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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
История как наука 
Первобытное общество. Основные этапы развития первобытного общества. Человеческое 

стадо, родовые и семейные общины. Появление неравенства и знати. Культура первобытного 
человека. 

Древний Восток. Древний Египет. Передняя и Западная Азия: Междуречье, Финикия, 
Древнееврейское царство, Ассирийская держава, Персидская держава. Древняя Индия. Древний 
Китай. 

Древняя Греция. Древнейшая Греция. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
Возвышение Афин и расцвет демократии. Македонские завоевания. 

Древний Рим. Рим: от возникновения до установления господства над Италией. Рим – 
сильнейшая держава Средиземноморья. Гражданские войны в Риме. Римская империя в первые 
века нашей эры. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. 

Древняя Русь. Восточные славяне в древности. На пути к государственности. Первые 
киевские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Распад Киевской Руси. 
Образование самостоятельных государств. Вызовы Руси с Востока и Запада. 

Московское государство (XIV–XVII вв.). Борьба за Великое Княжение. Начало возвышения 
Москвы. Правление Ивана III. Правление Василия III. Правление Ивана IV Грозного. Смутное 
время. Михаил Федорович Романов. Алексей Михайлович Романов. 

Западная Европа в Средневековье. Хронологические рамки и общая характеристика Средних 
веков. Раннее Средневековье. Высокое Средневековье. Позднее Средневековье. Средневековая 
культура. 

Византийская цивилизация 
Восток в Средневековье 
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∗Учебные издания, на основе которых составлен тематический обзор. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
Государственное и муниципальное управление ГМУ: 
1. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
2. Владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
Информатика и вычислительная техника: 
1. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Менеджмент: 
1. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
Экономика: 
1. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Юриспруденция: 
1. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Педагогическое образование: 
1. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
Психология: 
1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 
2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
3. Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР* 
 
 
1 ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
 
Слово «история» происходит из древнегреческого языка, где оно означало «рассказ», 

«повествование о том, что удалось узнать», «исследование». В настоящее время термин «история» 
имеет несколько значений: 1) всякий процесс развития в природе и обществе; 2) прошлое, 
хранящееся в памяти людей, а также любой рассказ об этом прошлом; 3) наука, занимающаяся 
изучением прошлого человеческих обществ. 

Предмет исторической науки – все проявления жизни человечества, начиная с зарождения 
социума и до настоящего времени. 

Главная задача истории – познание прошлого человечества, необходимое для понимания 
современного состояния человеческого общества и предвидения его развития в будущем. 

В исторической науке имеет место специализация по нескольким принципам: 
• по временному (хронологическому) охвату; в историческом процессе выделяются основные 

эпохи (первобытность, Античность, Средневековье, Новое, Новейшее время); 
• по пространственному (географическому) охвату; всемирная история может быть 

представлена как история отдельных континентов (история Африки, Латинской Америки), 
регионов (балканистика, история Ближнего Востока), стран (китаистика), народов или групп 
народов (славяноведение); 

• по различным сферам человеческой деятельности (политической, правовой, экономической, 
военной, научной и т.д.). 

Кроме того, историческая наука включает в себя несколько особых отраслей: археологию, 
этнографию, источниковедение, историографию, генеалогию, геральдику, нумизматику, 
палеографию. 

Можно выделить несколько основных подходов к пониманию истории. Наиболее древними 
являются мифологические и религиозные концепции. В их рамках история рассматривается как 
результат действия сверхъестественных сил, как их каприз или упорядоченный замысел. 
Например, в христианской церковной историографии сутью и смыслом исторического процесса 
считается движение человечества к спасению, приближение к богу, духовный прогресс, а 
движущей силой истории – божественная воля, направляющая мир к конечной цели, божий 
промысел, провидение. К религиозным концепциям примыкают объективно-идеалистические 
философские концепции. Их приверженцы отводят главную роль в историческом процессе 
объективным надчеловеческим силам – Абсолютному Духу (Г.В.Ф. Гегель), Мировой Воле 
(А. Шопенгауэр) и т.п. 

Субъективистские концепции представляют историю как череду деяний выдающихся 
личностей, сосредоточивают внимание на внутреннем мире подобных людей. Зародившись в 
Античности, воспрянув с гуманизмом Ренессанса, этот подход остается актуальным до сих пор 
(психоистория, историко-биографический жанр), а вопрос о роли личности в истории остается 
открытым. 

                                           
*Полужирным шрифтом выделены новые понятия, которые необходимо усвоить. Знание этих понятий будет 

проверяться при тестировании. 
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В рамках материалистического подхода наибольшую известность получила теория 
исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. Согласно ей, мировая история 
представляет собой объективный, поступательный процесс развития и подчиняется общим 
законам, а движущей силой истории является прогресс средств и способов производства 
материальных благ. Способ производства (базис) обусловливает социальную, политическую и 
духовную жизнь человеческих сообществ (надстройку), формирует облик так называемой 
социально-экономической формации. Все человеческие сообщества последовательно проходят в 
своей эволюции через пять формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 
капиталистическую и коммунистическую. 

Альтернативой подобному взгляду на историю является культурно-историческая концепция, 
основанная на идее локальных цивилизаций, многовариантного (плюралистического) 
исторического развития. Согласно этой концепции, история человечества представляет собой 
совокупность историй различных цивилизаций (культурно-исторических типов) – исторически 
сложившихся общностей, занимающих определенную территорию и имеющих характерные 
особенности культурного и социального развития. Каждая такая общность самобытна и 
неповторима. Она рождается, развивается и погибает, подобно живому организму, причем 
развитие разных цивилизаций не синхронизировано во времени. Наиболее яркими 
представителями концепции являются Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

Тотальная или глобальная история (Ф. Бродель и др.) мыслится как синтез всемирно-
исторического и культурно-исторического подходов, сочетание их лучших качеств при 
устранении недостатков, как изучение всевозможных факторов и мельчайших деталей наряду с 
выявлением самых общих исторических закономерностей. 

К основным принципам научного исторического исследования относятся: 
• принцип объективности, который подразумевает воссоздание исторической 

действительности с опорой на подлинные факты и знание объективных закономерностей 
исторического развития; 

• принцип детерминизма – научный подход, согласно которому все наблюдаемые явления не 
случайны, а имеют причину, обусловлены определенными предпосылками, и вся 
действительность предстает как сплетение причинно-следственных связей; 

• принцип историзма, требующий рассмотрения исследуемого явления с учетом конкретных 
хронологических рамок и конкретной исторической обстановки; 

• принцип единства исторического процесса, предполагающий исследовать каждое явление в 
совокупности с другими явлениями, имевшими место в тот период и развивавшимися во времени, 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• принцип социального подхода, подразумевающий необходимость учитывать интересы, 
традиции и психологию определенных классов, сословий, социальных слоев и групп, соотнесение 
классовых интересов с общечеловеческими, субъективный момент в практической деятельности 
правительств, партий, личностей; 

• принцип альтернативности, допускающий возможность многовариантного исторического 
развития. 

Методы, используемые в историческом исследовании, можно разделить на две группы: 
общенаучные и специальные (частнонаучные). Общенаучные методы подразделяются на 
эмпирические (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент) и теоретические 
(анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, обобщение, аналогия, инверсия, 
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моделирование, системно-структурный подход, построение гипотез). К специальным 
историческим методам относятся: 

• конкретно-исторический или идеографический метод, суть его – в описании фактов, 
явлений и событий, без чего невозможно ни одно историческое исследование; 

• сравнительно-исторический метод подразумевает, что явление изучается не само по себе, 
но в контексте подобных явлений, разнесенных во времени и пространстве; сопоставление с ними 
дает возможность глубже понять исследуемый феномен; 

• историко-генетический метод связан с прослеживанием генезиса, т.е. зарождения и 
развития изучаемого явления; 

• ретроспективный метод заключается в последовательном проникновении в прошлое с 
целью выявления причин событий; 

• историко-типологический метод связан с классификацией объектов познания по 
избранному признаку (признакам) для облегчения их анализа; 

• хронологический метод предусматривает изложение исторического материала в 
хронологической последовательности. 

Кроме того, в исторических исследованиях используются методы других наук – лингвистики, 
статистики, антропологии, биологии, психологии, географии, физики, химии и др. 

Исторические источники являются основой любого исторического исследования. Выделяются 
источники письменные, вещественные, изобразительные, лингвистические, устные, этнографические 
документы, фото-, кинодокументы, исторические источники, хранящиеся в Интернете. 

Письменные источники традиционно составляют основу исторической науки. Они делятся на 
нарративные (описательные, повествовательные – хроники и летописи, биографии и жития, 
мемуары и дневники, публицистика и частная переписка) и документальные (памятники права, 
международные договоры, деловая документация, официальная переписка и др.). 

Все документы должны проверяться на подлинность и достоверность. 
Функции истории: 1) описательная (нарративная); 2) познавательная (когнитивная, 

объяснительная); 3) прогностическая функция (предвидение будущего) и практически-
рекомендательная (практически-политическая); 4) воспитательная (культурно-мировоззренческая) 
функция, функция социальной памяти. 

Периодизация истории. На сегодняшний день мировую историю принято разделять на четыре 
основных периода: 

1. Древний мир (период, когда человек выделился из животного мира около 2 млн лет тому 
назад и до падения Западной Римской империи в 476 г. н.э.). 

2. Средние века (период от падения Западной Римской империи до начала эпохи Возрождения 
XVI в.). 

3. Новое время (от эпохи Возрождения до 1918 г. – окончание Первой мировой войны). 
4. Новейшее время (с 1919 г. до наших дней). 
Свод накопленных наукой знаний и стихийно возникающих представлений, всевозможных 

символов, обычаев и других явлений духовной сферы, в которых общество воспроизводит, 
осознает, то есть запоминает свое прошлое, – это историческое сознание. Историческая память, 
отражая прошлое, является составной частью исторического сознания, в котором представления 
об обществе интегрируются в единстве его прошлого, настоящего и будущего. Историческое 
сознание наряду с культурными архетипами является «связующей» времен и поколений. 
Историческое сознание может быть как массовым (групповым), так и индивидуальным. 

Историческое сознание может принимать форму мифа, хроники или науки. 
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2 ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 
 
2.1 Основные этапы развития первобытного общества 
 
Человек появился на Земле около 2,5 млн лет назад. Первые цивилизации и государства – 

менее 10 тыс. лет назад. Таким образом, 99 % истории человечества приходится на времена 
первобытного общества. Первобытное общество прошло периоды зарождения, формирования, 
расцвета и разложения. В основу периодизаций первобытности обычно кладут изменения в 
орудиях труда (таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные этапы развития первобытного общества 
 

Эпоха 
Время 

(тыс. лет 
до н.э.) 

Основные отрасли хозяйства 
Форма 

организации 
общества 

Каменный 
век 

Палеолит Ранний 
палеолит 

2000–33 Охота, собирательство Первобытное 
стадо 

Поздний 
палеолит 

33–8 Охота, рыболовство, 
собирательство 

Зарождение 
родового 
строя. 
Матриархат 

Мезолит 8–4 
Неолит Ранний 

неолит 
7–4 Мотыжное земледелие, 

скотоводство 
Поздний 
неолит 

4–3 Плужное земледелие, 
скотоводство 

Расцвет 
родового 
строя. 
Патриархат 

Век 
металлов 

Бронзовый век 4–1 Земледелие, скотоводство, 
возникновение ремесла 

Железный век 1 Земледелие, скотоводство, 
ремесло, возникновение 
торговли 

Распад 
родового 
строя 

 
В изучении истории Древнего мира принимают участие археологи, антропологи, лингвисты. 
К важнейшим событиям Древнего мира относятся: 1) появление человека; 2) переход к 

производящему хозяйству; 3) возникновение религии и искусства; 4) зарождение человеческого 
общества, государственности; 5) появление суеверий. 

 
 
2.2 Человеческое стадо, родовые и семейные общины. Появление неравенства и знати 
 
Тяжелая жизнь первобытного человека была связана с необходимостью постоянной борьбы за 

существование. Как установили ученые, средняя продолжительность жизни древнего человека 
составляла всего 20 лет. Голод, болезни, нападения диких зверей постоянно угрожали древнему 
человеку. Но древнему человеку помогали огонь и совместная работа. Стали формироваться 
отдельные коллективы древних людей. 

Самой первой формой объединения стало человеческое стадо. Оно не было постоянным. 
Внутренней организации в нем не было. Конечно, на условия жизни влиял климат. Не случайно 
первые признаки человеческой цивилизации обнаружены в теплых странах. Следы жизни 
древнейших людей обнаружены в Африке, Азии и Европе. 
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Но около 100 тысяч лет назад наступило резкое похолодание, которое особенно заметным 
оказалось на Европейском континенте. Но люди смогли выжить в суровых условиях ледникового 
периода. 

Около 30 тысяч лет назад возникли родовые общины, где в отличие от человеческого стада 
люди были связаны родством, коллективным трудом и потреблением. Род состоял из нескольких 
десятков или сотен людей – родичей, происходивших от одного предка. Родичи жили в одном 
большом доме или в пещере. В общинах уже существовало разделение труда. Существовали 
порядки матриархата. Всеми делами в общине руководили старейшины – самые старшие и 
опытные члены рода. Порядок жизни древних людей, при котором они сообща трудились и имели 
общее имущество, называется первобытнообщинным строем. 

Род делился на отдельные семьи. В них люди уже жили самостоятельно, вели 
самостоятельное хозяйство. Совместное имущество рода (инструменты, животных) распределяли 
между семьями. Земля разделялась на отдельные участки, которые теперь становились семейным 
пользованием. 

Община сохранилась, но изменила свой характер – стала соседской. Соседская община – 
историческая форма общественных отношений, возникшая в период распада родовых отношений; 
в ее основе лежит семейная собственность на часть основных средств производства и семейный 
характер труда. В соседской общине собственность отдельных семей, наделение каждой семьи 
пахотным участком сочетались с коллективным трудом и коллективной собственностью на 
земельные угодья и воды. Стало появляться неравенство между членами общины. Можно 
выделить две причины возникновения неравенства: 1) распад родовая община и разделение 
общинного имущества; 2) недостаток пригодных для земледелия территорий заставлял племена 
воевать за землю, за новые стада скота. 

Военными действиями руководил вождь. Он же и управлял племенем, а при этом большую 
часть добычи забирал себе. Вождь и старейшины стали знатью, они вели свое родословие от 
самых «знатных предков». Статус знатного человека передавался по наследству. 

 
 
2.3 Культура первобытного человека 
 
Человек не имел такой силы, как животные, но он имел знания, он мог изготавливать орудия 

труда и оружие. Самым распространенным материалом для этого был камень. Как правило, 
использовали наиболее прочный – кремень. Использовались также дерево и кость. 

Самое первое известное археологам орудие труда, существовавшее еще в раннем палеолите, – 
каменное рубило. Кроме него, археологам и историкам стали известны и другие орудия труда и 
охоты (остроконечники, скребла, резцы, костяные орудия). Камень обрабатывался с помощью 
скалывания и обивки слоев. 

В позднем палеолите появились новые орудия труда, такие как нож, копье, копьеметалка, 
дротик, гарпун, резцы, скребок, шило, костяная игла. Камни стали обрабатывать с помощью 
отжима. Жилища стали обшивать шкурами. Появились жировой светильник, а также меховая 
одежда. 

В период мезолита (среднего каменного века) появились лодка, сани, лук и стрелы, серп, дома 
с крышей и стенами. 
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В неолите (новом каменном веке) использовались макролиты – изделия из больших цельных 
камней. Это были топоры, долота, булавы, зернотерки, примитивная посуда. Появилось прядение 
и ткачество. 

Постепенно произошел и переход к использованию руды. Началась ее выплавка, ковка и 
литье. Первым металлом стала медь. 

В меднокаменном веке (энеолите, халколите) были изобретены также колесо, парус, 
гончарный круг, лошадиная сбруя. Однако медь все-таки была слишком мягким металлом, 
поэтому из нее делались ювелирные украшения, ножи, кинжалы, но очень редко – топоры. 

И тогда на смену камню пришла бронза. Бронза широко распространилась и стала основным 
материалом для изготовления оружия, посуды, украшений. Бронзовый век длился долго 
(IV–I тыс. до н.э.). 

Но самый настоящий прорыв в развитии металлургии принес век обработки железа. Начался 
железный век (I тыс. – I в. до н.э.). Ведь железо является самым распространенным в мире 
металлом и по твердости значительно превосходит бронзу. Благодаря применению металлов, 
улучшился труд и в земледелии, и в скотоводстве. Появился металлический обод у колеса, 
улучшилось вооружение, лучше стали изготавливаться посуда и утварь, стало развиваться 
домашнее хозяйство. 

В условиях неолита произошел переход от присваивающей экономики к производящей – 
неолитическая революция, так назывался переход от присвоения готовых продуктов природы к 
производству продуктов питания с помощью орудий труда. Важнейшее значение здесь получило 
земледелие. 

Почти одновременно с земледелием стали разводить домашних животных. Так возникло 
скотоводство. Для развития скотоводства требовались большие площади пастбищ, поэтому 
скотоводство развивалось в степях. 

Произошло первое крупное общественное разделение труда – земледелие и скотоводство. 
Стало также развиваться ремесло. Наиболее ранними его видами стали обработка шкур и 

выработка кожи, обработка древесной коры и плетение из волокон. Ткачество стало использовать 
примитивные вертикальный и горизонтальный ткацкие станки. Материалом для прядения и 
ткачества служили лен, конопля, хлопок, шерсть и шелк. Благодаря гончарному ремеслу возникла 
возможность варки пищи с кипячением. 

Изменился и состав общины. Теперь в ней появились ремесленники. Одними из наиболее 
уважаемых членов общины становились кузнецы. 

Обмен и торговля. Как только улучшились условия жизни древних людей, благодаря 
использованию лучших орудий труда, то возникала возможность получить излишки 
сельскохозяйственной продукции. И благодаря этим излишкам появились условия для развития 
обмена. В качестве денег использовались натуральные продукты: рогатый скот, верблюды, овцы, 
лошади. Впоследствии в качестве денег стали использоваться драгоценные металлы, особо 
ценными становятся мешочки золотого песка или золото в слитках. 

Торговля, как правило, велась на специально подготовленных площадях. Появились базары и 
рынки. Не менее уважаемым и влиятельным человеком в общине становится «торговый гость» – 
купец. 

Жилищем первобытного человека первоначально были естественные, данные природой 
убежища (пещеры, дупла деревьев, а иногда и гнезда на деревьях). Затем человек стал создавать 
специальные постройки. 
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Одежда и обувь. Материал для одежды зависел от местных условий (шкуры, солома, листья, 
тростник, птичьи перья и др.). Обувь защищала человека от холода и каменистой почвы. Ее 
изготавливали из кожи, лыка, войлока, шерсти. Головной убор использовался нередко в качестве 
украшения, но в суровом климате он являлся обязательной частью одежды. 

Приготовление пищи. Первобытные люди питались первоначально сырой пищей. Но затем на 
помощь человеку пришел огонь. Приготовление пищи с помощью огня существенно улучшило 
питание человека. 

Первобытные люди еще не выделяли себя из окружающей природной среды и были глубоко 
интегрированы в свое социальное окружение. Их мышление не было отделено от эмоциональной 
сферы и отличалось большой образностью. Картина мира первобытного человека была 
мифологична; она характеризовалась чувственно-образными представлениями о небывалых 
существах, явлениях, процессах. Убеждение в магической связи вещей и явлений приводило к 
возникновению примет, многие из которых дожили и до настоящего времени. Другой ранней 
формой религиозных верований является тотемизм – вера в сверхъестественную 
кровнородственную связь между людьми данного рода и тотемом (каким-либо животным, 
растением, реже – неодушевленным предметом или явлением природы). В более поздние времена 
возник анимизм – вера в душу и духов у каждой вещи. На смену первоначальным представлениям 
об оживленности и одухотворенности человека и всей природы приходит представление о 
раздельности души и тела и возможности самостоятельного существования души. В развитом 
родовом строе складывается культ умерших членов рода, которые сыграли известную 
общественную роль, родовых глав, воинов – культ предков. Фетишизм – это поклонение 
неодушевленным предметам, почитаемым как вместилища духов, покровительствующих 
человеку. Амулетам приписывались всевозможные сверхъестественные свойства. 

Язык и счет. Язык человека, как и его мышление, возникает и развивается в 
непосредственной связи с его трудовой деятельностью, по мере накопления наблюдений и опыта в 
процессе труда. Характерной особенностью примитивных языков является их конкретность, 
мышление скудно, общими понятиями. Словарный запас племени определяется его 
производительной деятельностью. 

Знания первобытного человека были ограничены уровнем развития производительных сил, 
характером трудовой деятельности, опыта, выражали потребности человека. Первобытный 
человек знал географию своей кормовой зоны, умел рисовать маршрутные карты (на песке, коже, 
песке), знал флору и фауну, умел предсказывать погоду, толковать следы человека или зверя, знал 
анатомию (но не физиологию). 

Искусство зарождалось как часть единой жизнедеятельности и возникло в коллективе из 
присущей человеку потребности общения. В эпоху позднего палеолита появляются все его виды – 
рисунок, живопись. Сюжетом служит преимущественно животное. Стиль строго реалистичен. 

Живопись представлена высеченными на скалах контурами, расписанными красками. Краски 
минеральные, смешанные с жиром и костным мозгом. Размеры изображений обычно довольно 
велики и доходят до 2,5–4 и даже 6 м. Находятся они преимущественно в глубине пещер. Человек 
здесь не жил. Это были святилища, в которых совершались магические обряды, связанные с 
охотой и жизнью первобытной общины. 

В эпоху мезолита наметился переход от реалистического изображения к стилизации и 
орнаменту. Мезолитические росписи чаще всего исполнялись на открытых местах. В отличие от 
палеолита, огромное место в них занимал человек. Росписи представляют собой многофигурные 
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композиции. Фигуры людей и животных небольшие (редко достигают 75 см), передаются 
сплошным силуэтом, красной и черной краской. 

Бронзовый век характеризуется высокими достижениями декоративного искусства, а также 
мегалитической архитектурой из больших камней. Выделяют три вида мегалитов: менгиры, 
дольмены и кромлехи. 

Железный век отмечен дальнейшим расцветом декоративно-прикладного искусства. 
Произведения искусства служили не только украшениями человека, оружия, конской упряжи, 
утвари, но и выполняли магическую роль, выражали религиозные представления людей. 

 
 
3 ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
 
Там, где были мягкие и плодородные почвы, и было тепло, земледелие возникло около 

9 тысяч лет назад. В других странах, где для земледелия не было таких благоприятных условий, 
оно появилось на несколько тысяч лет позже. Возникли государства. Государство – организация 
общества на определенной территории с применением власти внутри общества. 

Страны древнейших цивилизаций, возникших в Северной Африке и южной части Азии, 
называют Древним Востоком (таблица 2). 

 
Таблица 2. Древние государства Востока 
 

Государство Время существования 
Египетская империя 3200–525 гг. до н.э. 
Вавилонская империя ок. 3000–538 гг. до н.э. 
Ассирийская империя 3000–605 гг. до н.э. 
Финикийская империя кон. III тыс. – 322 г. до н.э. 
Китайская империя 1765 г. до н.э. – 220 г. н.э. 
Империи Древней Индии XVIII в. до н.э. – 415 г. н.э. 
Израильское и Иудейское княжества 1400–536 гг. до н.э. 

 
Государства Древнего Востока были в большинстве своем деспотиями. Деспотия – 

неограниченная власть. Царь считался богом или приравнивался к нему. Его слово было законом. 
Народы Древнего Востока создали величественные здания, храмы, статуи. Культура Древнего 

Востока была унаследована другими народами и легла в основу последующего культурного 
развития.  

 
 
3.1 Древний Египет 
 
Вся жизнь Древнего Египта зависела от Нила: он был и дорогой, он и поил, и кормил 

живущих на берегах людей. Благоприятные для развития сельского хозяйства условия: 
1) множество солнечных дней в году; 2) плодородная почва; 3) естественные удобрения в виде 
речного ила. Неблагоприятные условия: 1) обилие болот; 2) неравномерное выпадение осадков; 
3) наводнения; 4) отсутствие строевого леса; 5) нехватка металлов. 

Историю страны принято делить на три основных периода: 
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• Древнее царство – XXVI–XXI вв. до н.э.; 
• Среднее царство – XX–XVII вв. до н.э.; 
• Новое царство –XVI–XI вв. до н.э. 
В период Древнего царства (2575–2134 до н.э.) существенной частью религии была вера в 

загробную жизнь. Именно в эту эпоху строили пирамиды. 
Население Древнего Египта можно разделить на пять социальных групп – земледельцы и 

ремесленники, военные, писцы, вельможи и фараоны. 
Фараон был владыкой Египта. Его власть была безгранична. Египтяне были уверены, что их 

фараон похож на солнце: такой же сверкающий и нужный всем и каждому. Египтяне верили, что 
это бог. 

По количеству богатых украшений можно отличить вельмож – богатых, знатных людей. 
Вельможа – царский советник, военачальник. 

Писцы – служащие фараона, сборщики налогов. У писцов было много слуг, они были 
важными людьми. Они выучили много иероглифов, хорошо читали и писали. 

Древнеегипетское государство вело многочисленные войны. Чтобы нападать и завоевывать 
чужие территории, а также чтобы защищать свою территорию от чужеземцев, требовалось войско, 
возглавляемое вельможей. После нашествия кочевников-гиксосов в Новое царство в армии 
появились колесницы. 

Цели военных походов фараонов: 1) расширение владений Египта; 2) захват новых богатств; 
3) приобретение рабов. 

Территория Древнего Египта расширялась. Основные направления военных походов 
фараонов – юг (против нубийцев) и северо-восток (азиаты). 

Земледельцы и ремесленники были самой многочисленной группой. 
У древних египтян не было четырех сезонов, а они делили год на три сезона по четыре 

месяца, в зависимости от поведения Нила: 1) сезон разлива (вода заполняет всю долину); 2) сезон 
пахоты и посева (Нил возвращался в свои берега); 3) сезон сухости (урожай собран, из пустыни 
дуют ветра, в Ниле мало воды). 

Новый год в Древнем Египте попадал на 19 июля (в этот день загорается звезда Сириус). В 
этот день за тысячи километров от Древнего Египта у истока Нила 1 раз в год идут ливневые 
дожди. Они и наполняют Нил водой. 

Первоначально египтяне убивали людей, захваченных в плен во время войн между 
племенами. Когда же труд человека стал давать некоторый излишек, пленников перестали 
убивать. Их забирали знатные люди и превращали в своих рабов. Человек мог стать рабом, если 
его взяли плен на войне или на море пираты, если его продали, за долги. Дети рабов 
автоматически становились рабами. 

Рабов в Египте было меньше, чем крестьян-общинников. Рабы выполняли важные работы по 
орошению и осушению земли. 

В IV–III тысячелетиях до н.э. в Египте стал складываться рабовладельческий строй. При 
рабовладельческом строе одни люди – рабовладельцы – владеют другими людьми – рабами, 
эксплуатируют их и распоряжаются по своей воле их трудом и жизнью. 

Торговля внутри государства велась по реке Нил. Самым крупным поселением был город 
Мемфис – столица Древнего Египта. 

Древние египтяне почитали множество богов: Осирис – владыка загробного мира, Ра – 
верховный судья загробного мира, бог солнца, Тот – бог луны и мудрости, Хапи – бог Нила, 
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Птах – создатель мира, Хор – бог солнца, Сешет – покровительница письменности и геометрии, 
Тефнут – богиня мирового порядка и др. 

Искусство Древнего Египта можно подразделить на три периода, соответствующих трем 
царствам: 

• Древнее царство (XXXII–XXIV вв. до н.э.) – царит пафос и монументализм, фараоны 
состязаются в величии своих гробниц, созданы великие пирамиды и сфинкс. 

•Среднее царство (XXI–XVIII вв. до н.э.): единое государство распалось на номы, местные 
правители стали богаче и самостоятельнее, искусство стало менее монументальным и приобрело 
черты индивидуализации. 

• Новое царство (XVII–XI вв. до н.э.): вместо архитектуры гробниц расцветает архитектура 
храмов; жрецы в эту пору стали самостоятельной политической силой, конкурирующей даже с 
властью фараона. 

Древнеегипетская культура оказала влияние на развитие культур последующих цивилизаций 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Значение древнеегипетской культуры 
 

 
3.2 Передняя и Западная Азия 
 
3.2.1 Междуречье 
 
Примерно в то же время, что и Древний Египет (5 тыс. лет назад), в долинах рек Евфрат и 

Тигр образовалось еще одно древнее государство – Двуречье, или Междуречье, или Месопотамия. 
В разное время на территории Двуречья жили шумеры, аккадцы, ассирийцы, хуриты, 

вавилоняне. 
Ни металлов, ни камня в Южном Междуречье нет. Зато почвы, удобренные илом рек, 

исключительно плодородны, что и привлекло сюда земледельцев уже 7–6 тысяч лет до н.э. 
Природные условия способствовали развитию земледелия. Все постройки сооружались из 
больших глиняных кирпичей. Разливы Тигра и Евфрата не такие, как разлив Нила, – короткие, 
бурные и неожиданные, поэтому люди, населявшие Двуречье, жили в постоянном страхе перед 



 18

наводнением. Именно в Двуречье возник миф о Всемирном потопе, который погубил всех людей, 
кроме одного праведного человека с его семьей. 

Письмо Двуречья – клинопись – письмо древних вавилонян на мягких глиняных дощечках 
острой палочкой-клином. 

В Вавилонском царстве в 1792–1750 гг. до н.э. царствовал Хаммурапи. Им были написаны 
законы, защищавшие честный труд, частную собственность, своих поданных от обращения в 
рабство, семью и права детей. На Древнем Востоке возникла юридическая система, которая 
существует до сих пор. 

 
 
3.2.2 Финикия 
 
Восточный берег Средиземноморья занимала Финикия. На территории государства 

преобладали горы и возвышенности. Крупные реки отсутствовали. Плодородных почв почти не 
было. Местное население жило за счет моря. В Финикии распространились торговля, 
мореплавание, рыбная ловля и пиратство. 

Финикийцы побывали в Греции, Италии, Испании, на Крите, Кипре, Сицилии, обогнули 
Африку. На некоторых территориях, где финикийцы часто бывали, они обосновали свои 
поселения или колонии (Карфаген). 

В таблице 3 произведено сравнение Египта, Вавилонии и Финикии. 
 

Таблица 3. Сравнение Египта, Вавилонии и Финикии 
 

 Египет Вавилония Финикия 
Рельеф Равнина оазиса Север – горы, юг – равнина Горы 
Почвы Плодородные Глина Бедные 
Моря, реки Река Нил Реки Тигр и Евфрат Нет рек, Средиземное море 
Климат Жарко, разливы 

Нила, суховеи 
Засуха, бурные и 
неожиданные разливы рек 

Жарко, суховеи 
Растительность Папирус, 

пшеница 
Финиковые пальмы, нет 
лесов 

Кедр, оливковые деревья 
Основные 
занятия 

Земледелие Земледелие Садоводство, 
мореплавание 

 
Ремесленники изготовляли цветное стекло, пурпурную краску, делали быстроходные суда. 
Финикийцы придумали алфавит, от которого затем появился греческий алфавит, а позднее и 

все алфавиты мира. В финикийском алфавите было 22 буквы, не было гласных, но это уже было 
буквенное письмо. 

 
 
3.2.3 Древнееврейское царство 
 
Сведения о древней истории еврейского народа мы можем получить из Ветхого завета – 

первой части Библии.  
Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета – первой части Библии (дохристианской части) 

и Нового Завета – второй части Библии (или Евангелия – Благой Вести). Ветхий Завет был 
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написан на древнееврейском языке, а Новый Завет – на древнегреческом, т.е. на языке культуры 
того времени. 

Отличие религии евреев от религии других древних народов – в единобожии. 
В XIII в. до н.э. после египетского плена еврейские племена переселились в благодатную 

долину реки Иордан. Они вели войны с ханаанеями за обладание долиной. Постепенно 
объединились евреи и ханаанеи в один народ в борьбе с филистимлянами. В X в. до н.э. 
образовалось еврейское государство Израиль со столицей в Иерусалиме, первым царем которого 
был Саул, вторым – Давид, а последним – Соломон (славился своей мудростью). 

После смерти Соломона в 928 г. до н.э. Израильское царство распалось на Северное и Южное 
царства. Северное царство просуществовало до 722 г. до н.э., уничтожено войсками Ассирии. 
Южное царство в 586 г. до н.э. было захвачено вавилонским царем Навуходоносром, который 
разрушил храм Яхве в Иерусалиме, а евреев переселил в Вавилонию. 

 
 
3.2.4 Ассирийская держава 
 
Ассирия была расположена севернее Вавилонского царства, в верховьях реки Тигр. В ней 

много гор, богатых месторождениями железа. Именно благодаря тому, что из железа стали 
изготавливать орудия труда и оружие, ассирийцы смогли превзойти своих соседей. 
В I тысячелетии до н.э. ассирийцы создали большую армию, вооруженную железным оружием. В 
VIII в. до н.э. их армия стала самой сильной в мире. Ассирийцы впервые широко стали 
использовать конницу. 

В VIII–VII вв. до н.э. ассирийские цари завоевали Вавилон, Библ, Тир, Сидон, часть 
Палестины. Совершали победоносные походы на юг – в Египет и на север – в горное царство 
Урарту. Ассирия превратилась в державу – большое и сильное государство. 

Ассирийская военная держава охватывала огромную территорию. 
Цари Ассирии отличались невиданной жестокостью по отношению к побежденным. Недаром 

в древности столицу Ассирии, город Ниневию, называли логовищем львов и городом крови. 
Одним из последних царей был Ашшурбанапал. Это был образованный для своего времени 

человек: знал клинопись, владел несколькими языками, прославился в строительстве. Он приказал 
привозить не только драгоценности в свой дворец, но и книги. Им была создана библиотека, 
которая уцелела (книги были из глины) несмотря на то, что Ниневия пала, а дворец ассирийских 
царей был сожжен. 

В 612 г. до н.э., несмотря на свое могущество, Ассирийская держава погибла.  
Причины распада Ассирии: 1) огромную территорию невозможно контролировать; 

2) восстания покоренных народов; 3) цивилизация, построенная на войнах и жестокостях, не 
может долго существовать. 

 
 
3.2.5 Персидская держава 
 
В VII в. до н.э. в Западной Азии было три крупных государства – Вавилон, Лидия и Мидия. 

Предводитель персов Кир покорил все Междуречье (сначала пала Мидия, потом Лидия во главе с 
Крезом и в конце Вавилон во главе с Валтасаром) и стал владыкой обширного государства. 
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Наибольшего могущества Персия достигла при царе Дарии I в конце VI – начале V вв. до н.э. 
Чтобы обезопасить себя от заговоров и восстаний, царь Дарий I содержал огромное количество 
тайных осведомителей, которые назывались «глаза и уши царя». За любые преступления 
назначались страшные кары: изменников подвергали мучительной казни, ворам и разбойникам 
отрубали руки и ноги. 

Персидская держава поглотила почти все государства, о которых до сих пор шла речь. 
Недаром Персия именовалась «царство стран», а ее властитель носил пышный титул «великий 
царь, царь царей». 

 
 
3.3 Древняя Индия 
 
Индия расположена в Южной Азии. Самые широкие и полноводные реки Индии – Инд и 

Ганг. Индийская цивилизация – одна из древнейших в мире (примерно с 2400 г. до н.э.). В Индии 
несколько религий, основные – индуизм и буддизм. Индия – это кастовое общество. Каста – 
группа людей, обладающая определенными правами и обязанностями. Принадлежность к касте 
передавалась по наследству (таблица 4). 

 
Таблица 4. Индийские касты 
 

Название 
касты Что имели Чем занимались Права 

Произошли 
из части 

тела 
Брахмы 

Цвет 

Жрецы 
(брахманы) 

Все, что 
существует 
в мире 

Жертвоприношение для 
себя и других, раздача и 
получение милостыни 

Великое 
божество 

Рот Белый 

Воины 
(кшатрии) 

Оружие Охрана подданных, 
раздача милостыни, 
жертвоприношение, 
неприверженность к 
мирским утехам 

Полное 
обеспечение 

Руки Красный 

Земледельцы 
(вайшьи) 

Дом, поля, 
скот 

Земледелие, 
скотоводство, торговля, 
ростовщичество, 
жертвоприношение 

Накапливать 
богатства 

Бедра Желтый 

Слуги (шудры) Ничего Служение остальным 
кастам 

 Ступни Черный 
 
Неравенство между кастами казалось индийцам естественным и вечным. 
Однако некоторые древнеиндийские мудрецы не придавали большого значения кастовым 

различиям. Так, Будда, основатель религии буддизма, учил, что главное – личные достоинства 
человека, а не его происхождение. 

Большой вклад внесли индусы в развитие культуры мира. В математику они ввели ноль. Это 
позволило им разработать простой и удобный счет с помощью десяти знаков – цифр. Таким 
счетом пользуется сейчас почти весь мир. Мы называем цифры арабскими, так как европейцы 
узнали их от арабов, но сами арабы называли их индийскими. 
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3.4 Древний Китай 
 
Китай находится в Восточной Азии. В I тыс. до н.э. китайцы раселились по всей Великой 

Китайской равнине между реками Хуанхэ и Янцзы. 
На этой обширной территории возникло несколько государств, правители которых часто 

враждовали друг с другом. Но жители всех этих государств считали себя одним народом, потому 
что имели единую культуру и сходные обычаи. Одно из китайских государств называлось Цинь. 

Древнекитайским мудрецом был Конфуций (Кун Цю), который жил в VI–V вв. до н.э. Учение 
Конфуция носит название конфуцианства. Конфуцианство учит, что следует жить в гармонии, 
быть честными, добрыми и законопослушными, а также уважать своих родителей.  

Министром объединенного китайского государства был Ли Сы, который провел важнейшие 
преобразования и реформы. Была установлена единая система мер и весов, единая денежная 
система, проложены хорошие дороги. 

Китай является родиной шелка, изготовление которого долго держалось в секрете. 
Постоянная торговля с Западом по Великому шелковому пути – караванной дороге, 

связывающей Восточную Азию со Средиземноморьем, – началась после объединения всей страны 
империей Хань (II в. до н.э.). 

 
 
4 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
 
4.1 Древнейшая Греция 
 
Греческая цивилизация зародилась на юге Балканского полуострова более трех с половиной 

тысяч лет тому назад. Берега полуострова гористые, сильно изрезанные, много удобных бухт. 
Горы делят Грецию на изолированные друг от друга области. Больших и полноводных рек в 
Греции нет. Со всех сторон, кроме северной, ее омывают моря, где расположены крупные и 
мелкие острова. Самый крупный остров – Крит.  

Земли, пригодной под пашню, в Греции немного. Крупные рек нет, поэтому все греческие 
города стоят у моря. Рельеф способствовал разобщенности греческих городов. Микены, Тиринф, 
Пилос, Афины – крупнейшие древнегреческие города. 

В борьбе за побережье Малой Азии сильным соперником греков было Троянское царство. 
Около 1200 г. до н.э. против Троянского царства выступило объединенное войско греческих 
городов. Осада столицы царства – Трои – закончилась ее падением. Но греки не смогли 
воспользоваться победой в войне, произошел упадок хозяйства, была забыта письменность. 

Историческими источниками о Троянской войне являются поэмы Гомера «Илиада» и 
«Одиссея». 

Подобно египтянам и вавилонянам, древние греки верили в разных богов, но изображали их в 
виде людей, но бессмертных. Зевс стал главным богом у древних греков, потому что дождь 
смывал почву в горах, а молнии вызывали пожар, а за эти стихии отвечал именно Зевс. Греко-
римский пантеон представлен в таблице 5. 
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Таблица 5. Греко-римский пантеон 
 

Что символизирует Имя в Греции Имя в Риме 
Верховное божество Зевс Юпитер 
Супруга верховного божества, покровительница семьи Гера Юнона 
Богиня мудрости Афина Минерва 
Бог войны Арес Марс 
Покровитель искусств Аполлон  
Бог моря Посейдон Нептун 
Бог торговли, купцов Гермес Меркурий 
Богиня растительности Артемида Диана 
Бог вина, культ плодородия Дионис Бахус 
Богиня победы Ника Виктория 
Богиня плодородия, покровительница материнства Деметра Церера 
Покровительница домашнего очага Гестия Веста 

 
 
4.2 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
 
Греческие города были полисами, т.е. независимыми государствами-городами, со своим 

правительством, войском и территорией. Главным полисом были Афины, подчинившие себе всю 
Аттику. Всей властью в Афинах обладала знать, из которой выбирался ареопаг. Народ (демос) в 
управлении не участвовал. 

Все население Аттики в VII в. до н.э. делилось на свободных и рабов. Земля в Афинах 
принадлежала знати. 

В VII веке до н.э. демос начал борьбу за то, чтобы отнять власть у знатных людей и самому 
управлять Афинами. В 594 г до н.э. знать и демос избрали правителем Солона. Он желал 
примирить между собой знатных и демос. Главная перемена после реформ Солона 594 г. до н.э. 
состояла в том, что знатные люди перестали пользоваться преимуществами в управлении 
государством. Правителей стали избирать из богатых, а судьями по жребию становились все 
свободные афиняне независимо от их имущества. В результате Солон не угодил никому и навлек 
на себя ненависть большинства афинян. 

Законы Солона заложили в Афинах основы демократии – по-гречески означает «власть народа». 
В конце II тысячелетия до н.э. в Южную Грецию вторглись дарийцы. Они основали г. Спарта 

и в VII в до н.э. завоевали плодородную Мессению, а жителей ее заставили работать на себя и 
стали называть их илиотами (что по-гречески означает «захваченные»). Военное дело было 
главным в жизни спартанцев. По законам им запрещалось заниматься ремеслами и торговлей. Вся 
жизнь спартанцев находилась под контролем старейшин. В Спарте существовало Народное 
собрание, в нем участвовали мужчины-спартанцы. Собрание объявляло войну и утверждало 
условия мира, выбирало старейшин. Однако фактическая власть принадлежала не Народному 
собранию, а Совету старейшин. 

В VII в. до н.э. греки стали переселяться в другие страны. Причины греческой колонизации: 
1) отмена долгового рабства; 2) борьба знати и демоса; 3) малоземелье; 4) развитие торговли. 

Греческие колонии располагались в Северном Причерноморье, Северо-Западном 
Средиземноморье, Южных Аппенинах, Северной Африке, Малой Азии. 

В 776 г. до н.э. в Олимпии состоялись первые Олимпийские игры, согласно преданию 
учрежденные Гераклом в честь Зевса. В год проведения Олимпийских игр прекращались войны 
между греческими государствами. Игры проводились 1 раз в 4 года. 
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В V в. до н.э. над Грецией нависла угроза персидского порабощения. Самый могущественный 
персидский царь Дарий I направил свои войска в Грецию. Жители многих полисов считали 
безнадежным сопротивляться персам и покорились Дарию. Лишь в двух крупнейших городах – 
Афинах и Спарте – решили бороться за свою независимость. 

Греко-персидские войны длились 10 лет, с 490 по 480 гг. до н.э. Для Греции это были 
освободительные войны, для Персии – завоевательные. Основные сражения греко-персидских 
войн – Марафонская битва (490 г. до н.э., победа греков), Фермопильское сражение (480 г. до н.э., 
победа персов), Саламинское сражение (480 г. до н.э., победа греков). 

Греки отстояли свою независимость и разбили персидское войско. 
 
 
4.3 Возвышение Афин и расцвет демократии 
 
После победы над персами вокруг Афин стали объединяться греческие города. 
Основные достижения Античной культуры: 
• литература – Эсхил, Софокл, Аристофан; 
• философия – Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель; 
• архитектура – крито-микенский период: Кносский дворец (Лабиринт); 
• доклассический период: формирование двух основных стилей – дорического и ионического; 
• классический период: Афинский акрополь, Парфенон; 
• скульптура – Фидий, Лисипп – идеальные человеческие тела, мрамор; 
• театр – разбирались вопросы морали, политики, идеологии; возникновение терминов 

«сцена», «оркестр», «театр». 
Полноправных граждан в Афинах было мало. Увеличение их числа вело к сокращению тех 

благ, которыми они пользовались, например, при распределении хлеба во время голода. 
Защищая права афинского демоса, Перикл еще в 451 г. до н.э. предложил закон о 

гражданстве, по которому гражданином считался только тот, у кого отец и мать были афиняне. 
Количество полноправных афинян, таким образом, было ограничено, а попасть в их число, чтобы 
воспользоваться привилегиями, стало практически невозможно. 

Когда в 460 г. до н.э. демократы во главе с Периклом пришли к власти, первой их заботой 
стала внешняя политика. Одной из задач было укрепление Делосского морского союза. Второй 
проблемой были отношения со Спартой. Она возглавляла Пелопоннесский союз, сложившийся во 
второй половине VI в. до н.э. В Спарте у власти стояла аристократия, и по всей Элладе ее 
приверженцы видели в этом государстве защитника своих интересов. Взоры же всех сторонников 
демократического устройства были обращены к демократическим Афинам. 

 
 
4.4 Македонские завоевания 
 
Господствовать в Греции стремились не только афиняне, но и спартанцы. Еще при жизни 

Перикла соперничество Афин и Спарты привело к войне между ними. Пелопонесская война – 
война между Афинами и Спартой (431–404 до н.э.). В ней принимали участие почти все города-
государства Греции: одни – на стороне Афин, другие – на стороне Спарты. Продолжалась война 
почти 30 лет и закончилась поражением Афин. Войны опустошили Грецию. 
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Крестьяне разорялись, богачи скупали их земли. Многие бедняки были вынуждены 
наниматься за плату в войско. Многие рабовладельцы готовы были признать власть любого 
государства, которое оберегало бы их богатство и обеспечивало бы их господство над рабами и 
беднотой. Свои надежды они возлагали на усиливавшееся Македонское царство. После битвы при 
Херонее в 338 г. до н.э. почти вся Греция должна была подчиниться Македонии. 

Подчинив себе Грецию, македонский царь Филипп II стал готовиться к походу в Персию. 
Македонские и греческие рабовладельцы рассчитывали захватить там плодородные земли, 

множество рабов и завладеть сказочными богатствами персидских царей. 
Поход в Малую Азию осуществил сын Филиппа II – Александр. 10-тысячное войско греков в 

334 г. до н.э. выступило в поход в Малую Азию. В 331 г. до н.э. начался поход вглубь Персии. 
Александр Македонский покорил Восточное Средиземноморье и Персию, совершил походы в 

Среднюю Азию и Индию. 
Причины победы персов Александром Македонским 
1. Армия персов состояла из наемников, а они в любой момент могли подвести, они не были 

заинтересованы в результатах военных операций. 
2. Знать Персидской державы боролась за власть, в стране было неспокойно, поэтому такое 

государство легче покорить. 
3. Покоренные и уставшие от власти персов народы могли встать на сторону македонской 

армии, так как они хотели освободиться от ига сатрапов. 
4. Полководческий талант Александра Македонского сыграл важную роль в разгроме армии 

Персидской державы. 
В новые города, основанные на Востоке, переселялось большое количество греков и 

македонян, происходило смешение их с местным населением, что в итоге способствовало 
экономическому и культурному подъему в этих государствах. 

Александр Македонский построил город Александрию похожим на греческие города, так как 
он понимал значимость культуры древних греков, пытался все лучшее перенимать у них. В 
Александрии Египетской существовали дворцы царей, святилища, музей, библиотека, театр, 
стадион, гимнасии. Одно из чудес света, расположенное в Александрии, – Фаросский маяк. 

В 323 г. до н.э. Александр задумал новый поход на Запад, но неожиданно умер. 
После смерти Александра Македонского между его полководцами разгорелась борьба за власть. 

Держава Александра распалась на несколько царств. Главными из них были три царства: Македонское, 
Египетское и Сирийское. Царями в них стали полководцы Александра. Часть земель отошла Индии. 

Причины непрочности державы Александра Македонского: 
1) разнородный национальный состав; 
2) борьба за власть среди сподвижников; 
3) огромная территория, которую трудно контролировать; 
4) отсутствие связей между отдельными областями. 
 
 
5 ДРЕВНИЙ РИМ 
 
5.1 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
 
Италия расположена на Апеннинском полуострове. 
В 25 км от устья Тибра, на холмах левого берега реки возник небольшой город Рим, по 

преданию, основанный Ремом и Ромулом в середине VIII века до н.э. Первый царь Рима – Ромул. 
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Потомки древнейших жителей Рима назывались патрициями. 
Людей, переселившихся в Рим из других мест, и их потомков называли плебеями. Плебеи 

платили налог, служили в войске, но не получали земли на общинном поле. Плебеев, не 
уплативших вовремя долга, обращали в рабство. 

Предание рассказывает, что в конце VI века до н.э. в Риме был очень жестокий царь. 
В 509 году до н.э. римляне изгнали его и уничтожили царскую власть. 

Народное собрание стало ежегодно избирать из числа патрициев двух правителей, 
называвшихся консулами. Консулы – высшие правители в Римской республике. По истечении года 
высшие должностные лица становились членами сената – сенаторами. Сенат – совет старейшин 
родов. Сенат пользовался огромной властью. Из числа сенаторов выбирались преторы – сенаторы, 
избираемые судьями; квесторы – сенаторы, следящие за состоянием казны; цензоры – сенаторы, 
руководившие общественными работами в Древнем Риме, сбором налогов, заключением 
государственных договоров; эдилы – сенаторы в Древнем Риме, наблюдавшие за порядком на 
улицах, рынках. 

Свое управление патриции назвали «общенародное дело» – республика. 
Но плебеи оставались бесправными и после установления республики. Они настойчиво 

требовали улучшить их положение. В V веке до н.э. плебеи добились права ежегодно избирать 
своих защитников – трибунов. Народные трибуны – должностные лица в Риме из числа плебеев. 

Трибун мог наложить вето – запрещение на распоряжения консулов и сената, касающиеся 
плебеев. Народные трибуны стали вождями плебеев в их дальнейшей борьбе за улучшение своего 
положения. Боясь ослабления войска, оскудения римской казны и восстания, патриции были 
вынуждены делать плебеям одну уступку за другой. 

Продолжавшаяся свыше 200 лет борьба плебеев с патрициями закончилась победой плебеев. 
К началу III века до н.э. они стали полноправными гражданами Рима. 

Для выборов народных трибунов и принятия законов граждане собирались чаще всего на 
Форуме – главной площади Рима. 

В управлении Афинским государством и Римской республикой было общее: высшая власть 
принадлежала Народному собранию, ежегодно выбирались правители. 

Имелись отличия системы управления Афинами и Римом: 
1) в Греции чиновникам платили деньги, а в Риме не платили, поэтому они были недоступны 

для бедняков, вынужденных трудиться целый день ради заработка. На консульские и другие 
должности избирали богатых патрициев и плебеев, владевших землей и рабами; 

2) в Греции закон мог предложить любой гражданин, а в Риме только тот, кто занимал 
государственную должность, кроме того, в Риме огромной властью обладал сенат. 

У Римской республики было сильное, хорошо организованное и обученное войско. Оно 
состояло в основном из крестьян. В римском войске была суровая дисциплина. 

На Апеннинском полуострове жило не менее 12 народностей, часто враждовавших друг с 
другом. Римляне вели частые войны со своими соседями для захвата их земель. Войны Рима 
продолжались более двухсот лет. Римские легионеры превосходили противников вооружением, 
выучкой и дисциплиной. Римляне покоряли одну народность Италии за другой. В III в. до н.э. 
римляне подчинили себе всю Италию, а во II тыс. до н.э. – все Средиземноморье. 
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5.2 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 
 
Подчинив Италию, римляне обратили внимание на остров Сицилия. 
Но в 264 г. до н.э. Карфаген завладел юго-западным побережьем острова. 
Начались Пунические войны между римлянами и карфагенянами, продолжавшиеся более 

20 лет и закончившиеся победой Рима. Пунические войны – войны между Римом и Карфагеном. 
Одна из битв Пунических войн – битва при Каннах (216 г. до н.э.). В ней принимал участие 

карфагенский полководец Ганнибал. Полководец Ганнибал переправился через Альпы и ударил по 
римлянам. Но в 202 г. до н.э. близ города Зама армия Ганнибала была разбита Сципионом. 

Было 3 пунических войны: Первая в 264–241 гг. до н.э., Вторая – в 218–201 гг. до н.э., Третья – 
в 149–146 гг. до н.э. 

Римляне не довольствовались господством в Западном Средиземноморье. Они вторглись на 
Балканский полуостров и в Малую Азию. Римляне покорили Сирию и Грецию. Используя 
осадную технику, легионы брали один город за другим. Пало и Македонское царство. 

Римский консул, командовавший войсками, получил право на триумф – торжественный въезд 
в Рим. В период празднования победы его называли император (повелитель, 
главнокомандующий). 

Страны, завоеванные Римом, назывались провинциями. Управляли провинциями наместники, 
назначавшиеся сенатом. Наместники пользовались неограниченной властью. За 3–4 года 
хозяйничанья в провинциях они наживали огромные богатства. Римляне захватывали в 
провинциях рудники, соляные промыслы, верфи, лучшие пашни и пастбища. Жителей провинций 
они облагали огромными налогами. Тех, кто не мог уплатить налоги, продавали вместе с семьей в 
рабство. Главными источниками рабов были войны и должники. 

 
 
5.3 Гражданские войны в Риме 
 
После того как римляне установили свою власть в Средиземноморье, в Римском государстве 

вспыхнула вражда между различными группами его населения. 
Вражда привела к вооруженным столкновениям, наступило время гражданских войн. 
В 134 г. до н.э. народным трибуном был избран Тиберий Гракх, происходивший из 

плебейского рода. Тиберий опасался, что рабы могут восстать, и стал бороться за проведение 
земельной реформы. Цель реформы Тиберия Гракха – решение аграрного вопроса, уравнение в 
правах жителей Италии. Гракх опирался на римскую бедноту, жителей италийских провинций. 
Реализации земельного закона Гракха противостояли римские патриции и богатые плебеи. Против 
земельной реформы Тиберия Гракха выступили богатые сенаторы, в том числе Марк Октавий, и 
убили инициатора реформы. 

Древнеримское государство столкнулось с социальным противостоянием бедных и богатых, 
перераставшим в политическое. 

Через 9 лет после смерти Тиберия реформу продолжил его брат – Гай. Несколько тысяч 
землевладельцев получили участки. Для бедняков зерно продавали по низким ценам. Сенат ввел в 
город войска и, когда в Риме началась резня, Гай Гракх покончил жизнь самоубийством. 
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В I веке до н.э. число рабов в Италии продолжало увеличиваться. Положение их оставалось 
таким же тяжелым, как раньше. Это вело к дальнейшему усилению борьбы рабов с 
рабовладельцами. 

В 74 году до н.э. началось восстание под предводительством гладиатора Спартака. 
Восставшие укрылись на скалистой вершине горы Везувий. Они смогли обхитрить римские 
войска и разбить их. Узнав о победе Спартака, рабы Южной Италии поддержали восставших. 
Несмотря на многочисленность армии Спартака, все-таки с привлечением лучших римских 
полководцев Помпея, Красса, Лукулла восстание Спартака было подавлено. 

Разбив Спартака, консулы Помпей и Красс начали борьбу за власть. Однако на первый план 
вскоре вышел Юлий Цезарь. Он помирил обоих полководцев и заручился их поддержкой. 
Симпатизировали Цезарю и народные массы, интересы которых он отстаивал перед сенаторами. 
Вскоре Цезарь стал консулом, а год спустя – наместником богатой провинции – Галлия. 

Войны в Галлии продолжались 8 лет. Цезарь проявил себя неутомимым воином и талантливым 
полководцем. Римляне завоевали всю страну, захватили и продали в рабство сотни тысяч пленных. 
После завоевания Галлии у Цезаря было сильное, преданное ему войско, слава выдающегося 
полководца и огромные богатства. Любовницей Цезаря была египетская царица Клеопатра. 

Опираясь на легионы, Цезарь добился от Сената провозглашения себя диктатором. С момента 
установления римской республики в 509 г. до н.э. до захвата Цезарем единоличной власти в 49 г. 
до н.э. прошло 460 лет. Цезарь пользовался неограниченной властью и называл себя императором, 
повелителем. 15 мая 44 г. до н.э. недовольные правлением Цезаря устроили заговор во главе с его 
другом Брутом. Началась борьба за власть между другом Цезаря Антонием и внуком Цезаря 
Октавианом. Вскоре Антоний и Октавиан поделили римские владения.  

Октавиан создал личную охрану – преторианскую гвардию. Он сократил численность армии. 
Отставные воины (ветераны) были поселены в провинциях, а пособия им платили из сокровищ 
египетских царей. 

При Августе была установлена система управления, в которой совместно участвовали и 
император, и сенат. При Августе увеличилась территория, принадлежавшая римлянам, – он 
полностью подчинил Испанию и Египет. При Августе Рим впервые стал империей, потому что им 
единолично правили сменявшие друг друга императоры. 

 
 
5.4 Римская империя в первые века нашей эры. Падение Западной Римской империи 
 
В I в. н.э. Римская империя достигла вершины своего могущества, стало распространяться 

христианство. Это произошло при самом зловещем императоре – Нероне, который начал гонения 
на собственный народ. Обвинив в пожаре 64 г. в Риме христиан, Нерон приказал их казнить. В 
68 г. против Нерона вспыхнуло восстание, охватившее несколько провинций. От императора бежали 
даже преторианцы. Он приказал своему рабу убить его, превратив даже свою смерть в театр. 

Во II в. размер земельных участков знати увеличился. Здесь работали сотни рабов, не 
заинтересованных в труде. Надсмотрщики не могли уследить за всеми сразу, поэтому 
урожайность снизилась. Владельцы поместий начали делить свои участки на несколько частей, 
которые затем раздавали для обработки за определенную плату беднякам (колонам) или 
отпущенным на волю рабам (рабам с хижинами). Колоны – земледельцы, бравшие землю для 
обработки на несколько лет. Рабы с хижинами – рабы, получившие землю, рабочий скот, орудия 
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труда и построившие на участке дом. В Риме до сих пор сохранился Форум Траяна с его 
знаменитой колонной. На ней изображены барельефы со сценами из дакской войны. 

С начала II в. Рим не вел завоевательных войн. Однако на границах империи войны не 
прекращались. На территорию империи постоянно нападали варвары, а позже – и другие 
германские племена: вандалы (Северная Африка), вестготы (Испания), остготы (Италия), англы и 
саксы (Британия), франки (Галлия). На границах римляне держали огромные армии, которые 
использовались и в борьбе за власть. 

В начале IV в. за императорский титул боролись несколько полководцев. В 312 г. победу 
одержал Константин. В честь нее он, вопреки традициям, поставил триумфальную арку. Если 
Ранняя Римская империя характеризовалась принципатом – государственная власть, при которой 
император является первым гражданином, то в Поздней Римской империи был установлен 
доминат – государственная власть, при которой император является самодержцем. Константин 
восстановил абсолютную императорскую власть.  

Константин увеличил армию для борьбы с варварами. Содержание армии требовало денег, и 
Константин ввел налог на колонов. Сборщики налогов обирали колонов до последней нитки, и те 
спасались бегством. Константин принял закон, запрещавший уход с земли. Дети колонов 
оставались на земле родителей. 

При Константине количество христиан возросло. В каждом городе они выбирали епископов. 
Константин решил использовать христианство в своих целях – в 313 г. оно было официально 
разрешено. Гонения на христиан прекратились. В 325 г. епископы договорились о создании единой 
организации – церкви. Они решили, какие книги о Христе считать священными, и составили из них 
вторую часть Библии – Новый Завет. Особое влияние приобрел епископ Рима Папа. 

В 330 г Константин, не любя Рим и защищаясь от набегов варваров, переносит столицу на 
Восток в г. Византий на берегу Босфора. Город был назван в честь Константина – 
Константинополь. По приказу императора здесь развернулось грандиозное строительство. 

В 395 г. Римская империя окончательно разделилась на Восточную и Западную империи. 
Столицей Западной Римской империи был Рим, Восточной – Константинополь. 

Европа подвергалась набегам многочисленных варварских племен. Варвары – народности, чей 
язык не понимали древние римляне. В 410 г. Рим был разграблен готами. В 455 г. на Рим напали 
вандалы и разграбили его, уничтожив все культурные ценности, отсюда идет выражение «вандализм». 
Рим стали захватывать все новые и новые племена варваров. В 476 г. германцы лишили власти 
последнего императора – Ромула, Западная Римская империя перестала существовать. 

После падения Западной Римской империи наследницей Древнего Рима стала Восточная 
Римская империя, названная по имени главного города – Византией. Ей подчинялись многие 
владения Западной империи, и она просуществовала почти 1000 лет, до 1453 г., пока не была 
захвачена турками. 

 
 
5.5 Культура Древнего Рима 
 
По мнению многих историков, Римская культура во многом продолжила греческие традиции, 

но, беря за основу культуру Древней Греции, римляне внесли и свои интересные элементы. Как и 
в Греции, культура была производной от военного дела, политики, религии, а ее достижения в 
первую очередь зависели от потребностей римского общества. 
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Более всего римляне развивали архитектуру и скульптурную портретистику. Культура 
Древнего Рима кратко показывает, что старания греков не прошли даром. 

В религии у римлян было множество богов, духов-защитников. С возникновением и 
популяризацией христианства римская религия приобрела более стройные очертания, а боги уже 
давно стали мифологией. 

Известны римляне и своей философией, которая дала миру столпов этой науки – Цицерона, 
Тита Лукреция Кара, Сенеку, Марка Аврелия. Благодаря трудам этих ученых возникли первые 
философские проблемы, многие из которых не решены и теперь. 

В науке римляне тоже достигли довольно высоко уровня, особенно для того времени, когда 
многие отрасли находились в зачаточном состоянии. В медицине особых успехов достигли Цельс 
и Клавдий Гален; в истории – Саллюстий, Плиний, Тацит, Тит Ливий; в литературе – Ливий 
Андроник, Плавт, Гай Валерий Катулл, Вергилий, Гай Петроний, Гораций, Овидий Назон, 
Плутарх. 

На римском праве базируется вся современная Европа. 
Из Древнего Рима к нам пришел цирк, в котором проводились гладиаторские бои. 
Особое место всегда отводилось римскому вкладу в строительство и архитектуру – 

амфитеатры, театры, триумфальные арки, храмы, колонны, акведуки, термы, дороги, мосты, бани, 
базилики и др. У древних римлян бурный расцвет получил портрет в камне, чего не было у 
древних греков. 

 
 
6 ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
 
6.1 Восточные славяне в древности 
 
Древнейшие следы пребывания человека на территории европейской части России относятся 

ко времени, отстоящем от нас примерно на 70 тыс. лет назад (Брянск, Волгоград). Приблизительно 
25 тыс. лет назад первобытные люди смогли продвинуться еще дальше на север (Владимир). 
Однако последующее продвижение ледника (20–18 тыс. лет назад он почти достиг современного 
Смоленска) заставило древнейших охотников отступить на юг. Последняя ледниковая эпоха 
завершилась 12–10 тыс. лет назад. В середине VIII тысячелетия до н.э. началось общее 
похолодание климата на восточно-Европейской равнине. Человек начал подкармливать животных, 
но надо было заготавливать корма. Постепенно человек перешел от присваивающих форм 
хозяйства (собирательства и охоты) к производящим (земледелию и скотоводству). Началось 
отделение земледельческих племен от скотоводческих. В I тысячелетии до н.э. на территории 
нашей страны люди научились обрабатывать железо. Это позволило человеку лучше защищаться 
от врагов и значительно быстрее, чем прежде, производить все необходимое для жизни. Это 
привело к росту народонаселения, что, в свою очередь, повлекло за собой освоение новых 
территорий. Земледельцы и скотоводы все чаще враждовали друг с другом. Земледельцы перешли 
к подсечно-огневому земледелию. 

Народы восточной Европы принадлежат к индоевропейской языковой семье языков, к 
славянской языковой группе. Праславяне, т.е. древнейшие предки славян, появились на 
территории верховий рек Одры, Вислы, Днестра, Припяти около 4 тыс. лет назад. 
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Из индоевропейской группы выделились кельты, германские и романские народы Западной и 
Южной Европы; иранские и индийские народы Западной и Южной Азии; балтославяне в 
междуречье Вислы и Днепра, от которых произошли славяне. 

В V–VIII вв. славяне разделились на три крупных группы: западных (в Центральной Европе), 
южных (на Балканском полуострове) и восточных (в Восточной Европе) славян. Западные славяне 
стали предками чехов, словаков и поляков. Южные славяне стали предками современных болгар, 
словенцев, македонцев, сербов и хорватов, восточные – предками русских, украинцев и белорусов. 
Представители трех групп славян отличались друг от друга внешностью, особенностями говора, 
традициями. Многие историки полагают, что восточных славян называли русами. 

Часть восточных славян – летописцы называют их вятичами – проникла на восток и заселила 
земли по Оке. На севере поселились словене (на озере Ильмень возле Новгорода), кривичи (по 
верхнему течению Волги и Западной Двине и истоков Днепра, т.е. в окрестностях Смоленска, 
Витебска и Пскова) и полочане (на Западной Двине, Полоцка). Южные районы занимали поляне 
(на Днепре, около Киева), древляне (в Полесье), волыняне и бужане (на Буге), улицы и тиверцы 
(на Днестре), северяне (на Десне, Сейме и Суле), радимичи (на Соже), а также дреговичи (между 
Припятью и Двиной). 

Все восточные славяне жили в основном за счет земледелия, занимаясь также ремеслом, 
охотой, рыболовством, скотоводством, бортничеством. 

Элементы управления и самоуправления у восточных славян основывались на семейных 
принципах, согласно которым старший в семье приравнивался к старейшине в общине. При этом 
существовала норма демократии, согласно которой все основные вопросы решались коллективно 
на вече. Вече – собрание горожан, решавшее основные вопросы городского и нередко 
общегосударственного значения. 

На северо-западе восточнославянские земли граничили с владениями воинственных 
скандинавов-викингов, живших за счет грабежа. На юге и юго-востоке восточным славянам 
приходилось сталкиваться с государствами кочевников – тюркоязычных хазар и булгар. С 
Византийской империей восточные славяне и торговали, и совершали набеги на ее территорию. С 
финно-угорскими племенами (чудь, весь, меря) происходила мирная колонизация и ассимиляция 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Взаимоотношения восточных славян с соседями 
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Ассимиляция – слияние одного народа с другим с частичным заимствованием чужого языка, 
культуры, национального самосознания. В русском языке и сейчас можно встретить слова финно-
угорского происхождения: семга, килька, камбала, корюшка. 

Восточные славяне жили в полуземлянках в деревнях. Мебель и посуда были из дерева. 
Одежду шили из льна и овчины. Из еды преобладали хлеб, квас, каша. Восточные славяне были 
свободолюбивыми, воинственными, гостеприимными, типичны были кровная месть и почитание 
родителей. Восточные славяне были язычниками. 

 
 
6.2 На пути к государственности 
 
В IX в. в жизни восточных славян все большее значение стала играть торговля. Через 

заселенные ими земли по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, Ловати и Днепру проходил торговый 
путь «из варяг в греки», соединявший море Варяжское (Балтийское) с морем Русским (Черным). 

Конечным пунктом этого великого водного пути была богатая Византия. 
Для охраны своих судов и складов купцы стали нанимать и вооружать специальных людей, 

которые объединялись в дружины (товарищества) – вооруженные отряды. Во главе дружины стоял 
военачальник – князь – глава племени, союза племен, государства у славян. 

Горожане нуждались в хлебе и других продуктах. Земледельцы везли теперь излишки 
продуктов в город, на продажу. Под прикрытие крепостных стен сельское население устремлялось 
в случае вражеского нападения. 

Постепенно города подчиняли себе окрестные территории, на которых обитали различные 
восточнославянские племена. 

Возникали местные княжения, т.е. территории, признающие власть того или иного князя. 
Пойти по пути объединения, т.е. создания государства, их заставила общая военная угроза, 

которая исходила от степняков на юге и норманнов на северо-западе. 
В 862 году восточнославянские и финно-язычные племена, находившиеся под властью 

варягов, прекратили платить им дань и прогнали их «за море». Однако очень скоро племена 
рассорились, дело дошло до вооруженных столкновений. В это время на их земли стали нападать 
другие враги. И тогда собрались представители всех племен на вече и решили послать своих 
послов «за море» к знакомым варягам со словами: «Земля наша велика и обильна, а наряда 
(управления) в ней нет. Да подите (приходите) княжить и володети нами». 

На приглашение откликнулся варяжский князь Рюрик. 862 – призвание варягов в Новгород. 
В IX веке сложились два крупных восточнославянских объединения, в которых правили 

варяжские князья. Одно, во главе с Рюриком, находилось на севере, в Приильменье, с центром в 
Новгороде; другое, во главе с Аскольдом и Диром, – на юге, в Приднепровье, с центром в Киеве. 

 
 
6.3 Первые киевские князья 
 
В 879 г. в Новгороде умер Рюрик. Новгородским князем ввиду малолетства сына Рюрика стал 

его родич Олег. 
В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев, тем самым объединив под одной властью 

северные и южные земли восточных славян. В результате успешных военных походов и 
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дипломатических усилий киевских правителей в состав нового государства вошли земли всех 
восточнославянских, а также некоторых финно-угорских, балтских, тюркских племен. 
Параллельно шел процесс славянской колонизации северо-востока Русской земли. 

882 – объединение Новгорода и Киева при князе Олеге. 
Древнерусское государство выполняло несколько основных функций: 1) регулирование 

отношений между богатыми и бедными; 2) регулирование отношений между разными племенами; 
3) отражение набегов кочевников (тюрок) и норманнов; 4) организация торгового пути «из варяг в 
греки» – водного (морского и речного) пути из Балтийского моря через Восточную Европу в 
Византию. 

Одна из важных особенностей зарождавшегося Древнерусского государства заключалась в 
том, что верховная власть делилась в нем между князем с дружиной, с одной стороны, и 
городским вече – с другой. Поскольку князь признавался верховным собственником земель на 
определенной территории, то все проживающие здесь племена облагались определенными 
натуральными повинностями. Их сбор первоначально не был регламентирован, из-за чего 
происходили восстания. Подчиненное население в первую очередь обеспечивало князя и его 
дружину продуктами, товарами, которые можно было продать на внешних рынках (меха, мед, 
воск). Зависимое население называлось «люди», поэтому сбор дани получил название «полюдье». 
Полюдье – сбор дани в Киевской Руси. 

Князь Олег правил в 882–912 гг. Он: 1) объединил под своей властью все восточнославянские 
племена, кроме вятичей; 2) отразил нашествие венгров; 3) организовал походы на 
Константинополь в 907 и 911 гг.; 4) заключил торговый договор с Византией, согласно которому 
для русских купцов торговля была беспошлинной. 

После смерти Олега правителем Древнерусского государства стал сын Рюрика – Игорь. 
Князь Игорь правил в 912–945 гг. Он: 1) отразил нашествие печенегов; 2) организовал походы 

на Константинополь в 941 и 944 гг.; 3) заключил торговый договор с Византией, согласно которому 
русские купцы должны были платить пошлину; 4) погиб в результате восстания древлян против 
непомерной дани. 

После смерти князя Игоря править Древнерусским государством стала его жена – княгиня 
Ольга. 

Княгиня Ольга правила в 945–962 гг. Она: 1) подавила восстание древлян; 2) ввела уроки – 
нормы сбора дани и погосты – места для сбора дани; 3) крестилась сама в 957 г. в 
Константинополе. 

После смерти Ольги править Древнерусским государством стал их с Игорем сын Святослав. 
Князь Святослав Игоревич самостоятельно правил в 962–972 гг. Он: 1) подчинил вятичей; 

2) уничтожил Хазарский каганат; 3) воевал с Византией за господство над Дунайской Булгарией. 
 
 
6.4 Князь Владимир. Крещение Руси 
 
После смерти Святослава возникла новая политическая ситуация: после смерти правителя 

остались несколько сыновей, деливших власть. Новая ситуация породила новое событие – 
княжескую усобицу, целью которой была борьба за власть. 

В этой войне победил Владимир Святославич. В 970 г. он стал новгородским князем, а в 978–
1015 гг. князь Владимир – великий князь киевский. 978–1015 – правление князя Владимира. 
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Владимир понял, что удерживать под своей властью все славянские земли, опираясь лишь на 
военную силу, нельзя. Поэтому Владимир стал искать религию, присматриваясь к соседям, и 
остановился на христианстве, в том числе под влиянием рассказов своей бабки княгини Ольги. 
Сравнение трех религий, между которыми выбирал Владимир, представлено в таблице 6. 
 
Таблица 6. Сравнение религий 
 

 Православие Католицизм Ислам 
Распространение Византийская 

империя, Балканы 
Западная Европа Ближний Восток, Средняя 

Азия, Иран, Северная 
Африка, Испания 

Отношение к 
власти 

Подчинение духовной 
власти светской 

Соперничество светской и 
духовной власти 

Слияние светской и 
духовной власти 

Культурная 
традиция 

Византии Поздней Римской 
империи, римского права, 
империи Каролингов 

Кочевников Аравийского 
полуострова 

 
988 – крещение Руси. На части территорий христианство насаждалось силой, при этом 

уничтожались культовые сооружения язычников, сопротивлявшиеся подвергались репрессиям. 
Однако сопротивление крещению имело в подавляющем большинстве случаев, в сущности, 
политический, антикиевский аспект, нежели антихристианский. Новгород был крещен в 990 г. На 
финно-угорской периферии того времени – в Ростове и Муроме – сопротивление введению 
христианства продолжалось до XII в. Полоцк был крещен около 1000 г. 

Последствия крещения Руси 
 1. Сплочение общества благодаря монотеизму. 
2. Укрепление власти киевского князя. 
3. Улучшение международного положения Руси благодаря приобщению к византийской 

традиции. 
4. Смягчение нравов (отказ от жертвоприношений, проповедь всепрощения и т.п.). 
5. Возникновение Русской православной церкви. 
6. Появление письменности, каменного строительства, живописи. 
 
 
6.5 Ярослав Мудрый 
 
Любимыми сыновьями Владимира были Борис и Глеб. Он явно желал передать Борису после 

себя Киевское княжество. Это очень не нравилось двум старшим сыновьям князя – Святополку и 
Ярославу. 

Первым неповиновение отцу выказал Ярослав, отправленный Владимиром в Новгород. В 
1015 г. он отказался посылать дань в Киев. Разгневанный Владимир приказал собирать войско для 
похода на мятежного сына. Ярослав, в свою очередь, призвал на помощь наемные варяжские 
отряды. И только смерть Владимира летом 1015 г. помешала столкновению отца с сыном. 

К 1019 г. Ярослав одолел Святополка. Но и на этом усобицы между сыновьями Владимира не 
закончились. Борьбу с киевским князем начал еще один сын Владимира – Мстислав, княживший в 
Тмутаракани. И только в 1036 г., после его смерти, Ярослав стал единоличным правителем Руси. 
Кровавая усобица между сыновьями Владимира Святославича показала, что объединение Руси 
оставалось непрочным. 



 34

Ярослав стал спокойно и мудро править в своем государстве, за это его прозвали Ярославом 
Мудрым. Время княжения Ярослава Мудрого – 1019–1054 – стали годами расцвета 
Древнерусского государства, строительство которого завершилось именно при этом правителе. 

Ярослав уделял большое внимание строительству новых городов и величественных 
сооружений – Ярославль, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве, Киево-Печерский 
монастырь. При нем появились первые библиотеки на Руси. Ярослав был грамотным и 
образованным человеком. Он покупал за границей много книг, читал их, по словам летописи, 
«днем и ночью», хорошо знал Библию. 

Стремясь установить порядок и законность в своем государстве, Ярослав Мудрый положил 
начало созданию на Руси письменного свода (сборника) законов, который получил название 
«Правда Ярослава», «Русская Правда». «Русская Правда» – первый, сохранившийся до нашего 
времени, свод законов Русского государства, составленный Ярославом Мудрым. Этот документ 
предусматривал строгие наказания за драки, убийства, телесные повреждения, оскорбления, обман 
и т.п. Правда Ярослава сохранила еще пережитки родового строя, в частности право кровной 
мести родственников за убитого человека. В Законе уже были видны черты социального 
неравенства, он отражал начавшийся процесс сословного деления. 

Появляются первые вотчины – наследственные земельные держания. Но верховным 
собственником, т.е. распорядителем, такого владения оставался князь. Он мог пожаловать вотчину 
за верную службу, мог и отобрать ее за различные провинности и передать другому. Однако в 
отличие от Западной Европы феодальная собственность на землю формировалась на Руси крайне 
медленно. 

Перестав делиться по родоплеменному признаку, все люди в Древнерусском государстве 
стали составлять единое общество. Тем не менее древнерусское общество подразделялось на 
определенные категории (слои) в зависимости от того, чем занимались люди. 

Правящую верхушку древнерусского общества составляли киевские князья, потомки Рюрика. 
Князь опирался на дружину. Дружина делилась на «старшую» – бояр, которые выполняли 
важнейшие поручения князя, и «младшую» (будущие дворяне). Старшие и младшие дружинники, 
а также люди, занимавшие выборные должности в местном управлении, богатые купцы и верхи 
духовенства составляли высший слой древнерусского общества. 

Основной частью населения Древнерусского государства были свободные земледельцы, 
смерды, несшие повинности в пользу князя. Смерды – категория свободного населения в 
Киевской Руси, несшего повинности в пользу князя. 

Закупы – это разорившиеся общинники, пошедшие в долговую кабалу за ссуду (купу), 
проценты с которой они отрабатывали на поле у человека, ссудившего их деньгами. Закуп 
продолжал вести свое собственное хозяйство, а вернув долг, становился свободным человеком. 
Закупы – зависимые люди, получавшие ссуду (деньгами или зерном), которую затем должны 
были отработать. К зависимой части населения относились также рядовичи – зависимые люди, 
заключившие договор (ряд) и согласившиеся жить и работать у господина на определенных 
условиях. Зависимое положение рядовича или закупа не передавалось по наследству и не 
распространялось на членов его семьи. 

Наиболее бесправными были рабы, которых на Руси называли холопами или челядью. 
Холопы (челядь) – полностью зависимые от феодала люди, рабы. Они работали на земле князей и 
владельцев вотчин. Число рабов пополнялось не только за счет военнопленных. Человек от 
великой нужды мог добровольно продать себя в холопы. Холопами становились не выполнившие 
обязательства закупы и рядовичи. Ребенок, родившийся от холопки, также был холопом. 



 35

И все же, несмотря на появление знатных и зависимых людей, в Древнерусском государстве 
основная часть населения состояла из свободных жителей, которые платили дань и несли 
повинности в пользу государства. 

 
 
6.6 Распад Киевской Руси. Образование самостоятельных государств 
 
Перед смертью Ярослав Мудрый разделил между своими сыновьями русские земли. Самые 

важные центры достались трем старшим сыновьям: Изяслав получил Киев, Святослав – Чернигов, 
Всеволод – Переяславль. Это послужило началом политической раздробленности, удельного 
периода. Русь стала политически похожа на лоскутное одеяло (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Удельная Русь 
 

Основная причина появления удельного периода – развитие экономики Киевской Руси, при 
которой увеличилось количество производимого продукта, землю стали обрабатывать не 
суковаткой, а железным плугом. Отмечался рост поголовья скота, появление водяных мельниц. 

Заметно развитие ремесла. К ХII в. в стране было около 300 городов. Происходила 
специализация производства и разделение труда (около 60 ремесленных специальностей). 

Появлялись городские рынки, развивалась внутренняя торговля. Однако путь «из варяг в 
греки» пришел в упадок. 

Воспользовавшись неурядицами среди правивших князей, на Русь вторглись половцы. 
В 1068 г. половцы совершили первый крупный набег на Русь. Навстречу им вышли войска трех 
русских князей – Ярославичей. Битва с половцами закончилась разгромом русской рати. 

В бесконечной череде княжеских усобиц, в которую были втянуты сыновья, а затем и внуки 
Ярослава Мудрого, нередко участвовали и половецкие отряды, приглашаемые то тем, то иным 
князем. 
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Русская земля изнемогала от княжеских раздоров и половецких набегов. По настоянию 
Владимира Мономаха, который княжил тогда в Переяславле, в 1097 г. внуки и правнуки Ярослава 
Мудрого собрались на съезд в городе Любече. Они поклялись, что не дадут половцам разорять 
Русь и будут сообща бороться с врагом. 

1097 – Любечский съезд русских князей с целью договориться о прекращении 
междукняжеских распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев. 

Решения съезда о поддержании мира и согласия на Руси были нарушены вскоре после их 
утверждения. Началась новая кровавая усобица, в которую была втянута вся русская земля и даже 
ее ближайшие соседи. 

Тем не менее Любечский съезд положил начало объединению русских военных сил против 
половцев. Вдохновителем общерусской борьбы с половецкой угрозой стал Владимир Мономах, 
земли которого граничили с Половецкой степью. Весной 1111 г., собрав общерусскую рать, он 
нанес половцам сокрушительный удар. Многие кочевники ушли вглубь степей. На южных 
границах Руси воцарилось относительное затишье. 

1113–1125 – правление Владимира Мономаха на Руси. 
Владимиру Мономаху удалось на время объединить Киевскую землю, разбив половцев, но это 

был последний период успеха Киевской Руси. Местные князья не были заинтересованы в 
поддержке центральной власти, не давали свои войска, говорили, что это мешает крестьянам 
обрабатывать свои земли. Князья стали сильны, чтобы самим защищать свои земли. 

Главный источник обогащения – не дары леса во время полюдья, а деньги, продукты ремесла, 
хлеб. Бояре получали от князей земли за службу. 

В период политической раздробленности схемы управления государством различались на 
Юге, Северо-Востоке и Северо-Западе Руси (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Схемы управления государством в период феодальной раздробленности 
 
На Юге Руси вече, князь и боярство стояли на одной ступеньке. 
В Северо-Восточной Руси князь был по положению выше, чем вече и боярство. 
В Северо-Западной Руси выше князя и боярства было вече. 
Киевское княжество стало приходить в упадок из-за нападений соседних князей и половцев. 

Население стало уходить по Оке и Верхней Волге, пустели города Приднепровья. Центр 
перемещается во Владимро-Суздальское княжество. 
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Коренные племена Владимиро-Суздальских земель – кривичи и вятичи, финно-угорские 
племена. Города Владимиро-Суздальского княжества возникли гораздо позднее городов юга: 
1108 – Владимир, 1147 – Москва, 1221 – Нижний Новгород. 

Андрей Боголюбский сосредоточил всю власть в своих руках, выгнал из княжения своих младших 
братьев и племянников. Андрей перенес столицу из Ростова во Владимир, построил Успенский собор, 
населил город купцами и ремесленниками. Андрей опирался на «младшую дружину», «отроков». 
Происходит противопоставление семейному идеалу идеала единоличной власти. 

Со временем поземельные интересы играли все большую роль в жизни общества. Вотчины 
обладали феодальным иммунитетом, местные феодалы имели свои дружины. Основные 
финансовые средства были у князей и бояр. 

Характер зависимости князей и бояр, а также князей и Церкви носил личный, а не 
зафиксированный характер, как в Западной Европе. 

Русские бояре служили за идею, они были верны князю, в Европе – служили за землю, за 
привилегии. Князья выражали индивидуализм, но он в отличие от Европы превращался в 
своеволие, поскольку княжеская власть не была ограничена. 

Наивысший расцвет Владимирской земли приходится на период правления Всеволода 
Большое Гнездо – 1176–1212. Но в наследовании земли уже господствовал принцип родового 
владения, удельный принцип. Внутри великого княжества появились другие князья – тверской, 
нижегородский, ярославский. Территории этих княжеств – личное и наследственное владение 
правивших в нем князей. Они правили территориями своих княжеств как государи и владели ими 
как собственники. 

В Новгородской республике преобладали традиции демократии. Выборное начало преобладает 
над назначением. 

 
 
6.7 Вызовы Руси с Востока и Запада 
 
В XIII в. народам нашей страны пришлось вынести тяжелую борьбу с иноземными 

захватчиками. 
С востока на Русь, на народы Средней Азии и Кавказа обрушились полчища ордынских 

завоевателей. Покорив в 1215 г. Китай, в 1221 г. Среднюю Азию, в 1223 г. монголы вторглись в 
Дикое Поле. Половцы обратились за помощью к русским князьям. Южнорусские князья 
объединились, надеясь одержать легкую победу, но вскоре они перессорились, а монголы 
заманили их на неудобную местность у реки Калка. 

1223 – битва на Калке. 
Князья разделились и в ходе битвы действовали порознь. Неожиданный удар монголов 

обратил передовой отряд в бегство, остальные отряды были окружены и сдались. Вскоре монголы 
перебили всех русских воинов. Разгромив противника, монголы неожиданно повернули на 
Северо-Восток. Здесь они разгромили волжских булгар. 

1237 – нашествие Золотой Орды на Рязань и далее на Владимир. Золотая Орда – государство, 
основанное ханом Батыем, просуществовавшее до конца XIV в. 

Занятые своими усобицами князья ничего не сделали для объединения сил перед лицом 
общего врага. Численное превосходство стало одним из решающих факторов успеха 
завоевательных походов монголов. 
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Монголы широким фронтом «облавы» прошли по Северо-Восточной Руси, уничтожая 
уцелевшие города, оставляя позади себя залитую кровью, выжженную и опустошенную землю. 

1239–1240 – завоевание Золотой Ордой юго-западных земель Руси. 
Южнорусские князья не извлекли уроков из разгрома Северо-восточной Руси, 

Переяславльского и Черниговского княжеств. Никаких шагов по объединению своих сил князья, 
занятые усобицами, не предприняли. 

Борьба с захватчиками свелась к самоотверженной, но изолированной, не связанной с 
активными полевыми действиями, а потому обреченной на поражение, обороне городов. 

Киев пал. 
Взяв Киев, Батый вторгся в земли Галицко-Волынского княжества и подчинил его себе. 
Вскоре Батый вторгся в Западную Европу, но ослабленный борьбой с Русью в 1242 г. ушел на 

Волгу. 
Одновременно с монгольским нашествием в 1240 г. шведы напали на новгородскую землю. 
1240 – Невская битва со шведами. 
1242 – Ледовое побоище новгородского князя Александра Невского с немецкими рыцарями. 
Вторжение с Запада было отражено. 
Запад был более опасен для Руси, поскольку он выражал принципы католической церкви – 

насильственное обращение в католическую веру – уния с католическим Римом. Агрессия 
крестоносцев угрожала не только государственному, но и национальному существованию и 
культурному развитию русского народа. 

Монголы на покоренных русских землях установили иго: 
• «великим» становился князь, получивший ханскую грамоту на княжение – ярлык; 
• баскаки – чиновники Золотой Орды, собиравшие дань с княжеств;  
• ремесленников угоняли в Золотую Орду; 
• православие сохранилось. 
В отличие от завоеванных монголами стран Средней Азии, Прикаспия и Северного 

Причерноморья с их благоприятными природными условиями для экстенсивного кочевого 
скотоводства, ставших территорией монгольских государств, Русь сохранила свою 
государственность. 

Зависимость Руси от ханов Золотой Орды выражалась, прежде всего, в тяжелой дани, которой 
они обложили русский народ. 

С монголами стали сотрудничать русские в борьбе против Запада. Монгольское войско в 
1269 г. было вызвано новгородцами и спасло их от натиска ливонских рыцарей. 

Но помощь обходилась дорого. В 1257–1259 гг. монголы произвели перепись всего населения 
и обложили его данью в пользу хана. Сбор налога поручался баскакам. Размер дани был очень 
велик. Кроме обычной дани и налога с каждой сохи (хараджа), собирались торговые и гостевые 
пошлины, сборы, «налог кровью» – угоняли ремесленников, молодых мужчин и женщин. 

В ответ на это в 1257 г. в Новгороде вспыхнули волнения против ордынцев. В 1262 г. – 
народные восстания в Ростове, Суздале, Ярославле, Владимире. Альтернатива – либо князьям 
возглавить сопротивление, либо подавлять восстания. Александр Невский (1252–1263) решил 
подавлять, причем с азиатской жестокостью. Были ликвидированы веча. Но баскаки перестали 
приходить на Русь, вместо них – купцы-откупщики. Таким образом власть князей еще более 
окрепла. Все чаще она приобретала формы деспотичного правления – по восточному образцу. 
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Политические и культурные последствия монгольского ига 
1. Особый ущерб понесли города, которые в это время в Европе богатели и освобождались от 

власти феодалов. В русских городах на век прекратилось каменное строительство, исчез ряд 
ремесленных специальностей. Уничтожен оплот демократии – веча. Нарушены торговые связи с 
Западной Европой. 

2. Застой в земледелии. В Европе все большую роль играет частная собственность, 
охраняемая государством и гарантируемая законом. На Руси – государственная собственность, 
ограничивающая сферу развития частной собственности. 

3. Власть «по монгольскому праву» – обязательное утверждение купли-продажи земли и 
возможность власти расторгать неугодные сделки. С этого времени государство утверждается как 
верховный собственник всего богатства страны, рядовое население и знать получают его части во 
владение лишь по праву «пожалования». 

4. Усвоение политических ценностей Китая и арабского мира. Кризис традиционной русской 
культуры. Новые формы политического общения («бить челом») – понятие абсолютной, 
деспотической власти. Ослабление городов, отсутствие княжеской оппозиции. 

5. У русских размывалось традиционное представление о карающей власти общества – карает 
не общество, а государственная власть – палач. В это время Русь узнала китайские казни – кнут, 
отрезание частей лица, пытки на следствии. Это – совершенно новое отношение к человеку. 

6. Исчезновение баланса прав и обязанностей. Обязанности по отношению к Золотой Орде 
исполнялись независимо от того, давало ли это какие-либо права. В России ценность власти стала 
выше, чем ценность права. Власть подчиняла себе честь, достоинство, собственность. 

7. Ограничение прав женщин – традиции восточного патриархального общества. Рыцари 
поклонялись культу Прекрасной Дамы. В России замужние женщины – в затвор. 

8. Сознание исключительности своего положения. Сознание самоценности православной 
веры, исключительности Руси, богоизбранности народа. 

9. Стремление к подражанию обычаям ханского двора. Постепенно русские земли 
воспринимались лишь как периферия Великой Степи. 

Таким образом происходил синтез восточной и западной культур. 
 
 
7 МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XIV–XVII вв.) 
 
7.1 Борьба за великое княжение. Начало возвышения Москвы 
 
Идея централизованного государства стала сменяться идеей верховной власти, которую 

принесли монголы. Золотоордынский хан использовал выдачу ярлыка для стравливания между 
собой русских князей. 

Единственная сила сплочения русских земель – Русская Православная Церковь. В 1299 г. 
после разграбления Киева митрополит Максим перенес митрополию во Владимир. 

В начале ХIV в. Московское княжество было одним из самых незначительных на Руси. Им 
правили князья младшей линии наследников Александра Невского, которые не имели прав на 
великое княжение. Но уже с внука Александра Невского Ивана Калиты (1325–1340) начинается 
возвышение Москвы. Иван Калита открыто встал на сторону хана, взяв на себя не только сбор 
дани, но и подавление восстаний (Тверь, 1327). К концу его правления Москва существенно 
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укрепилась. Но главное, Иван привлек на свою сторону митрополита Петра (погребен в 
Успенском соборе). Преемник Петра митрополит Феогност окончательно перенес центр в Москву. 
Привлечение церкви – духовная поддержка Москвы. 

Причины возвышения Москвы 
1. Москва принадлежала к числу старых городов Владимиро-Суздальской Руси. Район 

Москвы представлял собой центр развитого земледелия. Еще до монгольского нашествия Москва 
была городом, в котором имелся значительный торгово-ремесленный посад. 

2. Сожженная монгольскими захватчиками, она была быстро восстановлена и скоро сделалась 
одним из наиболее крупных русских городов. 

3. Москва стала центром борьбы с Золотой Ордой. 
Со времени Ивана Калиты великое Владимирское княжение, как правило, занимали 

московские князья. Наследник Ивана Калиты – Симеон Гордый (1341–1353) сумел не допустить 
раскола Московского княжества. В 1359 г. на московский престол взошел 9-летний Дмитрий, внук 
Ивана Калиты. 1359–1389 – правление Дмитрия Донского. 

Московское княжество при Дмитрии Донском еще более укрепило свои позиции в Северо-
Восточной Руси. Победа на Куликовом поле в 1380 г. превратила Москву в центр 
освободительной борьбы русского народа против ордынского владычества. На битву Дмитрия 
Донского благословил Сергий Радонежский. Войско было объединено общим культурным и 
политическим идеалом – Православной Верой и идеей единого русского государства. 

При Дмитрии Донском – обязательная, «без ослушания» служба великому князю. Передача 
«отчины» без ханского ярлыка. Территориальный принцип формирования ополчений. Попытка 
подчинить Церковь (ставленник князя – митрополит Митяй). 

В отличие от Европы централизация сопровождалась ликвидацией остатков самоуправления. 
Оппозиция централизации – удельные князья и Новгород и Псков. В результате централизация – 
это не процесс соединения, политического компромисса с различными ветвями власти, а монолог 
одной власти – верховной власти князя. 

Усиление государственной и духовной власти шло параллельно и привело к формированию 
совершенно нового типа отношений власти и общества – сильной, единодержавной власти. 

Этапы образования Российского государства 
• 1301–1389 – возвышение Москвы, борьба между княжествами (Московским, Тверским, 

Рязанским, Суздальско-Нижегородским) за владимирский великокняжеский престол. В этой 
борьбе победило Московское княжество. Под знаменами московского князя Русь победила войска 
Мамая на Куликовом поле. 

• 1389–1462 – внутренние распри между потомками московского князя Дмитрия Донского 
(война второй четверти XV века). Происходит усиление власти Великого князя. 

• 1462–1533 – завершение политико-территориального формирования Российского 
государства при московских князьях Иване III и его сыне Василии III. 

 
 
7.2 Правление Ивана III 
 
Правление Ивана III – 1462–1505 – было важнейшим этапом в процессе создания Российского 

государства. Это было время образования основной территории России, формирования ее 
политических основ. 
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В 1463 г. к Москве был присоединен Ярославль. В 1478 г. пала Новгородская республика. 
Создание единого государства с центром в Москве означало, что теперь на Руси был один 

правитель. 
30 апреля 1472 г. состоялась торжественная закладка нового Успенского собора в Кремле. Он 

должен был стать зримым символом московского могущества и единства Руси. 
В 1472 г. Иван III женился на племяннице последнего византийского императора Константина 

XI Софье Палеолог. Для русских Византия долгое время была единственным православным 
царством. Породнившись с династией ее последних императоров, Русь как бы заявляла о своих 
правах на наследие Византии. 

В 1480 г. стоянием на реке Угре закончилось продолжавшееся 240 лет ордынское 
владычество. 

В 1485 г. в состав Русского государства было включено Тверское княжество. В 1489 г. к 
Русскому государству была присоединена Вятка. С присоединением Вятки дело собирания 
русских земель, не входивших в Великое княжество Литовское, было закончено. Формально 
самостоятельными оставались только Псков и великое княжество Рязанское. Однако они 
находились в зависимости от Москвы. 

Иван III сделал гербом своего государства двуглавого орла Восточной Римской империи. В 
некоторых официальных документах того времени Русь стала именоваться на византийский манер 
Россией. В международных отношениях Ивана III стали называть царем (как раньше называли 
только византийского императора и хана Золотой Орды). Таким образом  Иван III 
противопоставлял себя как носителя верховной, божественной власти и наследника византийских 
императоров всем остальным князьям. 

В это время появилось множество сказаний, призванных подтвердить первенство московских 
царей: «Сказание о князьях Владимирских» – доказана связь Рюрика с родом римского 
императора Августа. Первый Рим – погиб от католичества, Второй (Константинополь) – разрушен 
турками, третий – Москва – опора православия. Москва должна стать основой для объединения 
земель под знаменем православия. 

Иван III принял новый титул – государь всея Руси. Он провозгласил себя самодержцем («сам 
держу землю»). 

Совещательным органом при царе была Боярская дума. В нее входили представители 
высшего московского боярства, князья ранее независимых княжеств. В Думе от 5 до 12 бояр и 
10 окольничих. 

Первые приказы – Дворцовый и Приказ Большой казны. Дворецкие управляли царскими 
землями, в казне хранились государственный архив и государственная печать. 

Вся страна делилась на уезды, волости и станы. Уезды повторяли границы бывших удельных 
княжеств. В уезде власть принадлежала наместнику, в волостях и станах – волостелям. 
Наместники собирали в свою пользу судебные пошлины и часть налогов, кормились. Кормление – 
предоставление бывшим удельным князьям права сбора податей (налогов) с определенным 
отчислением себе в качестве жалования. 

В 1497 г. Иван III издал Судебник – первый свод законов единого государства. В нем были 
собраны все законы, существовавшие в Московском княжестве. Но теперь они становились 
обязательными на всей территории Русского государства. Кроме того, в Судебнике были 
закреплены важные изменения, которые произошли в распределении земельной собственности и 
во взаимоотношениях между землевладельцами и крестьянами. 
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Создание единого государства сопровождалось увеличением численности войска. Обеспечить 
его боеспособность можно было только одним путем – предоставить воинам на время службы 
земельные владения. Когда в руки Ивана III попали обширные новгородские и тверские земли, то 
он стал переселять («испомещать») на них людей, которые находились у него на службе. Такие 
люди, испомещенные на новые земли, стали называться помещиками, а их владения – поместьями. 
Поместье – земельный участок, даваемый дворянину за несение военной службы. В отличие от 
вотчины, поместье – это условное держание, т.е. земля давалась человеку под условие несения им 
службы московскому князю и не передавалась по наследству. Помещик не имел также права ни 
продать, ни подарить свою землю. 

Вместо дружин была создана единая военная организация – московское войско, основу 
которого составляли помещики. По требованию великого князя они должны были являться на 
службу вооруженными, на коне да еще привести с собой определенное количество вооруженных 
людей из числа своих холопов или крестьян. 

Появление поместного землевладения и его быстрый рост были связаны со стремлением 
московских князей увеличить слой людей, на которых они могли опираться. Благосостояние 
помещиков, размеры их владений целиком зависели от государя, поэтому они были 
заинтересованы в укреплении его власти, в существовании единого государства. 

Создание единого государства на первых порах улучшило положение крестьян. Прекращение 
усобиц и военных действий на территории страны привело к подъему крестьянских хозяйств. 
Потеряли силу запреты на переход крестьян из одного княжества в другое. Однако вскоре 
началось наступление на права крестьян. Помещики были заинтересованы в том, чтобы заставить 
крестьян при помощи закона работать на своей земле. 

Идя навстречу пожеланиям помещиков, Иван III установил в Судебнике 1497 года единый для 
всей страны срок перехода крестьян. Юрьев день – день Св. Георгия Победоносца (26 ноября по 
старому стилю), за неделю до и после которого был разрешен переход крестьян от одного 
владельца к другому. При этом, уходя от помещика, крестьянин должен был заплатить ему 
пожилое – плату за проживание на земле. 

Введение Юрьева дня было первым ограничением крестьянской свободы и оформления 
крепостничества. Крепостничество – система отношений между помещиком и крестьянином, при 
которой собственником земли являлся помещик, а крестьянин, живя и работая на его земле, 
выполнял различные повинности (барщину, оброк и др.). 

Со второй половины XV в. за линией сторожевых укреплений на южной и юго-восточной 
окраинах Русского государства стали скапливаться беглые крестьяне и бывшие жители посадов, 
которые называли себя «вольными людьми» – казаками. Казаки селились в основном по берегам 
крупных рек – Дона, Днепра, Волги, Яика (ныне река Урал), Терека – и их притоков. Ведя 
непрерывную борьбу против соседних государств и полукочевых народов, казаки стали 
объединяться. Возникали общины донских, днепровских, волжских, яицких, терских казаков. 

Важным источником существования казаков была военная добыча. В то же время казаки 
охотно принимали и «жалованье» деньгами, хлебом и боеприпасами от Русского государства, 
заинтересованного в охране своих рубежей от набегов монгольских ханов. Все казаки считались 
свободными и равноправными. 

Русская православная церковь, избавившись от византийской зависимости, значительно 
повысила свой авторитет как духовного центра Русского государства. Однако она постепенно 
начинает попадать в зависимость от великокняжеской власти. 
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7.3 Правление Василия III 
 
Сын Ивана III – Василий III правил в 1505–1533 гг. Он старался продолжить дело отца и во 

внутренней и во внешней политике. 
Василий III укреплял позиции России на западе и не забывал о возвращении земель Руси, 

которые находились под властью Великого княжества Литовского и Ливонского ордена. 
Для защиты от набегов с юга строились оборонительные крепости из камня в Туле, Коломне, 

Калуге, Зарайске. 
Внутри страны Василий III преуспел. В 1510 г. подчинен Псков. В 1521 г. ликвидирована 

независимость Рязанского княжества. 
Опора великого князя – это служилые люди – бояре и дворяне. На время их службы государю 

им выделялось поместье. Жившие на этих землях крестьяне по приказу великого князя обязаны 
были содержать помещиков. 

При Василии III развитие поместной системы привело к появлению помещичьих усадеб по 
всей России, кроме северных территорий. Настойчивый и осторожный царь правил своим 
государством политически стабильно. Был замечен рост экономики, строились новые города, 
развивались ремесла. В крупных селах, которые находились на больших дорогах, появились 
торжки – место торговли ремесленников. 

В таких селах возникали дворы «непашенных крестьян», т.е. дворы тех, кто бросил пахать 
землю и занялся ремеслом, торговлей. Это были кузнецы, портные, сапожники, бочары и другие. 

При Василии III завершилось объединение русских княжеств в одно государство. Помимо 
русских, в государство входили мордва, карелы, удмурты, коми и многие другие народности. 
Российское государство было многонациональным. Вырос авторитет Русского государства в 
глазах восточных и европейских правителей. Московское самодержавство прочно укрепилось в 
России. 

 
 
7.4 Правление Ивана IV Грозного 
 
После смерти Василия III начались боярские заговоры. Стабилизировало власть только 

вмешательство митрополита Макария, который помог Ивану IV (1533–1584) укрепить свою 
власть, расправиться с мятежными князьями и боярами. В 1547 г. Иван IV первым венчался на 
царство. 

Основа политики Ивана IV – укрепление самодержавной власти по образцу восточной 
деспотии. Правление Ивана Грозного можно разделить на два этапа: 1) 1533–1560 – период 
реформ; 2) 1560–1584 – опричнина. 

Период реформ. Начало реформ – восстание 1547 г. в Москве. Оно привело к падению 
правительства, ведущую роль в котором играли бояре Глинские. Стремясь осуществить в России 
идеи европейского абсолютизма, царь опирался на Избранную Раду – круг лиц, объединившихся 
вокруг Ивана Грозного для проведения реформ, в которую входили митрополит Макарий, 
духовник Ивана IV Сильвестр и дворянин А.Ф. Адашев. 

В 1549 г. в России прошел первый Земский собор – собрание представителей различных 
сословий для решения важнейших государственных дел, на котором царь клялся стать «судьею и 
обороню» для народа. 
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Иван IV отменил кормления. Местное управление и суд были переданы в руки избранных 
посадскими людьми и волостными крестьянами «излюбленных» судей, старост и «голов», 
которые были бы «всем крестьянам любы», решали бы дела без взяток и волокиты. Вместо 
«кормов» и пошлин для бояр местные общины платили в казну установленный налог. 

Увеличивалось количество «приказов» (их было более 20). 
Укрепили войско. Каждый помещик должен выставлять определенное количество 

вооруженных людей. Наиболее отличившиеся из помещиков получали поместья вблизи Москвы. 
Кроме помещиков-феодалов было создано стрелецкое войско. Стрельцы получали жалование и 
жили в особых слободах. 

Усилилась связь с Западом. Открыт транзит через Россию в Индию и Китай, за что русские 
купцы должны были бы получать Западную Европу. Ливонская война стала стремлением 
«прорубить окно в Европу». 

Началось развитие просвещения – появилось книгопечатание. 
В 1551 г. составлен «Стоглав» – «Стоглавый собор», устанавливающий каноны Русской 

Православной Церкви. Канонизированы «местночтимые» святые. 
Но реформы окончились неудачей. 
В отличие от Европы, где друг другу противостояли как самостоятельные силы феодалы, 

духовенство и города, а монарх был лишь арбитром, гарантом национального единства, на Руси не 
было отдельных самостоятельных центров власти, кроме царя и высшего боярства. Царю 
повиновались как охранителю Православной Веры, как представителю Бога на земле – ведь он 
«венчался на царство» в 1547 г. 

Второй период правления. В 1560 г. «Избранная Рада» была разогнана. Начались ссылки 
бояр-княжат. В 1563 г. умер митрополит Макарий, с мнением которого Иван Грозный всегда 
считался. В это же время сбежал в Литву Курбский, умерла любимая жена Анастасия. 

В конце 1564 г. Иван IV Грозный уехал в Александровскую слободу и обратился к населению 
с жалобами на боярство. Царь учредил особый двор – «опричнину», в которой до 
6000 опричников. Остальная территория – «земщина», во власти бояр. 

Опричнина – политика Ивана Грозного в 1565–1572 гг., состоявшая в конфискации 
имущества в пользу государства, государственном терроре и системе чрезвычайных мер, 
направленная на усиление личной власти самодержца. 

Опричнина имела положительные и отрицательные последствия. 
Положительные последствия: 1) нанесен удар по остаткам феодальной раздробленности; 

2) подорвана боярская оппозиция; 3) централизация страны. 
Отрицательные последствия опричнины: 1) формирование самодержавно-деспотической, 

абсолютистской власти царя; 2) разделение страны на опричнину – территории, управляемые 
царем, – и земщину – территории, управляемые Боярской думой, не включенные в опричнину, – 
что фактически привело к войне опричнины и земщины; 3) «охолопывание» всего населения 
страны; 4) подорвана экономика (усилилось бегство крестьян из вотчин и поместий, происходило 
опустошение земли, рост налогов и барщины привели к разорению хозяйств); 5) на время 
вводилось крепостное право (урочные лета 1581); 6) кризис власти и Смута начала XVII в. 

Внешнюю политику Ивана IV Грозного можно разделить на два направления – западное и 
восточное. 

На Западном направлении значимым событием была Ливонская война 1558–1583 гг. 
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Причины начала Ливонской войны: 1) получить выход к Балтийскому морю; 2) укрепление 
российской экономики и усиление армии; 3) расширить торговлю с Европой и сделать ее 
безопасной; 4) расширить территорию. 

Поводом к войне послужил отказ Ливонского Ордена уплачивать дань России. 
Итог Ливонской войны: 1) поражение России; 2) потеря приобретений в Ливонии, на востоке 

Литвы, большей части Финского залива; 3) огромные жертвы, разорение страны; 4) усиление 
репрессий внутри страны; 5) предопределено главное направление внешней политики – борьба за 
выход к Балтийскому морю. 

Причины поражения в Ливонской войне: 1) недооценка расстановки сил в Европе; 
2) значительный потенциал противника (Дания, Швеция, Литва, Польша); 3) постоянные угрозы 
со стороны Крыма заставляли держать большие силы на юге; 4) покорение ханств и завоевание 
Сибири истощили военные и экономические ресурсы; 5) осуществление опричнины, 
сопровождавшейся репрессиями внутри страны. 

На восточном направлении внешней политики Ивана Грозного значимыми событиями были: 
1552 – взятие Казани; 1556 – взятие Астрахани; 1557 – присоединение Башкирии; 1581–1598 – 
завоевание Сибирского ханства. 

На восточном направлении Иваном Грозным руководили желания: 1) уничтожить остатки 
Золотой Орды; 2) устранить угрозу набегов со стороны казанских и крымских ханов; 
3) освободить большое количество православных пленников в Казани; 4) укрепить российскую 
экономику и усилить армии; 5) присоединить земли, богатые полезными ресурсами; 6) обеспечить 
прямые торговые и политические отношения с восточными странами. 

Итогами внешней политики Ивана Грозного на восточном направлении были: 1) ханства 
(исключая Крым) вошли в состав России; 2) значительно увеличились территория и население 
государства; 3) продолжилось формирование государства как многонационального; 4) Россия 
стала евразийской державой; 5) началось освоение Сибири русскими переселенцами: казаками, 
крестьянами, посадскими, торговыми людьми; 6) начали усиливаться торговые и политические 
отношения со странами Востока. 

Последствия восточной внешнеполитической деятельности Ивана Грозного: 1) усилились 
набеги крымских татар, вассалов Османской империи; 2) началось строительство засечной черты и 
системы крепостей на южных границах России; 3) проблема спорных территорий с Китаем; 
4) боязнь усиления России на Западе. 

Традиционная культура Московского государства была ориентирована на прошлое, на 
незыблемые ценности, на веру, а не на личность. Традиционная культура требовала лишь 
духовного совершенствования. В спорах говорили о том, что надо решать «по отчине», «по 
обычаю». Отмечается возрождение архаики – пережитки язычества: в церкви у каждой семьи своя 
икона, за молитву на чужую икону – штраф. Икону за неисполнение молитвы пороли, старую 
икону не выбрасывали, а хоронили. 

Основа традиционной культуры – большая семья. Во главе – дед. Вместе с ним жили сыновья 
со своими семьями и детьми, а также братья со своим потомством. Власть деда – большака – 
непререкаема. Он решал вопрос о разделе имущества. Первый становился на молитву, резал и 
раздавал хлеб за едой. Его жена руководила женщинами. 

Большие семьи облегчали сбор податей. 
Укрепились мысли о традиционном неравенстве между женщиной и мужчиной. Жена 

беспрекословно подчиняется мужу. Под власть мужчины попадали и дети, которых женили по 
хозяйственному расчету, а не по любви. Можно было продать в рабство жену и детей. 
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Духовником Ивана Грозного Сильвестром написан «Домострой». 
Молитва перед началом любого дела. Вставали очень рано и рано ложились спать. 

Обязательный послеобеденный сон. Ночная молитва более угодна Богу, чем дневная, поэтому в 
полночь – вставать и молиться. Борода – обязательный атрибут, за безбородых не молились и не 
ставили свечи. Обязательный труд, но труд по старым традиционным принципам. 

Трехполье вытеснило подсечно-огневую систему, пшеницу сеяли мало, белый хлеб – 
лакомство. 

Если на Западе идеалом был честно работающий, счастливый человек, то на Руси был идеал 
нищенства, бедному легче войти в рай. Богатство – грех. Наряду с идеалом «справного мужика» 
господствовал идеал юродивого – пророк, святой (например, Василий Блаженный). Обогащение – 
неправедное дело. Необходимо покаяние и раздача милостыни. 

Роль личности преуменьшалась. Идеалом были терпение, фатализм, соединение светской и 
духовной власти. Цель искусства – погружение человека в молитвенное состояние. 

 
 
7.5 Смутное время 
 
После смерти сына Ивана Грозного Феодора Иоанновича произошел кризис власти из-за 

отсутствия наследника, и началось Смутное время – период истории России с 1598 по 1613 годы, 
ознаменованный стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим 
политическим, экономическим, государственным и социальным кризисом. 

Причины Смутного времени: 
1) политические – династический кризис в связи с пресечением династии Рюриковичей и 

избранием Земским собором 1598 г. царем Бориса Годунова; 
2) экономические: 
• хозяйственное разорение страны в результате Ливонской войны и опричнины; 
• голод 1601–1603 гг. (только в Москве от голода погибло 127 тыс. чел.); 
3) социальные – ухудшение положения крестьян: увеличение повинностей, отмена 

«заповедных лет» и введение «урочных лет». 
Смуте способствовал ряд условий: 1) гибель царевича Дмитрия; 2) борьба боярства за 

ограничение власти царя; 3) падение нравственности; 4) боярские опалы, неурожаи, голод, мор в 
период правления Бориса Годунова; 5) активность казачества; 6) вмешательство Польши и 
католической церкви во внутренние дела России. 

Основные этапы Смуты: 
1) династический 1598-1605: 
• 1598 – умер царь Федор; 
• 1598 – царствование Бориса Годунова; 
• 1604 – появление Лжедмитрия I (Григория Отрепьева, который объявил себя чудом 

спасшимся царевичем Дмитрием. В 1604 г. Лжедмитрий I с небольшим отрядом пересек границу 
России. Его поддержали казаки и армия. В 1605 г. умер Борис Годунов, а наследник престола сын 
Федор 15 лет был убит. Лжедмитрий I вошел в Москву, раздавал земли дворянам, утвердил факт 
перехода крестьян от своих владельцев во время голода 1601–1602 гг. Но для народа он был 
непонятен – брил бороду, принял католичество, устраивал маскарады, женился на польке Марине 
Мнишек и т.д. Интриги бояр привел к восстанию, в ходе которого он был убит); 
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2) социальный 1605-1610: 
• 1606–1607 – восстание И. Болотникова против царя Василия Шуйского; 
• 1607 – появление Лжедмитрия II («Тушинский вор», поддержанный запорожскими казаками, 

из Тушина правил страной, но раздача земель подорвала его авторитет. Лжедмитрий II бежал в 
Калугу и был убит); 

3) национально-освободительный1610–1613: 
• 1610 – начало войны с Польшей; «Семибоярщина» в Москве; с призывом против поляков 

выступил патриарх Гермоген; 
• весна 1611 – выступление против поляков первого ополчения под руководством воеводы 

Прокопия Ляпунова; 
• осень 1611 – выступление второго ополчения во главе с Д. Пожарским и К. Мининым. 
Последствия Смуты: 1) временное усиление роли сословно-представительного органа 

власти; 2) экономическая разруха; 3) ухудшение международного положения государства и потеря 
ряда территорий; 4) усиление позиции служилого дворянства; 5) воцарение новой династии 
Романовых. 

 
 
7.6 Михаил Федорович Романов 
 
Единство государства временно было разрушено, в этих условиях в 1613 году был созван 

Земский собор для выборов нового царя. Это был самый представительный из всех соборов 
России. Авторитет Патриарха Филарета, двоюродного племянника Федора Иоановича, последнего 
русского царя из московской ветви династии Рюриковичей, способствовал избранию 16-летнего 
Михаила Романова, сына Филарета. Михаил Федорович выступал выразителем общих интересов 
народа. 

В России установилась новая династия – Романовых. 
1613–1645 – правление Михаила Федоровича Романова. До 1633 г. он правил под 

руководством отца патриарха Филарета. В народе получил прозвище Кроткий. 
Итоги внешней политики Михаила Романова 
1617 г. – по Столбовскому миру со Швецией России был возвращен Новгород, но выход к 

Балтийскому морю остался у шведов. 
1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей, за ней смоленские и черниговские земли. 
1632 г. – Россия попыталась вернуть Смоленск, это не удалось. По заключенному в 1634 году 

Поляновскому миру удалось лишь добиться отказа короля Владислава от прав на русский престол. 
В годы правления Михаила Федоровича Романова в России укрепилась государственная 

власть и стали формироваться основы сословной монархии. 
Михаил Федорович умер в 1645 г., передав престол сыну Алексею Михайловичу. 
 
 
7.7 Алексей Михайлович Романов 
 
1645–1676 – правление Алексея Михайловича. 
Уже при первых царях династии Романовых произошло значительное укрепление царской 

власти. При этом уменьшилась роль сословно-представительных органов власти. Последний 



 48

Земский собор был созван в 1653 году. С тех пор самодержавная власть опиралась не на 
представителей сословий, а на бюрократию и армию. 

При Алексее Михайловиче стал складываться всероссийский рынок с оптовыми ярмарками, 
мануфактурами, расширялась внешняя торговля. 

Соборное уложение 1649 г. – кодекс отечественного феодального права, регулирующий 
отношения в основных сферах жизни общества. Это был первый свод законов, отпечатанный 
типографским способом. Произошло окончательное закрепощение крестьян, был отменен срок 
сыска беглых крестьян. Законодательно закреплен процесс становления абсолютной монархии. 

XVII век называют бунташным веком. Причины народных выступлений: 1) взяточничество и 
казнокрадство; 2) церковный раскол; 3) закрепощение крестьян; 4) непрерывные войны; 
5) ограничение казачьих вольностей; 6) рост налогов. 

Восстания XVII в.: 1648 – Соляной бунт, 1662 – Медный бунт, 1670–1671 – восстание под 
руководством Степана Разина, 1668–1676 – Соловецкое восстание. 

Во внешней политике России в XVII в. можно выделить 4 направления: северо-западное, юго-
западное, южное и восточное. Произошло воссоединение Украины с Россией в 1654 г. 

Главной отличительной чертой развития русской культуры XVII века стало начало процесса 
уменьшения зависимости отечественной культуры от церкви. Несмотря на сохранение в основных 
чертах традиционного быта, обычаев и нравов, в XVII веке в жизни и повседневном быте всех 
сословий произошли значительные изменения, в основе которых лежало как восточное, так и 
западное влияние. 

 
 
8 ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 
8.1 Хронологические рамки и общая характеристика Средних веков 
 
Средневековье – историческая эпоха с конца V по начало XVII века. 
Хронологически Средние века делятся на: раннее Средневековье (конец V–X вв.), высокое, 

или середину Средневековья (XI–XIII вв.) и позднее, или эпоху Возрождения (XIV – начало 
XVII вв.). 

Характеристики Раннего Средневековья 
1. Варварские вторжения. 
2. Распространение христианства. 
3. Формирование новых государственных образований на территории бывшей Римской 

империи. 
4. Постоянные грабежи и опустошения. 
Характеристики Высокого Средневековья 
1. Стабилизация. 
2. Крестовые походы. 
3. Быстрый подъем городов и общеевропейской экономики. 
4. Возникновение романского и готического искусства. 
5. Зарождение и развитие схоластической философской системы. 
Характеристики Возрождения: 1) голод и эпидемии; 2) Столетняя война; 3) подъем духовной 

жизни, науки, философии, искусства. 
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8.2 Раннее Средневековье 
 
В середине I тысячелетия н.э. на границы Римской Империи усилился натиск «варварских» 

племен, которые объединялись в сильные союзы. Империи становилось довольно сложно 
противостоять натиску варваров. Во второй половине IV века в Европу отправилась огромная орда 
кочевников-гуннов, а из Северного Причерноморья двинулись германские племена готов. Готы 
получили от императора разрешение переселиться на территорию Империи. Однако вскоре они 
подняли восстание против римских властей. Против готов выступил император с войском, но в 
378 г. он был разбит в битве при Адрианополе. Готы расселились на западе Балканского 
полуострова.  

Готы не остановились на Балканах и позднее предприняли наступление на Рим. В 410 г. 
Вечный город был взят и разграблен. 

Затем на земли Западной Римской Империи начали наступление и другие германские 
племена. Германцы смогли захватить Галлию, Италию и Испанию. Из Испании в Северную 
Африку переправились вандалы, а затем в середине V века переправились из Африки в Италию и 
разграбили Рим. Нарицательным термином стал «вандализм». В 476 г. был низложен последний 
император Западной Римской Империи. 

У германцев, славян, скандинавов, жителей Британии и Прибалтики господствовали 
родоплеменные отношения. На месте погибшей Западной Римской Империи стали возникать 
варварские королевства. В Италии им стало королевство остготов, но в середине VI в. их 
вытеснило германское племя лангобардов. На территории Испании расселились вестготы 
(западные готы). Законодательство «варваров» стало заимствовать нормы римского права, но в 
целом господствовали Варварские правды – записи древних обычаев, охраняющих в обществе 
порядок и справедливость; первые законы средневековых государств. 

Королевство вестготов оказалось недолговечным. На рубеже VII–VIII вв. королевский трон 
стал «яблоком раздора» между различными группировками знати. Ослабленное государство было 
завоевано вторгшимися из Северной Африки арабами. 

На территорию Британии германские племена англов, саксов и ютов пришли с севера 
Германии и Ютландского полуострова. Здесь они столкнулись не с римлянами, которые еще в 
начале V в. оставили Британию, а с другими варварскими племенами – кельтами. Кельты намного 
раньше германцев освоили просторы Европы от Атлантики до Балканского полуострова. В ходе 
многовековой борьбы с римлянами большая часть кельтов в Галлии, Испании и Британии была 
завоевана и восприняла римские законы, нравы и латынь. К 600 г. большая часть острова, за 
исключением его севера и запада (Шотландии, Уэльса и Корнуолла), была захвачена германцами. 
Англы, саксы и юты создали семь королевств, а вся страна стала называться Англией. 

До V в. по берегам Рейна жили франки – варварские германские племена. В конце V в. среди 
вождей выделился Хлодвиг из племени Меровея. Впоследствии основанная им династия 
франкских королей стала называться Меровинги. 

Около 500 г. возникло государство франков, которое стало орудием знати, державшей 
население в покорности. 

Хлодвиг истребил других вождей-соратников и стал королем, распространив свою власть на 
территорию всей Галлии. Среди варварских королей Хлодвиг первым принял христианство в 
496 г. С этого времени установились дружественные отношения между франкскими королями и 
папами. 
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Варварские королевства оказались непрочными. Долгая жизнь была уготована только 
королевству франков в Галлии и королевствам англосаксов в Британии. 

Последние короли из династии Меровингов потеряли всякую реальную власть, сохранив 
только титул. Их пренебрежительно называли ленивыми королями. Фактически власть перешла к 
майордомам. 

В средине VIII в. майордомы – управители королевского двора дали начало второй 
королевской династии франков – Каролингам. 

Карл Великий, правивший в 768–814 гг., превратил Франкское государство в империю. 
Падение интереса к античной культуре и образованности, особенно на севере империи 

франков, привело к тому, что стало невозможно отыскать по-настоящему грамотного человека для 
государственной службы. А империя Карла Великого нуждалась в значительном числе 
образованных людей, способных воплотить идеи своего монарха. Необходимо было возрождать 
культуру и науки, высокоразвитые в античную эпоху. Началось Каролингское Возрождение – 
культурный подъем во Франкском государстве в VIII – первой половине IX вв., выразившийся в 
организации школ, привлечении ко двору образованных деятелей, большем внимании к античной 
культуре и к светским знаниям. 

Просуществовавшее очень недолго Каролингское Возрождение стало первым примером 
«малых Возрождений» в средневековой культуре Европы. После смерти Карла Великого его 
империя быстро распалась, окончилось и Каролингское Возрождение. 

Империя Карла Великого была неустойчивой, потому что она объединяла очень разнородные 
части. Держава Карла Великого охватывала множество современных государств: Франция, Чехия, 
Австрия, Венгрия, Германия, Бельгия, Италия, Испания, Швейцария. В то же время эффективного 
управленческого аппарата в распоряжении Карла Великого не было. 

Внуки Карла Великого развязали полномасштабную войну за наследие своего деда. В 843 г. в 
Вердене они подписали мир, согласно которому императором становился старший из них – 
Лотарь. Однако его власть над младшими братьями была номинальной. Фактически он управлял 
лишь своим наделом, включавшим Италию и бассейн реки Рейн вместе со столицей империи 
Ахеном. Средний брат получил восточные земли (будущую Германию), а младший – западные 
(будущую Францию). 

Образовавшиеся в результате раздела империи Карла Великого три государства не были 
едиными. Каждое из них распадалось на крупные владения, а те, в свою очередь, раздробись на 
множество мелких. Наступило время феодальной раздробленности (IX–XI вв.). Феодальная 
раздробленность – такой период истории государства, когда происходит распад его территорий на 
отдельные, более мелкие самостоятельные владения. 

Викинги (норманны – жители Скандинавии) основали новые государства – Данию, Норвегию, 
Швецию, дали начало династиям в Древней Руси, Нормандии, Англии, Сицилии, Южной Италии, 
совершили ряд географических открытий. Норманны воспринимались как угроза всему 
христианскому миру, так как это были торговцы и пираты, совершавшие вооруженные походы в 
различные части Европы. 

В канун Средневековья господствующей религией Римской империи становится 
христианство. В первые века существования христианства государство осуществляло гонения на 
христиан. Первым из римских императоров свободно исповедовать христианство разрешил 
Константин Великий (313). В 325 г. в Никее на соборе был утвержден церковный догмат. В ходе 
Никейского собора были отобраны канонические Евангелия, которые составили основу Нового 
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Завета. Канонических Евангелий – 4: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Помимо Евангелий, в 
Новый Завет вошли Деяния апостолов, Послания апостолов, Откровение Иоанна Богослова – 
Апокалипсис. 

Догмат христианской веры, утвержденный на Никейском соборе в 325 г., получил название 
Никейского Символа Веры. По мере распространения христианства церковь приобрела строгую 
организацию – иерархию. Миссионеры распространяли христианское учение среди язычников. В 
IV в. появились монахи и монастыри. 

 
 
8.3 Высокое Средневековье 
 
Постепенно установилась система господства и подчинения, которая получила условное 

наименование феодальная лестница. Власть в обществе принадлежала землевладельцам-феодалам, 
светским и церковным. Подавляющее большинство населения составляли зависимые крестьяне, 
которые облагались барщиной и оброком, но крестьяне не входили в феодальную лестницу. Все 
участники феодальной лестницы были свободными. Во главе стоял монарх (единоличный 
правитель) – король, в более мелком государстве – граф или герцог. Военную службу несли 
рыцари. 

Все участники феодальной лестницы были связаны отношениями вассалитета-сюзеренитета. 
Вассал – младший. Сюзерен, сеньор – старший. Например, бароны были вассалами графов и 
сюзеренами рыцарей. Вассал получал от сеньора феод за военную службу. В феодальном 
обществе действовал принцип: «Вассал моего вассала – не мой вассал», т.е. сеньор не мог 
требовать службы от вассала своего вассала. 

Привилегии и обязанности господ и крестьян оформились определенными обычаями и 
установлениями. Крестьяне и горожане не входили в феодальную лестницу, но также были 
связаны с господами договорными отношениями. Такие личностные отношения в виде договоров 
и клятв-обязательств – примечательная обязанность западного Средневековья. 

В Западной Европе существовало три формы земельной собственности: аллод, бенефиций и 
феод. Бенефиций – это земельный надел, выделяемый за военную службу. Феод – это земельный 
надел, выделяемый за гражданскую службу; если сыновья феодала продолжали нести службу, то 
они продолжали и владеть землей, но если они уходили со службы, то лишались земли. Аллод – 
это безусловное владение землей: если ее выделили, то уже навсегда. В России были аналоги 
средневековых западноевропейских владений: аллод – вотчина – бояре; феод, бенефиций – 
поместье – дворяне, помещики. 

Феодальное общество было сословным. Сословия – большие группы людей, которые 
отличаются друг от друга закрепленными за ними правами и обязанностями, передающимися по 
наследству. 

В феодальном обществе выделялось три крупных сословия: 1) духовенство – «те, кто 
молится»; 2) рыцарство – «те, кто воюет»; 3) крестьянство – «те, кто трудится». 

По представлению христиан, Палестина – Святая земля: здесь жил и был распят Иисус 
Христос, в Иерусалиме находится главная святыня христиан – Гроб Господень. Люди верили, что 
Палестина – «благодатная земля» и что самим Иисусом она была завещана «своему народу» – 
христианам. Еще в VI в. эта страна была отобрана у Византии арабами, с середины XI в. ею 
владели турки-сельджуки. Папа призвал освободить Святую землю и Гроб Господень от 
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«неверных» и спасти «братьев христиан» (восточных христиан, жителей земель, отвоеванных 
мусульманами у Византии), томящихся под игом язычников. Участникам похода папа обещал 
полное прощение грехов. Крестовые походы продолжались в 1096–1291 годах (таблица 7). 

 
Таблица 7. Крестовые походы 

 

 
 
Во Франции шел процесс образования централизованных государств. В этом были 

заинтересованы большинство слоев населения, кроме крупных землевладельцев, опиравшихся на 
нормандцев в борьбе с королем, выступавшим за объединение страны. 

Объединение Франции в XIII в. начал Филипп II Август. 
Король стал издавать единые законы, чеканил монету. Войны между феодалами могли 

начаться лишь через 40 дней после объявления. 
Король Людовик IX Святой (1226–1270) уже стал сильнее любого феодала Франции. 
Быстрый рост территории страны произошел при Филиппе IV Красивом. Для ведения войны с 

англичанами Франции требовались деньги. Филипп обесценил королевскую монету. Он стал 
платить своим слугам фальшивыми деньгами, а в казну принимал настоящие. За деньги король 
мог освободить от службы. У богатых людей силой брал займы. 
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Это привело к конфликту с римским папой Бонифацием VIII. 
Бонифаций VIII стал претендовать на власть над королями. Филипп, нуждавшийся в деньгах, 

обложил церковные земли налогом. Папа пригрозил отлучением от церкви, но король обвинил его 
в ереси. 

При помощи местных врагов Папы посланники Филиппа IV ворвались в папский дворец и 
заключили Бонифация VIII под домашний арест. Оскорбленный Папа не выдержал позора и 
вскоре умер. Новым главой католической церкви стал француз Климент V. 

Противостояние короля и Папы Римского завершилось победой короля. 
В 1309 г. под давлением Филиппа IV Папа Климмент V перенес папский дворец из Рима в 

Авиньон (на юге Франции). 70 лет папы жили в Авиньоне и назначались французскими королями. 
Авиньонское пленение пап продолжалось с 1309 по 1378 год. 

Генеральные штаты – собрание из представителей духовенства, дворянства и зажиточных 
горожан для решения государственных вопросов во Франции; впервые созваны в 1302 году. 

В них были представлены три сословия: духовенство, дворянство, третье сословие (горожане). 
Они заседали раздельно. Только для вынесения окончательного решения они собирались вместе. 
Каждое сословие имело по одному голосу, и верх брали дворяне и духовенство. 

В XIV в. во Франции возникла сословная монархия – централизованное государство с опорой 
королевской власти на собрание представителей сословий. 

В 1066 г. Англия была завоевана герцогом Нормандии Вильгельмом, потомком норманнов и 
северных французов. Используя прекращение старой династии в Англии, с которой он был в 
родстве, Вильгельм предъявил права на королевский престол. Его поддержал папа римский, 
вассалы герцога и рыцари из других областей Франции. Нормандский герцог захватил столицу 
Англии Лондон и стал английским королем под именем Вильгельма Завоевателя. В Англии стала 
править Нормадская династия. 

В начале XII в. в Англии началась война между королем и баронами, закончившаяся победой 
короля. Крестьяне в период войны сбегали от хозяев и создавали отряды вольных стрелков. Об их 
подвигах слагались баллады, в том числе о Робине Гуде. 

На престоле утвердился король Генрих II (годы правления 1154–1189), основавший династию 
Плантагенетов. Генрих всеми силами укреплял королевскую власть. Король провел военную реформу. 
Вместо обязательного участия в походе рыцари могли уплатить королю особый взнос, веденный 
Генрихом II Плантагенетом – щитовые деньги. На эти средства король при необходимости набирал 
наемное войско. Зависимость короля от военных сил феодалов уменьшилось. 

Генрих II восстановил также народное ополчение, существовавшее в Англии до нормандского 
завоевания: всем свободным мужчинам было предписано принести присягу на верность королю, 
обзавестись оружием и хранить его при себе. 

На местах была установлена власть шерифов – королевских чиновников, управлявших 
округами – графствами. Шериф собирал налоги с населения, преследовал и судил нарушителей 
порядка, командовал ополчением. 

Реформы Генриха II Плантагенета значительно укрепили королевскую власть в Англии. 
Сын Генриха II Иоанн Безземельный (годы правления 1199–1216) потерпел тяжелые неудачи 

в войне с Филиппом II и лишился большей части своих владений во Франции, бароны подняли 
мятеж. Вернувшись в Англию, Иоанн решил расправиться с ними. Против короля выступили 
бароны, духовенство, рыцари и горожане. Восставшие взяли Лондон, и король начал переговоры.  
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В 1215 г. Иоанн подписал Великую хартию вольностей. Великая хартия вольностей – 
документ, подписанный в 1215 г. английским королем, в соответствии с которым король 
подтвердил вольности городов, обязался не вмешиваться в дела церкви, не вводить новые налоги, 
не арестовывать без решения суда. 

Королем стал сын Иоанна – Генрих III, безвольный и слабый король. Он постоянно находился 
под чьим-то влиянием, особенно родственников жены-француженки. Раздавая земли иностранцам, 
он вызвал недовольство подданных. 

Король согласился с предложением Папы вмешаться в борьбу в Италии, чтобы завоевать для 
своего сына трон сицилийского королевства. Для ведения войны король хотел получить треть 
доходов страны. Бароны отказались. 

В 1258 г. в Оксфорде бароны собрали королевский совет, получивший название бешенного 
совета. Добившись своего, бароны не позаботились о рыцарях и горожанах. Среди противников 
короля начался раскол; против него выступили более решительные и дальновидные бароны, 
рыцари и горожане. Их возглавил граф Симон де Монфор. 

Но среди оппозиции начался раскол, и вновь началась война. Король и его сын попали в плен. 
Монфор, занявший Лондон, стал управлять Англией. 

В 1265 г. вождь восставших граф Симон де Монфор созвал собрание, на которое, кроме 
крупных духовных и светских феодалов, были приглашены представители рыцарей и городов. Это 
сословное собрание получило название парламент – в Средние века собрание представителей 
крупных феодалов, рыцарей и зажиточных горожан для решения государственных вопросов. Это 
был первый парламент. 

Английский парламент возник раньше французских Генеральных штатов. Английский 
парламент возник в 1265 году. Генеральные штаты во Франции появились в 1302 году. 

В XIV в. парламент разделился на палату общин (нижняя палата английского парламента) и 
палату лордов (верхняя палата английского парламента). В палату общин выбирались по 2 рыцаря 
от графства и по 2 горожанина.  

Так в Англии в XIII в. стала складываться сословно-представительная монархия – 
централизованное государство, в котором королевская власть опиралась на собрание 
представителей сословий. 

 
 
8.4 Позднее Средневековье 
 
В XIV веке началась длительная и тяжелая война между Англией и Францией из-за 

территориальных претензий. Она продолжалась с перерывами более ста лет (116 лет), и поэтому 
ее назвали Столетней войной. Столетняя война – война между Англией и Францией в 
1337–1453 гг. из-за территориальных влияний. 

Причины Столетней войны представлены в таблице 8. 
С 1337  до 1429 гг. преимущество было на стороне Англии, затем во Франции началось 

освободительное движение под предводительством Жанны д`Арк, преимущество перешло ко 
Франции (таблица 9). 

В 1429 г. на французский престол был коронован Карл VII. 
В 1453 г. англичане были изгнаны из Франции, но сохранили порт Кале. 
Несмотря на урон, нанесенный войной, французы быстро восстановили свое хозяйство. 
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Таблица 8. Причины Столетней войны 
 

 
 

Таблица 9. Столетняя война: этапы и основные события 
 

 
 

Феодалы хотели вернуться к временам раздробленности, и в период правления Людовика XI 
создали союз во главе с Карлом Бургундским. Борьба короля и Карла продолжалась 12 лет. Король 
проиграл и заключил позорный мир. Но, натравив на Карла соседей, убивших герцога, король по 
одному расправился со всеми врагами. Объединение страны привело к усилению королевской 
власти. Король перестал созывать Генеральные штаты. Ввел большие налоги на горожан и 
крестьян, зато прекратились набеги феодалов. Быстро развивалась торговля. Король 
покровительствовал городам, шелковой промышленности и строительству флота. В едином 
государстве складывался единый язык, быстро развивались хозяйство и культура. 

По окончании войны в Англии началась междоусобица. Две династии – Ланкастеры и 
Йорки – вели борьбу за престол. Эта война получила название войны Белой и Алой Розы 
(1455–1485), так как в гербе одной семьи была изображена белая роза (Йорки), а в другой – алая 
роза (Ланкастеры). Верх взял Генрих VII Тюдор (Ланкастер). Женившись на принцессе из рода 
Йорков, он объединил обе династии. 

Новый король распустил отряды феодалов, разрушил замки, казнил многих противников. 
Генрих следил за пополнением казны и брал «военные деньги», даже когда не вел войн. 
Продолжив созыв парламента, он ввел в палату лордов своих сторонников, а рыцари в палате 
общин принимали любой закон. 

Как и повсюду, в Германии с XI века начался подъем хозяйства. Росли города, самые крупные 
из них притягивали к себе деревни и городки целой округи.  
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Объединение Германии пошло путем создания мелких государств во главе с князьями. 
Ослаблению власти германских королей способствовали завоевания в славянских землях. 
В XII в. возобновилось наступление германцев на полабских славян. Во главе походов 

вставали отдельные князья, усиливая свою власть. Императоры, занятые борьбой в Италии, шли 
князьям на уступки. 

Карл I из династии Люксембургов в результате брака стал королем Чехии и вскоре стал 
императором Священной Римской империи Карлом IV. 

В 1356 г. Карл издал «Золотую буллу» – порядок избрания императора. 
Италия была раздробленной страной. В стране было много городов. Расцвету итальянских 

городов дали толчок Крестовые походы: многие города хорошо поживились на выгодных сделках 
с крестоносцами. 

В XII веке богатые города – Милан, Пиза, Болонья – стали свободными коммунами. 
Коммуна – городская республика. Под власть коммуны переходила прилегающая к городу 
сельская округа, а порой и более обширная территория. Коммуна превращалась в город-
государство или городскую республику. 

С VIII в. Испания находилась под властью арабов, исповедующих ислам. Однако христиане 
Испании начали Реконкисту, длившуюся около 8 столетий. Реконкиста – отвоевание земель, 
захваченных мусульманами. На Пиренейском полуострове появились самостоятельные 
государства Кастилия, Арагон, Наварра, Португалия, Испания. 

В середине XIV в. в самом развитом государстве Священной Римской империи Чехии 
начались гуситские войны. Гуситы – последователи учения Яна Гуса. Среди гуситов появилось 
два течения: табориты (бедняки) – борцы за полную победу над врагами чешского народа, и 
умеренные (зажиточные люди) чехи, хотевшие ослабить деятельность католической церкви. 

Восставшие гуситы потерпели поражение из-за разногласий. Но войны гуситов привели к 
тому, что была отменена десятина, появился сейм, во многих государствах стали управлять чехи. 

 
 
8.5 Средневековая культура 
 
Средневековая культура отличалась достаточно высоким уровнем развития, вопреки 

установившемуся мнению о якобы отсталости Средних веков. В XII–XIII вв. в Европе 
открываются с папского благословения университеты, в которых были факультеты: 
теологический, медицинский, философский. Позже появляются факультеты права. Университеты 
живут по правилам монастырей. В городах и при монастырях создавались школы. В условиях 
бесписьменности основной массы населения активно развивалось устное творчество: легенды, 
исторические песни, сказания о деяниях королей – Карле Великом, короле Артуре, Александре 
Македонском, о подвигах мучеников и святых («Эдда», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде» 
и др.). 

Развитие архитектуры и изобразительного искусства ускоряется и обогащается к концу 
Средних веков. 

Частью художественной культуры этого периода является театральное искусство. Его истоки 
находятся в сельских обрядах. 

Особый период в поздней средневековой культуре ряда европейских стран, особенно Италии, 
связан с эпохой Возрождения. Исторической задачей деятелей новой культуры было 
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восстановление преемственной связи с высокоразвитой культурой Античности. Творцами 
ренессансной культуры были выходцы из самых разных социальных слоев, ее идейной основой 
явился гуманизм – светски-рационалистическое мировоззрение, которое освобождало сознание от 
сословно-корпоративных, церковно-схоластических пут. 

Гуманисты подвергли критике схоластическое богословие. Они содействовали тому, что 
границы религиозной мысли расширились и «очистились» от церковного предания. 

Благодаря использованию античных источников усилилась светская, а иногда и языческая 
линия в религиозных рассуждениях и художественных произведениях. Гуманисты обличали 
нравы духовенства, институты католической церкви (монашество и папство). 

Крупнейшие гуманисты эпохи Возрождения – Петрарка, Данте, Боккаччо, Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Эразм Роттердамский, Д.Бруно, Ф. Рабле, Монтень, Коперник, Шекспир и др. 

 
 
9 ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
 
В 395 г. императором Феодосием Римская империя была разделена на Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Крупные города Византии – Коринф, Афины, Эфес, 
Адрианополь, Милеет, Фессалоники, Константинополь (столица). 

Процветание Константинополю обеспечивало то, что столица Византии находилась на 
перекрестке торговых путей. Через Византию проходили все важнейшие мировые торговые пути – 
из Аравии и Северной Африки в Европу и обратно, из Черного моря в Средиземноморье, а по 
Великому Шелковому пути шли купеческие караваны из Центральной Азии, Индии и Китая. 

Особенности развития Византийской империи: 1) сильное централизованное государство; 
2) стабильная экономика; 3) сохранение крупных городов с развитым ремеслом и торговлей; 
4) активная торговля с Западной Европой и Востоком. 

Государственное устройство Византии характеризуется как централизованная военно-
бюрократическая монархия. Во главе Византийской империи и церкви стоял василевс – 
византийский император. Василевс считался наместником Бога на Земле. 

Титул императора в Византии не был наследственным. Власть мог захватить любой ловкий и 
коварный политик. 

Расцвет Византийской империи связан с правлением Юстиниана I (527–565). Укрепление 
империи сопровождалось и грандиозным строительством. При Юстиниане в Константинополе 
был построен один из самых замечательных христианских храмов – Храм Святой Софии. 

Украшенный гранитом, мрамором, мозаикой, увенчанный огромным куполом он по своим раз 
мерам превосходил даже знаменитый Пантеон. 

После смерти Юстиниана Византийская империя одну за другой потеряла завоеванные 
территории. В VII в. новый враг обрушился на некогда могучую державу. Молодое и 
воинственное арабское государство захватило ее ближневосточные и африканские провинции. 
Империя таяла, ее владения сократились вдвое. 

К середине IX в. внешние враги были отбиты, начинается новый экономический подъем, 
растут старые города и строятся новые. Самым крупным городом Средневековья этой поры 
оставался Константинополь, который славяне, а затем и русские люди справедливо называли 
Царьградом. 
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К началу XII в. Византия укрепила свои позиции. Она считалась одним из богатейших и 
сильнейших государств средневекового мира. 

В XIV в. государства Балканского полуострова, ослабленные междоусобными войнами и 
взаимной борьбой, были завоеваны турками-османами. В 1453 г. прекратила существование 
Византийская империя. 

 
 
10 ВОСТОК В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 
Арабы издавна жили на обширном Аравийском полуострове в Юго-Западной Азии.  
Арабы-земледельцы – феллахи – выращивали ячмень, финики, виноград, использовали 

разнообразный металлический инвентарь, в том числе плуг с железным лемехом. 
Вдоль берега Красного моря пролегал старинный торговый путь из Византии в Африку и 

Индию. В оазисах на этом пути возникали торговые поселения и города с базарами, постоялыми 
дворами (караван-сараями) и святилищами местных божеств. Самым крупным из них была Мекка, 
ставшая центром объединения арабов. 

Арабские племена не могли объединиться без единой веры. Богом всех арабов стал аллах, 
который воспринимался как создатель мира и людей. Пророк – провозвестник и истолкователь 
воли Аллаха. Пророком новой религии ислама, объединившей арабские племена, стал Мухаммад. 
Появление ислама относят к 622 г. 

Мухаммад объединил арабские племена в единое государство – умму. После его смерти 
государством управляли халифы. Государство арабов стало называться Арабский халифат. 

Первые правители избирались из числа сподвижников или родственников Мухаммада. Они 
начали завоевывать страны за пределами Аравии и распространять там ислам. 

После них утвердилась династия Омейядов (661–750), халифы которой перенесли столицу в 
Сирию, в Дамаск. Государство стало называться Дамасский халифат. 

Затем утвердилась династия Аббасидов (749–1258), халифы которой своей столицей сделали 
Багдад. Их государство называлось Багдадский халифат. 

К середине VIII в. арабы захватили значительные территории и создали одно из величайших 
государств мира. Арабский халифат насчитывал около 70–80 млн жителей. 

Местное население встречало арабов как освободителей, поскольку они не притесняли 
христиан и иудеев, разрешали им свободно исповедовать свою веру. 

Нестабильным было положение мусульман-неарабов, которых заставляли платить 
дополнительные налоги. 

В 660-е гг. мусульмане раскололись: 
1) сунниты признают Сунну – книгу толкований к Корану, преобладают в странах Средней 

Азии; 
2) шииты не признают Сунну и не признают законными халифов – Омайядов и Аббасидов, 

преобладают в Азербайджане. 
Единое арабское государство распалось уже в IX в. На месте Арабского халифата 

образовались новые государства, которые унаследовали культуру, образ жизни, правление, 
традиции, сформировавшиеся в первом мусульманском государстве. 

К середине XI в. большая часть арабских владений на Ближнем Востоке была завоевана 
турками-сельджуками. 
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В XIII в. в результате завоеваний Чингисхана и его преемников образовалась Монгольская 
империя – самая большая в мировой истории смежная территория от Дуная до Японского моря и 
от Новгорода до Юго-Восточной Азии. 

Но в результате феодальной раздробленности в последней трети XIV в. Монгольская империя 
перестала существовать. 

С конца VI и по конец IX вв. в Китае правила династия Тан. В государстве начался 
хозяйственный подъем и усиление власти императора. В 960 г. в Китае утвердилась династия Сун, 
правление которой прошло в борьбе с соседями и народными восстаниями. С 1211 по 1368 годы 
Китай находился под властью монголов. Культурные достижения Китая представлены в 
таблице 10. 

Таблица 10. Культурные достижения Китая 
 

Направление культуры Достижение Значение 
Художественные 
ремесла 

Изготовление изделий из 
фарфора и кости 

Возможность удивлять людей и 
торговать этими изделиями 

Изобретения Разборный шрифт Выпуск первых газет 
Литература Расцветает творчество Ду Фу, Ли 

Бо, которых волнует судьба 
народа. Написан роман 
«Троецарствие» 

Своим творчеством эти поэты 
пытались донести правду до 
народа, боролись за его права 

Искусство Строительство пагод, 
изображение пейзажей на шелке 

Неповторимость средневекового 
Китая 

Научные открытия Открытие пятен на Солнце, 
применение женьшеня в 
медицине 

Дальнейшее развитие науки 

 
С VI века в Индии велись междоусобные войны, делавшие страну доступной для 

завоевателей. 
Культурные достижения Индии представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11. Культурные достижения Индии 
 

Направление культуры Достижение Значение 
Художественные ремесла Развитие ювелирного дела, 

обработка кости, 
изготовление тканей 

Способствовало развитию торговли 
с другими странами 

Научные открытия Математические действия с 
дробями, вычисление 
площади фигур и объемов тел, 
вычисление числа π 

Способствовало развитию 
математических знаний 

Архитектура Создание храмов в скалах, 
строительство храмов в виде 
башен, мавзолеев (гробниц) 

Искусство архитектуры сочетало в 
себе достижения мастеров разных 
стран, придавало неповторимость 
индийской культуре 

 
Японский феодализм характеризуется появлением правящего класса воинов – самураев. 

Официальной религией стал дзэн-ддизм. 
После победы над монголами японские воины начали междоусобные войны, что быстро 

привело к упадку и смутному времени. 
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ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
Государственное и муниципальное управление ГМУ. Информатика и вычислительная 

техника. Менеджмент. Экономика 
 
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
 
Этап формирования ОК-2. Знать и уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 
 
Задание 1 Подготовьте реферат-исследование по одному из следующих вопросов: 
1. Историко-культурное значение первобытности. 
2. Природные условия стран Древнего Востока. Экологические проблемы и пути их решения 

в древности. 
3. Характерные черты экономического развития стран Древнего Востока. Рабство и община 

на Древнем Востоке. 
4. Возникновение, функции и формы государств Древнего Востока. Типология и этапы 

развития древневосточных государств. 
5. Право на Древнем Востоке. 
6. Важнейшие достижения и особенности культуры народов Древнего Востока. 
7. Возникновение и основные этапы развития письменности. 
8. Значение древнегреческой истории в мировой истории. Периодизация древнегреческой 

цивилизации. 
9. Мифы Древней Греции как исторический источник. 
10. Греческий полис, его сущность, формирование и типы. Понятие «гражданское общество». 
11. Культура архаической Греции. Религиозно-общественные празднества. Олимпийские 

игры и их культурное значение. 
12. Древняя Спарта VIII–VI вв. до н.э. Ликург и его законы. 
13. Реформы Солона и их значение в истории Аттики. 
14. Афинская демократия в V–IV вв. до н.э. (социальная политика, деятельность Перикла). 
15. Причерноморье в V–I вв. до н.э. (Гераклея, Синопа, Ольвия, Боспорское царство). 
16. Македонская держава: возвышение, походы Александра Македонского, создание 

«мировой» державы и ее распад. 
17. Рим и эллинистические государства. 
18. Государственное устройство Римской республики (III–I вв. до н.э.). 
19. Диктатура Юлия Цезаря и подготовка монархических структур. 
20. Правление императора Константина. Его религиозная политика. Утверждение 

христианства в качестве господствующей религии. 
21. Распад единой Римской империи и гибель Западной Римской империи. 
22. Империя Карла Великого. 
23. Средневековые университеты. 

                                           
 Этапы формирования компетенций для обучающихся, изучивших юниту 1 по дисциплине 4179 «История». 
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24. Верденский договор и феодальная раздробленность. 
25. Каролингское возрождение. 
26. Крестовые походы. 
27. Духовно-рыцарские ордена. 
28. Объединение Франции. 
29. Великая хартия вольностей. Английский парламент. 
30. Столетняя война. 
31. Война Алой и Белой розы. 
32. Гуситское движение. 
33. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
34. Византия при Юстиниане. 
35. Образование славянских государств. 
36. Возникновение ислама. 
37. Арабский халифат и его распад. 
 
Задание 2 Подготовьте эссе по одному из следующих вопросов: 
1. Выделите природно-географические особенности России. 
2. Проследите общие и особенные черты славянского язычества в сравнении с языческими 

религиями других народов. 
3. Отметьте пережитки язычества в наши дни. 
4. В чем заключалась слабость племенных союзов у восточных славян? Можно ли назвать 

Киевскую Русь «гигантским племенным союзом»? 
5. В чем были политические предпосылки перехода от политеизма к монотеизму, от 

языческой религии к христианству? 
6. Закономерно ли, что в удельный период на Руси принцип собственной власти, собственной 

земли ставился выше принципа общегосударственной, общерусской власти? 
7. Феодальная раздробленность – явление прогрессивное или проявление кризиса славянского 

этноса? 
8. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой 

Орды) и Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова 
возникло бы централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-
Волынском? 

9. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 
10. Какие новые обычаи были введены при русских княжеских дворах во время ордынского 

ига? 
11. Когда стала формироваться духовная основа единства великорусского народа? Как это 

отразилось на исходе Куликовской битвы и дальнейшем усилении Москвы? 
12. Почему абсолютный характер власти московских царей нуждался также и в божественном 

обосновании? 
13. Изменилось ли отношение к московским правителям после принятия ими титула царя: со 

стороны правителей соседних государств; со стороны российского боярства и дворянства? 
14. В чем причины слабости Новгородской республики, ее невозможности противостоять 

давлению со стороны Московского княжества? 
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15. В чем причины провала попыток Ивана IV Грозного опереться на общественное 
самоуправление в деле укрепления централизованного государства? 

16. Каким образом связаны между собой разгром Новгорода в 1570 году, набег крымских 
татар на Москву в 1571 году и отмена опричнины в 1572 году? 

17. Каково место семьи в патриархальном обществе? Какими способами поддерживался 
порядок в патриархальной семье? 

18. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных 
ересей, а появления «самозванцев», «добрых царей»? 

19. Какие возможности для реформы власти принесло окончание Смутного времени? 
20. Каковы были внешнеполитические последствия временного ослабления власти в России в 

начале XVII века? 
 
ПК-26. Владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 
 
Этап формирования ПК-26. Уметь собирать, обрабатывать информацию 
 
Задание 1 Найдите в Интернете текст по истории России до начала XVII века. Оцените его 

фактологическую составляющую: факты или домыслы в нем представлены? Обоснуйте свой 
ответ, используя первоисточники, вероятностные и статистические методы 

 
Задание 2 Найдите в Интернете текст по истории Древнего мира или Средневековья. Оцените 

его фактологическую составляющую: факты или домыслы в нем представлены? Обоснуйте свой 
ответ, используя первоисточники, вероятностные и статистические методы 

 
Педагогическое образование 
 
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
 
Этап формирования ОК-2. Знать и уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 
 
Задание 1 Подготовьте реферат-исследование по одному из следующих вопросов: 
1. Историко-культурное значение первобытности. 
2. Природные условия стран Древнего Востока. Экологические проблемы и пути их решения 

в древности. 
3. Характерные черты экономического развития стран Древнего Востока. Рабство и община 

на Древнем Востоке. 
4. Возникновение, функции и формы государств Древнего Востока. Типология и этапы 

развития древневосточных государств. 
5. Право на Древнем Востоке. 
6. Важнейшие достижения и особенности культуры народов Древнего Востока. 
7. Возникновение и основные этапы развития письменности. 
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8. Значение древнегреческой истории в мировой истории. Периодизация древнегреческой 
цивилизации. 

9. Мифы Древней Греции как исторический источник. 
10. Греческий полис, его сущность, формирование и типы. Понятие «гражданское общество». 
11. Культура архаической Греции. Религиозно-общественные празднества. Олимпийские 

игры и их культурное значение. 
12. Древняя Спарта VIII–VI вв. до н.э. Ликург и его законы. 
13. Реформы Солона и их значение в истории Аттики. 
14. Афинская демократия в V–IV вв. до н.э. (социальная политика, деятельность Перикла). 
15. Причерноморье в V–I вв. до н.э. (Гераклея, Синопа, Ольвия, Боспорское царство). 
16. Македонская держава: возвышение, походы Александра Македонского, создание 

«мировой» державы и ее распад. 
17. Рим и эллинистические государства. 
18. Государственное устройство Римской республики (III–I вв. до н.э.). 
19. Диктатура Юлия Цезаря и подготовка монархических структур. 
20. Правление императора Константина. Его религиозная политика. Утверждение 

христианства в качестве господствующей религии. 
21. Распад единой Римской империи и гибель Западной Римской империи. 
22. Империя Карла Великого. 
23. Средневековые университеты. 
24. Верденский договор и феодальная раздробленность. 
25. Каролингское возрождение. 
26. Крестовые походы. 
27. Духовно-рыцарские ордена. 
28. Объединение Франции. 
29. Великая хартия вольностей. Английский парламент. 
30. Столетняя война. 
31. Война Алой и Белой розы. 
32. Гуситское движение. 
33. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
34. Византия при Юстиниане. 
35. Образование славянских государств. 
36. Возникновение ислама. 
37. Арабский халифат и его распад. 
 
Задание 2 Подготовьте эссе по одному из следующих вопросов: 
1. Выделите природно-географические особенности России. 
2. Проследите общие и особенные черты славянского язычества в сравнении с языческими 

религиями других народов. 
3. Отметьте пережитки язычества в наши дни. 
4. В чем заключалась слабость племенных союзов у восточных славян? Можно ли назвать 

Киевскую Русь «гигантским племенным союзом»? 
5. В чем были политические предпосылки перехода от политеизма к монотеизму, от 

языческой религии к христианству? 
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6. Закономерно ли, что в удельный период на Руси принцип собственной власти, собственной 
земли ставился выше принципа общегосударственной, общерусской власти? 

7. Феодальная раздробленность — явление прогрессивное или проявление кризиса 
славянского этноса? 

8. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой 
Орды) и Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова 
возникло бы централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-
Волынском? 

9. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 
10. Какие новые обычаи были введены при русских княжеских дворах во время ордынского 

ига? 
11. Когда стала формироваться духовная основа единства великорусского народа? Как это 

отразилось на исходе Куликовской битвы и дальнейшем усилении Москвы? 
12. Почему абсолютный характер власти московских царей нуждался также и в божественном 

обосновании? 
13. Изменилось ли отношение к московским правителям после принятия ими титула царя: со 

стороны правителей соседних государств; со стороны российского боярства и дворянства? 
14. В чем причины слабости Новгородской республики, ее невозможности противостоять 

давлению со стороны Московского княжества? 
15. В чем причины провала попыток Ивана IV Грозного опереться на общественное 

самоуправление в деле укрепления централизованного государства? 
16. Каким образом связаны между собой разгром Новгорода в 1570 году, набег крымских 

татар на Москву в 1571 году и отмена опричнины в 1572 году? 
17. Каково место семьи в патриархальном обществе? Какими способами поддерживался 

порядок в патриархальной семье? 
18. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных 

ересей, а появления «самозванцев», «добрых царей»? 
19. Какие возможности для реформы власти принесло окончание Смутного времени? 
20. Каковы были внешнеполитические последствия временного ослабления власти в России в 

начале XVII века? 
 
Задание 3 Подготовьте для воспитанников детского сада или школьников патриотическое 

занятие по теме: «История глазами детей». Тема конкретизируется до исторического периода или 
исторического деятеля. 

 
Психология. Информатика и вычислительная техника. Экономика. Юриспруденция 
 
ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
 
Этап формирования ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
 
Задание 1 Подготовьте реферат-исследование по одному из следующих вопросов: 
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1. Палестина в древности. Ветхий Завет: его формирование, состав и структура. 
2. Персидская держава: образование, развитие, культура и религия, зороастризм. 
3. Древняя Индия: государство и общество, индуизм, буддизм, культура. 
4. Архитектура и скульптура Греции V–IV вв. до н.э. Ансамбль афинского Акрополя. 
5. Греческая трагедия V в. до н.э. (Эсхил, Софокл, Еврипид). Греческий театр и его роль в 

общественной и культурной жизни. 
6. Аристофан и его творчество. 
7. Научные знания в VI–IV вв. до н.э. 
8. Философия Платона. Концепция идеального полиса. 
9. Теория рабства и идеального полиса Аристотеля. 
10. Александр Македонский: человек, полководец, политик. 
11. Золотой век римской поэзии (Вергилий, Гораций, Овидий). 
 
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
 
Этап формирования ОК-2. Знать и уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 
 
Задание 1 Подготовьте реферат-исследование по одному из следующих вопросов: 
1. Историко-культурное значение первобытности. 
2. Природные условия стран Древнего Востока. Экологические проблемы и пути их решения 

в древности. 
3. Характерные черты экономического развития стран Древнего Востока. Рабство и община 

на Древнем Востоке. 
4. Возникновение, функции и формы государств Древнего Востока. Типология и этапы 

развития древневосточных государств. 
5. Право на Древнем Востоке. 
6. Важнейшие достижения и особенности культуры народов Древнего Востока. 
7. Возникновение и основные этапы развития письменности. 
8. Значение древнегреческой истории в мировой истории. Периодизация древнегреческой 

цивилизации. 
9. Мифы Древней Греции как исторический источник. 
10. Греческий полис, его сущность, формирование и типы. Понятие «гражданское общество». 
11. Культура архаической Греции. Религиозно-общественные празднества. Олимпийские 

игры и их культурное значение. 
12. Древняя Спарта VIII–VI вв. до н.э. Ликург и его законы. 
13. Реформы Солона и их значение в истории Аттики. 
14. Афинская демократия в V–IV вв. до н.э. (социальная политика, деятельность Перикла). 
15. Причерноморье в V–I вв. до н.э. (Гераклея, Синопа, Ольвия, Боспорское царство). 
16. Македонская держава: возвышение, походы Александра Македонского, создание 

«мировой» державы и ее распад. 
17. Рим и эллинистические государства. 
18. Государственное устройство Римской республики (III–I вв. до н.э.). 
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19. Диктатура Юлия Цезаря и подготовка монархических структур. 
20. Правление императора Константина. Его религиозная политика. Утверждение 

христианства в качестве господствующей религии. 
21. Распад единой Римской империи и гибель Западной Римской империи. 
22. Империя Карла Великого. 
23. Средневековые университеты. 
24. Верденский договор и феодальная раздробленность. 
25. Каролингское возрождение. 
26. Крестовые походы. 
27. Духовно-рыцарские ордена. 
28. Объединение Франции. 
29. Великая хартия вольностей. Английский парламент. 
30. Столетняя война. 
31. Война Алой и Белой розы. 
32. Гуситское движение. 
33. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
34. Византия при Юстиниане. 
35. Образование славянских государств. 
36. Возникновение ислама. 
37. Арабский халифат и его распад. 
 
Задание 2 Подготовьте эссе по одному из следующих вопросов: 
1. Выделите природно-географические особенности России. 
2. Проследите общие и особенные черты славянского язычества в сравнении с языческими 

религиями других народов. 
3. Отметьте «пережитки язычества» в наши дни. 
4. В чем заключалась слабость племенных союзов у восточных славян? Можно ли назвать 

Киевскую Русь «гигантским племенным союзом»? 
5. В чем были политические предпосылки перехода от политеизма к монотеизму, от 

языческой религии к христианству? 
6. Закономерно ли, что в удельный период на Руси принцип собственной власти, собственной 

земли ставился выше принципа общегосударственной, общерусской власти? 
7. Феодальная раздробленность – явление прогрессивное или проявление кризиса славянского 

этноса? 
8. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой 

Орды) и Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова 
возникло бы централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-
Волынском? 

9. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 
10. Какие новые обычаи были введены при русских княжеских дворах во время ордынского 

ига? 
11. Когда стала формироваться духовная основа единства великорусского народа? Как это 

отразилось на исходе Куликовской битвы и дальнейшем усилении Москвы? 
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12. Почему абсолютный характер власти московских царей нуждался также и в божественном 
обосновании? 

13. Изменилось ли отношение к московским правителям после принятия ими титула царя: со 
стороны правителей соседних государств; со стороны российского боярства и дворянства? 

14. В чем причины слабости Новгородской республики, ее невозможности противостоять 
давлению со стороны Московского княжества? 

15. В чем причины провала попыток Ивана IV Грозного опереться на общественное 
самоуправление в деле укрепления централизованного государства? 

16. Каким образом связаны между собой разгром Новгорода в 1570 году, набег крымских 
татар на Москву в 1571 году и отмена опричнины в 1572 году? 

17. Каково место семьи в патриархальном обществе? Какими способами поддерживался 
порядок в патриархальной семье? 

18. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных 
ересей, а появления «самозванцев», «добрых царей»? 

19. Какие возможности для реформы власти принесло окончание Смутного времени? 
20. Каковы были внешнеполитические последствия временного ослабления власти в России в 

начале XVII века? 
 
ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 
 
Этап формирования ОК-7. Быть способным к самоорганизации и самообразованию 
 
Задание 1 Разгадайте кроссворд: 
 

 
 
Задание 2 Напишите индивидуальное или коллективное сочинение от имени вавилонского 

царя XVIII в. до н.э. «Мои законы» 
 
Задание 3 Напишите сочинение на тему «Если б я был патриций» 
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Задание 4 Найдите в Интернете текст по истории Древнего мира или Средневековья. Оцените 
его фактологическую составляющую: факты или домыслы в нем представлены? Обоснуйте свой 
ответ, используя первоисточники, вероятностные и статистические методы 

 
Задание 5 Найдите в истории Древнего мира или Средневековья примеры, связанные с 

современностью. 
Задание 6 Найдите в истории Древнего мира или Средневековья исторические альтернативы 
 
Задание 7 Выберите из приведенных иллюстраций те, на которых изображены памятники, 

созданные в Средние века 
 

 
 

 

 

 
 

 
Задание 8 Найдите в Интернете текст по истории России до начала XVII века. Оцените его 

фактологическую составляющую: факты или домыслы в нем представлены? Обоснуйте свой 
ответ, используя первоисточники, вероятностные и статистические методы 

 
Задание 9 «Если б я был…» Опишите день нашего соотечественника (крестьянина, 

помещика, князя, холопа, царя и т.п.) из исторических эпох IX–XVI вв. Сравните его с одним из 
дней современного человека 
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ГЛОССАРИЙ 
 

№ Новое понятие Содержание 
1 Аллод безусловное владение землей 
2 Бенефиций земельный надел, выделяемый за военную службу 
3 Варварские правды 

запись древних варварских обычаев, охраняющих в обществе 
порядок и справедливость; первые законы средневековых 
государств 

4 Вассал младший 

5 Великая хартия 
вольностей 

документ, подписанный в 1215 г. английским королем, в 
соответствии с которым король подтвердил вольности 
городов, обязался не вмешиваться в дела церкви, не вводить 
новые налоги, не арестовывать без решения суда 

6 Вече собрание горожан, решавшее основные вопросы городского и 
нередко общегосударственного значения 

7 Вотчина наследственное земельное держание 
8 Генеральные штаты 

собрание из представителей духовенства, дворянства и 
зажиточных горожан для решения государственных вопросов 
во Франции; впервые созваны в 1302 году 

9 Государство организация общества на определенной территории с 
применением власти внутри общества 

10 Доминат государственная власть, при которой император является 
самодержцем (Поздняя Римская империя) 

11 Закупы зависимые люди, получавшие ссуду (деньгами или зерном), 
которую затем должны были отработать 

12 Земщина  территории, управляемые Боярской думой, не включенные в 
опричнину 

13 Избранная Рада круг лиц, объединившихся вокруг Ивана Грозного для 
проведения реформ 

14 Каролингское 
Возрождение 

культурный подъем во Франкском государстве в VIII – первой 
половине IX вв., выразившийся в организации школ, 
привлечении ко двору образованных деятелей, большем 
внимании к античной культуре и к светским знаниям 

15 Клинопись письмо древних вавилонян на мягких глиняных дощечках 
острой палочкой-клином 

16 Коммуна городская республика 
17 Кормление 

предоставление бывшим удельным князьям права сбора 
податей (налогов) с определенным отчислением себе в 
качестве жалования 

18 Крепостничество 
система отношений между помещиком и крестьянином, при 
которой собственником земли являлся помещик, а 
крестьянин, живя и работая на его земле, выполнял различные 
повинности (барщину, оброк и др.) 

19 Неолитическая 
революция переход от присваивающей экономики к производящей 

20 Опричнина 
политика Ивана Грозного в 1565–1572 гг., состоявшая в 
конфискации имущества в пользу государства, 
государственном терроре и системе чрезвычайных мер, 
направленная на усиление личной власти самодержца 

21 Первобытнообщинный 
строй 

порядок жизни древних людей, при котором они сообща 
трудились и имели общее имущество 

22 Погосты места для сбора дани 
23 Полисы независимые государства-города 
24 Полюдье сбор дани в Киевской Руси 
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№ Новое понятие Содержание 
25 Поместье земельный участок, даваемый дворянину за несение военной 

службы 
26 Принципат государственная власть, при которой император является 

первым гражданином (Ранняя Римская империя) 
27 Реконкиста отвоевание земель, захваченных мусульманами 
28 Родовая община люди связаны родством, коллективным трудом и 

потреблением 
29 «Русская Правда» первый сохранившийся до нашего времени свод законов 

Русского государства, составленный Ярославом Мудрым 
30 Рядовичи 

зависимые люди, заключившие договор (ряд) и 
согласившиеся жить и работать у господина на определенных 
условиях 

31 Смерды категория свободного населения в Киевской Руси, несшего 
повинности в пользу князя 

32 Смутное время 
период истории России с 1598 по 1613 годы, ознаменованный 
стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, 
тяжелейшим политическим, экономическим, 
государственным и социальным кризисом 

33 Соседская община 
историческая форма общественных отношений, возникшая в 
период распада родовых отношений; в ее основе лежала 
семейная собственность на часть основных средств 
производства и семейный характер труда 

34 Средневековье историческая эпоха с конца V по начало XVII века 
35 Судебник первый свод законов единого государства, составленный 

Иваном III в 1497 г. 
36 Сюзерен старший 
37 Уроки нормы сбора дани 
38 Феод земельный надел, выделяемый за гражданскую службу 
39 Холопы (челядь) полностью зависимые от феодала люди, рабы 
40 Щитовые деньги взнос рыцарей вместо обязательного участия в походе, 

введенный Генрихом II Плантагенетом 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 

№ 
п/п Дата Содержание 
1 X тысячелетие до н.э. Появление земледелия и скотоводства 
2 Конец IV тыс. до н.э. Первые государства в Египте и в Двуречье 
3 Ок. 3000 г. до н.э. Образование единого государства в Египте 
4 III тысячелетие до н.э. Древнейшие города Индии 
5 1792–1750 гг. до н.э. Правление Хаммурапи в Вавилонии 
6 II тысячелетие до н.э. Первые государства в Китае 
7 X век до н.э. Царство Давида и Соломона в Палестине 
8 VIII–VII века до н.э. Могущество Ассирии 
9 612 г. до н.э. Разрушение Ниневии – столицы Ассирии 

10 538 г. до н.э. Взятие Вавилона персами 
11 525 г. до н.э. Взятие Египта персами 
12 V век до н.э. Возникновение буддизма 
13 III век до н.э. Объединение Индии в единое государство 
14 221 г. до н.э. Объединение Китая в единое государство 
15 II тыс. до н.э. Первые государства в Китае 
16 776 г. до н.э. Начало Олимпийских игр 
17 VI в. до н.э. Расцвет Спартанского государства 
18 594 г. до н.э. Законы Солона в Афинах 
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№ 
п/п Дата Содержание 
19 490 г. до н.э. Марафонская битва 
20 480 г. до н.э. Саламинская битва 
21 443 г. до н.э. Избрание Перикла первым стратегом Афин 
22 338 г. до н.э. Битва при Херонее 
23 334–324 г. до н.э. Поход Александра Македонского на Восток 
24 753 г. до н.э. Основание Рима 
25 509 г. до н.э. Установление республики в Риме 
26 280 г. до н.э. Начало войны римлян с царем Пирром 
27 218–201 гг. до н.э. Вторая война Рима с Карфагеном 
28 133 г. до н.э. Земельный закон Тиберия Гракха в Риме 
29 74–71 гг. до н.э. Восстание Спартака 
30 49 г. до н.э. Захват Цезарем власти в Риме 
31 30 г. до н.э. – 14 г. Правление Октавиана Августа в Риме 
32 I в. н.э. Возникновение христианства 
33 313 Указ Константина, разрешающий христианам открыто 

молиться 
34 330 Перенесение столицы Римской империи в Константинополь 
35 395 Разделение Римской империи на два государства 
36 410 Взятие Рима готами 
37 455 Взятие Рима вандалами 
38 IV–VII вв. Великое переселение народов 
39 476 Падение Западной Римской империи 
40 622 Возникновение ислама 
41 VII–VIII вв. Арабские завоевания 
42 800–843 Империя франков во главе с Карлом Великим 
43 862 призвание варягов в Новгород 
44 882 объединение Новгорода и Киева при князе Олеге 
45 882–912 правление князя Олега 
46 912–945 правление князя Игоря 
47 945–962 правление княгини Ольги 
48 962–972 правление князя Святослава Игоревича 
49 978–1015 правление князя Владимира 
50 988 крещение Руси 
51 1019–1054 правление Ярослава Мудрого 
52 1054 Деление христианской церки на западную (католическую) и 

восточную (православную) 
53 1066 Битва под Гастингсом 
54 1096–1270 Крестовые походы 
55 1097 

Любечский съезд русских князей с целью договориться о 
прекращении междукняжеских распрей из-за уделов и 
сплотиться против разорявших Русь половцев 

56 1113–1125 правление Владимира Мономаха на Руси 
57 1176–1212 правление Всеволода Большое Гнездо 
58 1215 Великая хартия вольностей 
59 1237 нашествие Золотой Орды на Рязань и далее на Владимир 
60 1239–1240 завоевание Золотой Ордой юго–западных земель Руси 
61 1240 Невская битва со шведами 
62 1242 Ледовое побоище новгородского князя Александра Невского 

с немецкими рыцарями 
63 1265 Возникновение английского парламента 
64 1302 Возникновение Генеральных штатов во Франции 
65 1309–1377 Авиньонское пленение пап 
66 1325–1340 правление Ивана Калиты 
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№ 
п/п Дата Содержание 
67 1337–1453 Столетняя война 
68 1347–1350 Эпидемия чумы («черная смерть») 
69 1359–1389 правление Дмитрия Донского 
70 1380 Куликовская битва 
71 1445 Изобретение Гуттенбергом книгопечатания 
72 1453 Взятие турками Константинополя 
73 1455–1485 Война Алой и Белой Розы в Англии 
74 1462–1505 правление Ивана III 
75 1479 Образование Испанского королевства 
76 1533–1584 правление Ивана Грозного 
77 1613–1645 правление Михаила Федоровича Романова 
78 1645–1676 правление Алексея Михайловича 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


