


ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ 

ВРЕМЁН ДО КОНЦА XV в.

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ

Население территории современной России 

в первобытную эпоху

Период
Историческая 

эпоха
Характеристика

700–40 тыс. лет 
до н. э.

Эпоха нижнего 
палеолита

700 тыс. лет назад – появление первых 
известных археологам стоянок древнейших 
людей (питекантропов) на территории 
России (Северный Кавказ).
100 тыс. лет назад – начало великого 
оледенения.
40 тыс. лет назад – появление первых 
стоянок людей современного типа на тер-
ритории России (в районе Воронежа)

40–12 тыс. лет 
до н. э.

Эпоха верхнего 
палеолита

Известная археологическая находка – 
стоянка Сунгирь под Владимиром (около 
25 тыс. лет до н. э.): хорошо сохранившиеся 
захоронения, украшения из кости мамонта

12–7 тыс. лет 
до н. э.

Эпоха мезолита После окончания оледенения – расселение 
людей в ранее необитаемые районы до по-
бережья Балтийского моря и Северного 
Ледовитого океана. Изобретение средств 
передвижения – лыжи, сани, лодки

7–5 тыс. лет 
до н. э.

Неолитическая 
революция: 
переход от при-
сваивающего 
хозяйства к про-
изводящему

Распространение земледелия и домашнего 
скотоводства в лесостепных районах, коче-
вого скотоводства – в степных. В северных 
районах преобладали охота и собиратель-
ство

4–3 тыс. лет 
до н. э.

Меднокаменный 
век (энеолит) 
и начало брон-
зового века

Отделение ремесла от сельского хозяйства, 
появление социального неравенства. Воз-
никновение первых укреплённых городов 
(Аркаим и другие поселения «страны 
городов» на Урале)

Первая полови-
на I тысячеле-
тия до н. э.

Окончание 
эпохи бронзы 
и начало желез-
ного века

Появление первых государств на терри-
тории современной России (греческие 
полисы в Крыму)
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Народы и государства Северного Причерноморья 

в античную эпоху

Скифы

Ираноязычные кочевники, засе-
лившие Северное Причерноморье 
в VIII в. до н. э. Активная торговля 
с греческими полисами (основной 
предмет экспорта – ювелирные 
изделия). Памятники культуры – кур-
ганы (захоронения скифских царей). 
К III в. до н. э. часть скифов перешла 
к оседлому земледелию Херсонес

Основан в V в. до н. э. С конца 
II в. до н. э. находился в зави-
симости от Боспорского цар-
ства, затем от Рима. В V в. н. э. 
вошёл в состав Византийской 
империи

Греки

VII в. до н. э. – начало греческой 
колонизации Крыма и Северного 
Причерноморья. Крупнейшие грече-
ские полисы в Крыму – это Херсонес 
(ныне Севастополь) и Пантикапей 
(ныне Керчь)

Скифы-земледельцы

В III в. до н. э. основали госу-
дарство со столицей в Неаполе 
Скифском (ныне Симферо-
поль). В III в. н. э. оно было 
завоёвано готами

Северное Причерноморье в I тысячелетии до н. э.

Пантикапей

Основан в VI в. до н. э. 
В V в. до н. э. стал столицей 
Боспорского царства (охваты-
вало Керченский полуостров 
и восточное побережье Азов-
ского моря). В I в. до н. э. это 
царство попало в зависимость 
от Рима, а в VI в. н. э. вошло 
в состав Византии

Скифы-кочевники

В III в. до н. э. вытеснены 
из Причерноморья за Дунай 
сарматами, другим ираноязыч-
ным кочевым народом

Происхождение славян

Период Событие

II–III вв. Появление предков славян, заселение ими области к северу 
от Карпат и верховий Вислы

IV в. Завоевание прародины славян готами, а затем гуннами

Середина V в. Распад гуннского союза и начало расселения славян на обшир-
ном пространстве от Балтийского моря до Балкан и от Карпат 
до Дона

VI–VII вв. Разделение славян на три ветви: западная расселилась 
в Центральной Европе и на побережье Балтийского моря, 
южная – на Балканах, восточная – в степных и лесостепных 
районах Восточной Европы
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Восточнославянские племена к середине IX в.

Племя Место расселения

Город на их 

территории, 

упоминаемый 

в летописях

Зависимость 

от других 

народов

Поляне Западный берег Днепра Киев Платили дань 
Хазарскому 
каганату

Северяне Среднее течение Днепра и река 
Десна

–

Радимичи Междуречье Днепра и Десны 
по течению реки Сож

–

Вятичи Река Ока –
Кривичи Верховья Волги, Днепра и Запад-

ной Двины
Смоленск Платили дань 

варягам
Ильменские 
словене

Река Волхов и побережье озера 
Ильмень

Новгород

Древляне Река Припять Искоростень Сохранили 
независи-
мость

Дреговичи Междуречье Припяти и Березины –
Уличи 
и тиверцы

Юго-запад Восточно-Европей-
ской равнины

–

Соседи восточных славян в VIII–IX вв.

Соседи восточнославянских племён

Тюркские кочевники

Тюркский каганат (VI–VII вв.) – объединение кочевых 
племён от границ с Китаем до Чёрного моря. Распался 
на отдельные союзы племён, в том числе булгар и хазар

Финно-угорские и балтские племена

Жили в междуречье Волги и Камы 
и в Среднем Приуралье. Племена 
меря, чудь, весь, мурома и другие 
в конце IX в. вошли в состав Древне-
русского государства

Варяги

Воины и торговцы с берегов Балтий-
ского моря, предположительно скан-
динавы (норманны). В VIII в. основали 
торговый путь «из варяг в греки» 
через земли восточных славян

Булгары

Союз племён в Приазовье в VII в. Вели-
кая Булгария. После поражений от хазар 
часть булгар откочевала на Дунай, 
а часть – в Поволжье, где перешла 
к оседлому образу жизни. В IX в. воз-
никло государство Волжская Булгария, 
официальная религия с 922 г. – ислам

Хазары

Господствовали в Закавказье 
в VII–VIII вв., затем изгнаны 
арабами. Покорили территории 
к северу от Кавказа до Дона 
и Оки, подчинили часть восточно-
славянских племён. В начале IX в. 
хазарская знать приняла иудаизм
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Хозяйственная жизнь восточных славян

Главные предметы экспорта 
из восточнославянских 
земель – мёд, воск и пуш-
нина

Бортничество – пчело-
водство, разведение 
пчёл в дуплах деревьев

Охота

Переложное

В степных и лесостепных районах. 
Поле использовали до полного исто-
щения почвы (около 8 лет), а затем 
оставляли «отдыхать»

Подсечно-огневое

В лесных районах. Выжигали лес 
и засеивали эти участки (зола служила 
удобрением). Хорошие урожаи первые 
годы, затем почва истощалась

Земледелие

Основные занятия восточных славян

Славянские языческие боги

Бог Функция

Сварог Владыка неба, покровитель кузнечного ремесла
Перун Бог-громовержец, покровитель воинов. Наиболее почитае-

мое божество после укрепления княжеской власти
Дажьбог Сын Сварога, бог плодородия и солнечного света
Велес (Волос) Покровитель домашнего скота, бог мудрости, покровитель 

искусства – сказаний и поэзии
Ярило Бог солнца (по некоторым данным сын Велеса)
Стрибог Повелитель ветра
Макошь (Мокошь) Богиня плодородия, покровительница ремёсел

РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.

Происхождение Руси

Теории возникновения Древнерусского государства

Антинорманизм

Отрицание принадлежности упомянутого 
в «Повести временных лет» варяжского 
племени русь к скандинавам и роли скан-
динавов в основании Древнерусского 
государства.
Первый антинорманист – М.В. Ломоносов

Норманнская теория

Признание исторической основы 
сюжета «Повести временных лет» 
о призвании варягов, отождест-
вление варягов со скандинавами.
Приверженцы теории – Г. Байер, 
Г. Миллер (XVIII в.)
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Первые русские князья

Олег

Древлянский 
князь 
с 970 г. Убит 
Ярополком 
в 977 г.

Ярополк

Киевский князь 
в 972–980 гг. По-
терпел поражение 
в войне с Влади-
миром и был убит

Святослав

Князь в 964–972 гг. Большую часть правления 
провёл в военных походах. Убит печенегами

Ольга

Княгиня (регент при ма-
лолетнем Святославе) 
с 945 г. Подавила восста-
ние древлян, провела ре-
форму сбора дани. Около 
957 г. приняла христиан-
ство. Умерла в 969 г.

Олег

Новгородский князь 
с 862 г. (правил от име-
ни Игоря). В 882 г. за-
хватил Киев и перенёс 
в него столицу. Покорил 
славянские племена, 
через земли которых 
проходил путь «из варяг 
в греки». Умер в 912 г.

Киевские князья 
в 864–882 гг. 
Убиты Олегом

Дир

Аскольд

Дружинники 

Рюрика

Рюрик

Новгородский князь 
в 862–879 гг.

Рюрик унаследовал их вла-
дения после смерти братьев

Синеус

Княжил 
в Белоозере

Трувор

Княжил 
в Изборске

862 г. – призвание варяжских князей 
ильменскими словенами, чудью и весью

Игорь

Киевский князь 
в 912–945 гг. Рас-
ширил границы 
государства. Убит 
древлянами при 
сборе дани

Владимир

Новгородский князь с 970 г., великий 
князь Киевский с 980 г. Объединил под 
своей властью все восточнославянские 
племена. В 988 г. сделал христианство 
государственной религией. Умер в 1015 г.

Первые походы русов на Византию

Дата Предводители Итог

860 г. (по дру-
гим данным 
866 г.)

Аскольд и Дир Русы разграбили окрестности Царьграда 
(Константинополя), но отступили после без-
успешной осады города

907 г. Олег После осады Царьграда был заключён договор 
о выплате Византией дани и беспошлинной 
торговле русских купцов в Византии

941 г. Игорь (первый 
поход)

Разгром русского флота (сожжён «греческим 
огнём»)

944 г. Игорь (второй 
поход)

Заключён мирный договор, подтвердивший 
привилегии русских купцов
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Реформа системы сбора дани княгиней Ольгой

Полюдье – ежегодный сбор дани, когда князь объезжал с дружиной свои 
владения. Ольга изменила порядок сбора дани – ввела уроки и погосты

Погосты – населённые пункты, 
являющиеся центрами сбора дани

Уроки – заранее установленные 
твёрдые размеры дани

Военные походы Святослава Игоревича

Дата Событие Последствия

965 г. Поход против 
хазар

Взят и разрушен Итиль – столица Хазарского 
каганата. Распад каганата

967–968 гг. Первый поход 
в Дунайскую 
Болгарию 
(по просьбе 
византийского 
императора)

Покорена Дунайская Болгария. Святослав 
намеревался сделать крепость Переяславец 
столицей своих владений, но был вынужден 
вернуться в Киев после известия о его осаде 
печенегами. Во время отсутствия Святослава 
Византия заключила мир с Болгарией, русский 
гарнизон в Переяславце был уничтожен

970–971 гг. Второй поход 
в Дунайскую 
Болгарию, война 
с Византией

Победы Святослава в Болгарии, поражение 
в войне с Византией и заключение мира 
на условиях беспрепятственного возвращения 
войска Святослава в Киев

972 г. Возвращение 
из Болгарии 
в Киев

Убийство Святослава печенегами (заранее 
предупреждёнными византийцами о маршруте 
князя) в сражении у днепровских порогов

Причины и последствия принятия христианства на Руси

Византия – могуществен-
ное и богатое государство. 
Помощь церкви в укрепле-
нии власти императора

Постепенное распро-
странение христианства 
в Киеве (с крещения 
княгини Ольги)

Развитие архитекту-
ры. Строительство 
с 989 г. Десятинной 
церкви – первого 
каменного храма 
в Киеве

987 г. – возможная женитьба Владимира на византийской 
принцессе при условии принятия христианства.
988 г. – крещение Владимира в Херсонесе. Разрушение 
языческих капищ в Киеве и крещение его населения

Необходимость 
единой религии 
для укрепления 
княжеской власти

Двоеверие: 
сохранение 
некоторых 
языческих 
обрядов 
и традиций

Распростране-
ние письменно-
сти (кириллица), 
создание школ, 
начало книгопи-
сания на Руси

Внедрение новых 
нравственных 
ценностей: запрет 
многожёнства, 
кровной мести, 
жертвоприношений
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Борьба за власть после смерти Владимира

Мстислав

Князь Тмута-
раканьский. 
В 1024 г. при-
нудил Ярослава 
Мудрого раз-
делить с ним 
Русь по Днепру. 
Умер в 1036 г.

Святополк

Великий князь 
Киевский 
(1015–1016). 
Потерпел пора-
жение в войне 
с Ярославом 
в 1016–1019 гг.

Ярослав

До 1016 г. княжил 
в Новгороде. После 
победы в войне 
со Святополком стал 
Киевским князем. 
Единоличный прави-
тель Руси с 1036 г.

Борис и Глеб

Первые 
русские 
святые. Убиты 
Святополком 
в 1015 г.

Сыновья Владимира

Внешняя политика Ярослава Мудрого

Дата Событие Последствия

1030 г. Покорение финно-
угорских племён в рай-
оне Чудского озера

Укрепление северо-западных границ Руси, 
основание города Юрьев

1036 г. Разгром печенегов под 
Киевом

Укрепление южных рубежей Руси: печенеги 
больше не тревожили границы Руси

1043 г. Последний поход рус-
ских войск на Царьград

Заключение мира с Византией на выгодных 
для Руси условиях (несмотря на поражение 
русских войск). Дочь императора Констан-
тина Монамаха была выдана замуж за сына 
Ярослава Всеволода

1051 г. Брак дочери Ярослава 
Анны с королём Фран-
ции Генрихом I

Стал самым известным из целого ряда 
династических браков между родственниками 
Ярослава и европейскими монархами

Внутренняя политика Ярослава Мудрого

1051 г. – впер-
вые митрополи-
том Киевским 
стал не грек, 
а русский епи-
скоп Иларион

Масштабное хра-
мовое строитель-
ство. Возведение 
в Киеве и Новгоро-
де соборов Святой 
Софии по констан-
тинопольскому 
образцу

Религиозная политика

Наказания за 
большинство 
преступле-
ний – вы-
плата виры 
(штрафа)

Ограничение кров-
ной мести близки-
ми родственниками

Направление политики – укрепление Руси

«Правда Ярослава» (Русская правда) – 
первый письменный свод законов

Полный запрет 
кровной мести при 
сыновьях Ярослава
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Правление сыновей и внуков Ярослава Мудрого

Киевский 

князь
Общая характеристика Основные события княжения

Изяслав 
Ярославич 
(1054–1073)

Старший сын Ярослава 
Мудрого, его братья кня-
жили в различных уделах 
Русского государства, 
признавая его старшин-
ство

1068 г. – первое нападение по-
ловцев на Русь, поражение войска 
киевского князя. Восстание в Киеве. 
Изяслав бежал в Польшу, но в том 
же году вернул престол с помощью 
польского короля.
1073 г. – ссора Изяслава с братьями 
и вторичное изгнание из Киева

Святослав 
Ярославич 
(1073–1076)

Второй сын Ярослава 
Мудрого, ранее княжил 
в Чернигове

1076 г. – смерть Святослава, после 
чего третий сын Ярослава Мудрого 
Всеволод добровольно вернул 
киевский престол Изяславу

Изяслав 
Ярославич 
(1076–1078)

В союзе с Всеволодом 
вёл войну против тмута-
раканьского князя Олега, 
союзниками которого 
были половцы

1078 г. – сражение под Черниговом 
между войском Изяслава и объеди-
нённым войском Олега и половцев. 
Дружина Изяслава одержала победу, 
но сам он погиб

Всеволод 
Ярославич 
(1078–1093)

Третий сын Ярослава 
Мудрого, ранее княжил 
в Переяславле, затем 
в Чернигове. С перемен-
ным успехом вёл войны 
с половцами и непокор-
ными князьями. Фактиче-
ский соправитель – сын 
Владимир Мономах

1093 г. – смерть Всеволода, конец 
правления сыновей Ярослава 
Мудрого

Святополк 
Изяславич 
(1093–1113)

Сын Изяслава Ярослави-
ча. Его правление стало 
апогеем междоусобных 
войн на Руси

1097 г. – на съезде князей в Любече 
провозглашён принцип «каждый да 
держит отчину свою»: русские земли 
закреплены за различными ветвями 
рода Рюриковичей. Однако вскоре 
после этого съезда усобицы снова 
возобновились.
1103 и 1111 гг. – походы русских 
князей во главе с Владимиром 
Мономахом в половецкие земли. 
Временное прекращение половецких 
набегов

Владимир 
Мономах 
(1113–1125)

Сын Всеволода Яросла-
вича. При нём временно 
прекратились усобицы

1113 г. – восстание в Киеве, 
вызванное произволом ростовщи-
ков. Издание «Устава Владимира 
Мономаха» и облегчение положения 
людей, находящихся в долговой 
зависимости
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