. Славяне многое по-

заимствовали у  финно-угорских племён, ира-

ноязычного населения и  балтов. В частности, 

большое количество древних иранских слов 

прочно во шло в славянский язык и использу-

ется до сих пор (топор, собака, бог). Некото-

рые славянские боги носили иранские имена, 

а  имя одного из наиболее почитаемых богов 

Перуна имеет балтское происхождение. Одна-

ко не со всеми соседями у  славян сложились 

дружеские отношения. Нередки были случаи 

нападения кочевников-аваров, известно также 

о  зависимости ряда восточнославянских пле-

мён от Хазарского ка ганата.

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) — Запад-

ная 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  Черно-

морское побережье.
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 Территория славян

VI в. Славяне изначально являлись одной 

из этнических и  языковых ветвей индоевро-

пейцев. К  славянам относили племена венедов, 

склавинов и  антов. Они проживали преиму-

щественно на территории Центральной и  За-

падной Европы. В  начале VI в. происходило 

активное расселение славян на восток, запад 

и  территорию Балканского полуострова.

VII—VIII вв. Окончательное разделение сла-

вян на три ветви: западную, южную и  вос-

точную. Появление первых славянских госу-

дарственных объединений.

Конец VIII — IX в. Продолжалось объеди-

нение разных славянских племён в  племен-

ные союзы, происходили столк новения славян 

с  варягами и  Византийской империей. В свя-

зи с общественно-политическим и социально-

экономическим развитием славяне вплотную 

приблизились к созданию самостоятельных 

княжеств и в дальнейшем — единого Древне-

русского государства.

ЗАНЯТИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ,
ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Природно-климатические условия Восточ-

ной Европы, где расселились восточные сла-

вяне, отличались рядом особенностей, которые 

сказались как на повседневной жизни, так 

и  на организации всего общества. Основная 

часть Восточно-Европейской равнины относится 
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к  умеренному поясу. На севере раскинулась 

тайга, центральная часть занята смешанными 

лесами, а  на юге расположились лесостепи. 

 Хозяйство восточных славян

Земледелие

• Переложное земледелие — способ обработки 

земли, при котором использовали участки 

земли до полного истощения почвы, а затем 

переходили на новые. Истощенная земля не 

обрабатывалась около 10 лет, до восстанов-

ления плодородия.

• Подсечно-огневое земледелие  — способ зем-

леделия, при котором участок расчищали от 

леса (деревья подрубали и  оставляли сохнуть, 

потом выкорчёвывали и  сжигали), использова-

ли до полного истощения, после чего бросали 

и  расчищали новый.

• Пашенное земледелие  — более развитая ста-

дия, характеризуется использованием пахотных 

орудий для обработки земли.

Основные достижения земледелия: начало 

использования 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.

Скотоводство

• Мелкий скот.

• Крупный рогатый скот.
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• Домашняя птица.

• Лошади (мясо, тягловое животное).

Промыслы

• Охота (ради мяса и пушнины).

• Собирательство.

• Рыболовство.

• Бортничество (сбор мёда диких пчёл).

Ремесло

• Кузнечное.

• Кожевенное.

• Ювелирное.

• Гончарное.

• Ткацкое.

Хлеб был главной пищей вос-

точных славян, поэтому его 

называли «жито» (от  слова 

«жить»).

Из-за отсутствия дымохода славяне топили 

свои землянки по-чёрному: дым уходил про-

сто в  отверстие в  крыше или через дверь.

 Верования восточных славян

Язычество  — система первобытных верова-

ний, основанных на многобожии, обожествле-

нии сил природы, животного и  растительного 

мира.

• Поклонение явлениям природы: персонифика-

ция стихий и  ландшафтов  — вера в  русалок, 

водяных, леших, полевиков. 

• Почитание животных (медведя, лисы и  др.) 

как перевоплотившихся предков.

• Культ предков (почитание чуров, щуров, пра-

щуров, домовых и  др.).
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Наиболее почитаемые боги: Стрибог  (бог ве-

тра), Сварог (бог неба), Велес  (бог скота 

и  богатства), Симаргл  (бог подземного мира), 

Перун  (бог грома, молнии, войны).

 Общественный строй восточных славян

Первоначально славяне объединялись на ос-

нове кровного родства. Во главе рода стоял 

старейшина. Однако по мере расселения на 

более обширной территории значительную роль 

в жизни древнерусской деревни приобрела об-

щина — мир, вервь (от слова «верёвка», ко-

торой измеряли землю при разделах). Важней-

шие вопросы жизни решались на народных 

собраниях  — вечевых сходах.

Во главе восточно-славянских племенных 

союзов стояли князья из племенной знати 

и бывшая родовая верхушка — «нарочитые 

люди», «лучшие мужи». Князья, совершая на-

беги на соседние племена и государства, спла-

чивали вокруг себя дружину  — группу боевых 

друзей и соратников. Дружинники становились 

профессиональными воинами и советниками 

князя. В военных походах участвовало и  опол-

чение, состоящее из рядовых общинников.

Князь

Старейшины
Вече

Система власти древних славян

Дружина
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2. Русь в  IX  — начале XII в.

В IX в. на территории Восточной Евро-

пы возникло государство Древняя Русь (Русь, 

Древнерусское государство, Киевская Русь).

ЛЕТОПИСЬ «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Основным источником сведений о  Древней 

Руси служит летописный свод «Повесть вре-

менных лет». Её автором считается монах Не-

стор, она была составлена около 1113  г. на 

основе более древних летописей.

Основные события и даты

862 г. Призвание Рюрика.

882 г. Захват Киева Олегом. 

907 г. Поход Олега на Константинополь.

911 г. Договор Руси с Византией.

941, 944 гг. Походы Игоря на Константинополь, 

договоры Руси с Визан тией.

964—972 гг. Походы Святослава.

978/980—1015 гг. Княжение Владимира Святослави-

ча в Киеве.

988 г. Крещение Руси.

1016—1018 и 1019—1054 гг. Княжение Ярослава 

Мудрого.

XI в. Русская Правда (краткая редакция).

1097 г. Любечский съезд.

1113—1125 гг. Княжение в Киеве Владимира Мо-

номаха.

1125—1132 гг. Княжение в Киеве Мстислава Вели-

кого.

Начало XII в. «Повесть временных лет».

XII в. Русская Правда (пространная редакция).



132. РУСЬ В  IX  — НАЧАЛЕ XII в.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
У  ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

К началу X в. правители восточнославян-

ских племён непрерывно вели междоусобную 

борьбу. Постепенно всё большую силу стал 

набирать Новгород, находящийся под властью 

Рюрика. После смерти Рюрика его преемник 

Олег захватил Киев, убив местных князей 

Аскольда и  Дира, и  перенёс столицу в  Киев. 

К  882  г. Олег объединил новгородские и  ки-

евские земли, что послужило образованию 

Древнерусского государства.

КНЯЗЬ — военный предводитель, законодатель и  вер-

ховный судья.

Дума — совет при князе, носила совещательный 

характер. В неё входили бояре, мужи, высшее ду-

ховенство, иногда представители вече.

Дружина — отряд воинов, воевавших вместе с  кня-

зем. Была привилегированным слоем общества.

Старшая дружина: бояре, мужи, посадники, 

воеводы, тысяцкие.

Младшая дружина: отроки, мытники, данни-

ки и т. д.

 Управление Древнерусским государством

в X—XII  вв.
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Функции:

• вопросы войны и  мира;

• обсуждение законов;

• согласие на новые налоги;

• финансовые и земельные вопросы и т. д.

ВЕЧЕ — народное собрание.

 Князья Древнерусского государства:

годы правления и деятельность 

Рюрик (862—879) — родоначальник династии русских 

князей. В 862 г. был призван на княжение. Княжил 

в Ладоге, после — во всех новгородских землях.

Олег Вещий (879—912) (считается родственником Рю-

рика). 

• 882 г. Захват Киева и перенос туда столицы.

• Подчинил племена радимичей, северян, древлян.

• 907 г. Успешный поход на Византию.

Игорь (912—945) — сын Рюрика. 

• 915 г. Мир с печенегами.

• Походы на Византию:

  941 г. — неудачный поход;

  944 г. — поход закончился подписанием взаимо-

выгодного соглашения.

• 943 г. Поход на Северный Кавказ.

Ольга (945—969) — жена Игоря.

• 945 г. Окончательное покорение древлян.

• Установлен чёткий порядок сбора дани (полюдья) пу-

тём введения уроков и погостов.

• 955—957 гг. Поездка в Византию и принятие хри-

стианства.
>>>
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Святослав (964—972) — сын Игоря и Ольги.

• 965 г. Разгром Хазарского каганата.

• Вёл войны с Византией, печенегами и Дунайской 

Булгарией.

Владимир I Красное Солнышко (980—1015) — сын 

Святослава.

• 972—980 гг. Междоусобная война между сыновьями 

Святослава Владимиром и Ярополком, завершилась 

победой Владимира.

• Осуществил военные походы на вятичей, радимичей, 

отвоевал у Польши Червенские города. Вёл успешную 

борьбу с печенегами.

• 980 г. Проведение языческой реформы.

• 988 г. Принятие христианства (по греческому образцу) 

и Крещение Руси.

Ярослав Мудрый (1016—1018, 1019—1054) — сын 

Владимира  I и Рогнеды.

• 1015—1026 гг. Междоусобные войны между сыновья-

ми Владимира.

• Установил дипломатические связи со многими евро-

пейскими государствами, осуществлял военные по-

ходы в Прибалтику, Византию и польско-литовские

земли.

• 1016 г. Начало составления свода законов Древнерус-

ского государства (Правда Ярослава — первая часть 

Русской Правды).

• 1036 г. Окончательный разгром печенегов под Киевом. 

В память об этой победе возведён Софийский собор.

Наследники Ярослава Мудрого (1054—1113).

• Изначально мирное сосуществование, в дальнейшем  — 

междоусобицы.

  1068 г. Восстание в Киеве.

  1097 г. Любечский съезд.

• 1072 г. Составлена Правда Ярославичей (вторая часть 

Русской Правды).
>>>

>>>
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Владимир II Мономах (1113—1125) — внук Ярослава 

Мудрого.

• 1113 г. Составлен Устав Владимира Мономаха (за-

ключительная часть Русской Правды). Введён за-

прет на обращение в рабство свободных людей 

за долги.

• 1116—1119 гг. Противостояние в борьбе за власть 

с  Глебом Минским.

• Написал «Поучение детям», в нём осуждал усобицы 

и призывал к единству Русской земли.

Мстислав Великий (1125—1132) — сын Владимира 

Мономаха.

• 1129 г. Присоединил к Киеву Минское и Полоцкое 

княжества.

• Организовал походы против половцев и Литвы.

• Продолжал политику отца по сохранению единого 

Древнерусского государства.

>>>

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА

Поклонение языческим богам не давало 

князю Владимиру достаточных оснований для 

укрепления собственной власти, поэтому он 

обратился к христианству по греческому образ-

цу, в котором основные заповеди способство-

вали сохранению внутреннего порядка в  госу-

дарстве. После того как Владимир крестился 

в  988  г., христианство получило распростра-

нение на всей территории Древнерусского го-

сударства. Принятие христианства положитель-

но сказалось на взаимоотношениях с  соседями 

(прежде всего с Византией), а  также на раз-

витии культуры.


	Пустая страница



