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Периодизация всемирной истории по 
эпохам



Ареал неолитической революции





Римская империя на этапе высшего 
могущества (около 117 г.)



Понятие «средневековья»

• Введено в научный оборот гуманистами эпохи 
Возрождения, для определения времени, отличного от 
идеала высокой античной культуры. В XVII в. появилось 
деление на «античность», «Средние века» и «Новое 
время». 

• Периодизации различаются: 
• 1)476 г. (падение Западной Римской империи) – 1648 г. 

(окончание Тридцатилетней войны и Английская 
«буржуазная» революция), главный критерий – 
окончательный переход от феодализма к капитализму; 

• 2)476 г. – рубеж XV-XVI вв. (культура Возрождения, 
изобретение книгопечатания, начало Великих 
географических открытий, Реформации в христианстве), 
главный критерий – изменение мировоззрения человека. 

• В науке обычно тесно связано с понятием «феодализм»



Феодализм 

• «Феод» («лен», в России «вотчина») – земельное 
владение, получаемое представителем военного сословия 
на условиях несения службы и переходящее по наследству. 
Предполагает наличие иерархических вассально-
сеньориальных отношений. Также в роли феодала часто 
выступает Церковь, получая землю в дар. 

• Земля сдается феодалом в пользование крестьянину, 
который сохраняет личную свободу, имеет дом, орудия 
труда, скот. Отношения крестьян друг с другом  и феодалом 
регулирует  община.  Феодал может иметь военную, 
налоговую, судебную юрисдикцию над крестьянами. 
Система основана на внеэкономическом принуждении.

• В «классическом» виде феодализм существовал только в 
отдельных районах Восточной Франции и Западной 
Германии в XII-XIII вв. По всей Европе имелись локальные 
варианты этого явления. Византия и Россия – государство в 
лице императора/великого князя/царя держит феодала в 
подчинении, само выступая в качестве главного феодала. 



Император Константин I Великий (306-337 гг.), 
перенесший столицу на восток  в Византий 

(Константинополь) и сделавший христианство 
государственной религией 



395 г.   - разделение империи на 
Западную и Восточную



«Варварские королевства» и Византия в VI в.



Византийский император Юстиниан I 
Великий (527-565 гг.)



Империя Каролингов накануне раздела 
в 843 г.



Император Карл Великий (768-814 гг.)
 скульптура IX в.



Раздел империи Каролингов на 
Западно - и Восточнофранкское 

королевства



Священная Римская империя, 
образовавшаяся на основе 

Восточнофранкского королевства 
в 962 г.



Археологические культуры в Восточной и Юго-
Восточной Европе в I тыс.



Восточные славяне как этническая и 
хозяйственно-культурная общность

• Принадлежат к индоевропейской языковой семье, 
составляют в ней славянскую группу

• Славяне подразделяются на западных, южных и 
восточных

• Постоянно находились в тесном контакте с германскими, 
балтскими, финно-угорскими, тюркскими, иранскими 
народами

• Основные занятия: земледелие, скотоводство, охота,  
собирательство, рыболовство, бортничество

• Технологии сельского хозяйства: подсечно-огневое, 
перелог

• Основная социальная ячейка: вервь (соседская община)
• Наиболее вероятная зона формирования славян – 
междуречье Вислы и Одера, время – начало новой эры

• Источники называют восточнославянские 
протогосударства на Восточно-Европейской равнине: 
Куява (Киев), Артания (предположительно Смоленск), 
Славия (Новгород)



Збручский идол («Световид»)



Особенности жизненного уклада восточных 
славян

• Племенной строй в VI-VIII вв. преобразуется в 
территориально-государственный: «славинии» (поляне, 
древляне, кривичи и др.), в центре – «грады» (укрепленные 
поселения)

• Власть: князь+дружина=«военная демократия» (князь как 
первый среди равных, как и в «варварских королевствах» 
Западной Европы)

• Основа социальной организации – община (вервь), 
состоящая из больших семей (глава семьи и 2-3 взрослых 
сына со своими семьями). Инструмент княжеской власти - 
сбор дани (полюдья), единицы обложения – дым (двор), 
плуг (участок обрабатываемой земли). Размер дани – урок, 
места сбора – погосты (введены княгиней Ольгой в сер. Х 
в.)

• Население в основном свободно, но есть патриархальное 
рабство (обращают в рабство военнопленных, за долги и 
часто отпускают)



Этноним «Русь». Версии:

1. Слово скандинавского происхождения, означает 
большую группу скандинавов, образовавших 
династию Рюриковичей и составивших элиту 
Древнерусского государства

2. Слово иранского происхождения, связано с 
гидронимами Среднего Поднепровья

Первая находит подтверждения в :
1. Сообщениях германских и арабских авторов о 

«русах», по описанию их образа жизни очень похожих 
на викингов;

2. Именах  русских послов из мирного договора Руси с 
Византией 907 г. (скандинавские)

3. Названиях порогов на Днепре, которые источник 
делит на «славянские» и «русские» (звучащие как 
скандинавские)



Вопрос о «норманнской теории»
• В XVIII-XIX вв. ученые считали, что образование династии = 
образование государственности. Спор шел о том, был ли 
Рюрик, призванный в 862 г. на княжение в Новгород, 
скандинавом или славянином.  Достоверно существовал 
датский  конунг (вождь) Рёрик.

• Основатели «норманизма»  - члены Петербургской академии 
наук Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер  и А.Л. Шлёцер (1730-1740-е гг.)

• Крупнейшие норманисты: С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Б.
Д. Греков, М.Н. Тихомиров, Р.С. Скрынников

• Крупнейшие антинорманисты: М.В. Ломоносов, Д.И. 
Иловайский, Б.А. Рыбаков, А.Ф. Кузьмин, В.В. Фомин

• В современной академической науке  чистого «норманизма» 
и «антинорманизма» нет. Признается, что скандинавы 
активно прибывали на земли, заселенные восточными 
славянами, участвовали в укреплении Древнерусского 
государства, но были быстро ассимилированы (поглощены)  
славянами, так как уровень развития тех и других был 
примерно одинаковый. К IX в. у восточных славян уже 
существовала своя государственность. 



Рукоять скандинавского меча. Гнёздово.



Антропоморфная подвеска скандинавского 
типа. Гнёздово.



Основные даты по Древней Руси

• 862 г.- «призвание варягов»
• 882-912 гг. – правление Олега в Киеве
• 912-945 гг. – Игорь
• 945-957 гг. – регентство Ольги
• 957-972 гг. – Святослав
• 972-980 гг. – Ярополк
• 980-1015 гг. – Владимир I Святой 
• 988 г. – крещение Руси
• 1019-1054 гг. – Ярослав I Мудрый
• 1097 г. – Любечский съезд князей: попытка закрепления 
князей за «отчинами»

• 1113-1125 гг. – Владимир Мономах
• 1132 г. – условная дата начала периода удельной 
раздробленности



Месть княгини Ольги древлянам



Походы Святослава Игоревича



Путь «из варяг в греки»



И. Эггинк. Князь Владимир выбирает веру.



Софийский собор в Киеве (1037 г.)



Софийский собор в Новгороде 
(1045-1050 гг.)



Ярослав Мудрый. Скульптура в г. 
Ярославле





Развитие общества и государства
• «Русская Правда» - кодификация норм обычного права. Известны 

три редакции:
1. «Древнейшая Правда» (Правда Ярослава)
2. Правда Ярославичей
3. Пространная Правда (Устав Владимира Мономаха)
• Основное население – свободные общинники смерды
• Зависимые люди – холопы, закупы, рядовичи
• Разделение дружины на старшую (бояре) и младшую (тиуны, 

отроки)
• Правовые вопросы решаются на княжеском суде и на вече . 
• Князь оставляет в качестве управляющих посадников, 

тысяцких, постоянно не находится в своих владениях
• Постепенно складывается наследственная вотчина, но основной 

доход военно-служилые люди получают от сбора налогов и 
отправления государственных должностей. Налог и уплачиваются 
прежде всего в пользу княжеской власти. В этой связи в науке 
иногда говорят о «государственном феодализме» в Древней 
Руси, в отличие от Западной и Центральной Европы. 

• «Лествичный» порядок наследования престола (к старшему в 
роду), что способствовало развитию раздробленности



Схема развития «Русской Правды»



Общая характеристика 
«удельной раздробленности»

• Каждый князь из числа Рюриковичей претендовал на 
управление и доходы с какой-то территории

• Княжеские «мужи» не хотят покидать свои вотчины 
вместе с князем, хотели осесть на одном месте

• Частая смена князей вызывало недовольство 
населения, которое видело выход в создании 
местных династий

• Уменьшение роли Киева по причине оттока 
населения на север и северо-восток из-за набегов 
кочевников, упадок пути «из варяг в греки»

• Торговые связи между землями были развиты слабо, 
что было предпосылкой для экономической 
независимости в условиях натурального хозяйства

• Раздробленность усиливалась , достигнув пика к 
середине XIV века (около 250 уделов)



Политическая карта Руси в XII-
первой трети XIII вв.



Социально-экономические 
последствия удельной 

раздробленности
• Увеличение количества городов и рост численности 
городского населения

• Развитие ремесленных специальностей
• Развитие торговли с Западной и Центральной 
Европой по Балтийскому морю , с Востоком – по 
Волжскому торговому пути. Крупнейший торговый 
партнер – Ганзейский союз.

• Основные экспортные товары: воск, лен, мед, 
пушнина, древесина, металлические и ювелирные 
изделия

• Боярство политически зависит от князя в той мере, 
в какой оно связано с местными городскими 
общинами.  Боярская вотчина во всех землях, кроме 
Галицкой, развита слабо



Северо-Восточная Русь

• Удалена от Степи – привлекает население с юга. 
• Крупнейшие города – Владимир, Ростов, Суздаль
• Сильная княжеская власть, подчиняющая себе 
боярство. 

• 1125-1157 гг.  - Юрий Долгорукий
• 1147 г. – основание Москвы
• 1157-1174 гг. – Андрей Боголюбский (центр из 
Ростова переходит во Владимир, прекращает 
борьбу за Киев, делает Владимир 
великокняжеским центром)

• 1176-1212 гг. – Всеволод Большое Гнездо
• 1212-1216, 1218-1238 гг. – Юрий Всеволодович. За его 
потомками закрепляется Великое княжение 
Владимирское. 



Церковь Покрова на Нерли у села 
Боголюбово (1165 г.)



Успенский собор во Владимире
 (1186-1189 гг.)



Новгородская земля
• Начиная с 1136 г. князь приглашается с дружиной для 
обороны и как третейский судья («вольность в князьях»). 

• Политический строй – боярская республика, с середины 
XIV в.  -олигархическая республика. 

• Боярство и крупнейшие купцы владеют промысловыми 
землями на большой периферии Новгорода. 

• Высший орган власти – вече. Оно избирает руководство 
республики, приглашает князя. 

• Посадник – высшее должностное лицо
• Тысяцкий – командир ополчения, руководитель торгового 
суда

• Епископ – глава Церкви, хранитель архива и печати, 
отвечал за дипломатию



Новгородская берестяная грамота с 
детскими рисунками



Церковь Спаса на Нередице под Новгородом
 (1198 г.)



Галицко-Волынская земля

• Важнейшие города – Галич Южный, Владимир 
Волынский

• Мощное боярское землевладение, боярство независимое, 
по статусу приближалось к европейской феодальной 
знати.

• Ожесточенная борьба князей с боярством, в Волынской 
земле более успешная для князей, в Галицкой – для 
боярства. Влиятельные бояре иногда провозглашали себя 
князьями

• Боярство и князья часто прибегали к поддержке Венгрии и 
Польши 

• 1153-1187 гг. – Ярослав Галицкий (Осмомысл)

• 1170-1205 гг. – Роман Мстиславич Галицкий
• 1205-1264 гг. – Даниил Романович Галицкий



Памятник Даниилу Галицкому во Львове



Храм Св. Пантелеймона в селе Шевченково, 
Ивано-Франковская область Украины (1194 г.)



Монгольское нашествие на Русь
Татары – самоназвание одного из монгольских 
племен. Слово закрепилось в Европе за всеми 
монголами. 

Причины:
• Резкий рост численности населения и сокращение 
пастбищных угодий у монголов

• Интенсивное социальное расслоение, выделение 
военной знати.

Успехи монголов были вызваны такими факторами, 
как:

• Принцип организации войска, очень подходящий для 
завоевательных походов, использование техники 
покоренных народов

• Ослабление русских земель из-за междоусобных 
войн (особенно за Киев), отсутствие представления 
об общей угрозе. Все оборонялись в одиночку. 



Этапы монгольских завоеваний

• 1206 г. – Темуджин  на курултае (съезде родовой 
знати) избирается верховным ханом и получает имя 
Чингисхан

• 1223 г. – битва на р. Калке
Походы Батыя

1. 1236 г. – покорение Волжской Булгарии
2. 1237-1238 гг. – разорение Северо-Восточной Руси
3. 1239-1240 гг. – разорение Киевской, Черниговской, 

Переяславской земель
4. 1241-1242 гг. – война монголов с Венгрией и 

Польшей, выход к Адриатическому морю
• 1260-е гг. – выделение «улуса Джучи» в 
самостоятельное государство («Золотая Орда»).





Характер ордынского ига
• Сочетало в себе черты завоевания и сюзеренитета
• В XIII-начале XIV вв. сбор дани (выхода) вели баскаки 

(уполномоченные хана), потом передан в ведение русских 
князей. От дани освобождалось духовенство

• Великий хан выдавал князьям ярлыки (право на то, чтобы 
править определенной территорией). Князья были обязаны 
участвовать в военных походах монголов, в том числе и 
карательных – против других русских князей. 

• Нарушены политические связи между княжествами, 
ордынский хан играет на противоречиях между князьями, но 
и они могут апеллировать к нему в своих спорах.

• Исчезновение  и упадок многих городов, прекращение 
каменного зодчества на несколько десятилетий

• Исчезновение ряда ремесел
• Ограничение свободы для купечества
• Возникновение новых политических центров (Тверь, 
Москва)



Пайцза – металлическая или деревянная 
пластинка, служившая символом выдачи 

ярлыка



Причины возвышения Москвы
«Хрестоматийное» объяснение  В.О. Ключевского:

1. На территорию Московского удела приходило много 
переселенцев (защищен от монголов)

2. Находилась на перекрестке торговых путей
3. Союз московских князей с митрополичьей кафедрой
Слабые места этой концепции:
• Тверь и некоторые другие города также обладали первым 

и вторым преимуществами, а влияние митрополитов на 
политику московских князей было не столь велико.

Наиболее весомые факторы возвышения: 
• обеспечение московскими князьями внутренней 

стабильности
• приобретение, а не дробление земель
•  умелое выстраивание отношений с Ордой
• политика в духе «разделяй и властвуй»: привлечение 

союзников среди других земель, изоляция противников. 
• Начало этой политике положил Даниил 

Александрович (1276-1303 гг.), сын Александра 
Невского, а продолжил Иван I (Калита) (1325-1340 гг.)



Территориальный рост Московского 
княжества от Даниила Александровича до 

Ивана III



Этапы освобождения от ордынского 
ига

• 1374 г. – княжеский съезд в Переславле-Залесском 
решает прекратить выплату дани

• 1378 г. – победа над татарами на р. Воже
• 1380 г. – битва на Куликовом поле, победа войск 
Дмитрия Ивановича (Донского) над Мамаем

• 1382 г. – разгром Москвы ханом Тохтамышем. 
Договор Дмитрия Донского с Тохтамышем о том, что 
великокняжеский стол переходит в наследное 
владение московского дома

• 1460-е гг. – окончательное прекращение выплаты 
дани 

• 1480 г. – «стояние» на р. Угре, бескровная победа 
Ивана Третьего над ханом Ахматом. Свержение 
ига. 



Русь и Великое княжество Литовское
• Этническая основа – литовцы, основная масса 
населения государства  говорила и писала на 
древнерусском языке, исповедовала православие. 
Литовская элита долго придерживалась язычества

• Объединитель литовских земель –Миндовг 
(1253-1263 гг.). Исторический центр – г. Вильно

• ВКЛ поддерживало независимость тверских князей. 
Многие западнорусские князья переходили на службу 
с великому князю Литовскому. Орда часто выступала 
союзником Москвы, боясь усиления Литвы. 

• 1368, 1370, 1372 гг. – неудачные походы князя 
Ольгерда на Москву

• 1385 г. – Кревская уния (династический брак князя 
Ягайло, сделавший его королем Польши). Сохранил 
польский престол, когда великим князем Литовским 
стал Витовт. Начало постепенной полонизации 
ВКЛ. 





Ягайло, великий князь Литовский 
и король Польский



Иван III Великий (1462-1505 гг.)



Методы и этапы «собирания земель» 
при Иване III

1. Мирное признание местным боярством и 
населением власти Москвы (Псков, Рязань)

2. Приобретение выморочных земель и покупка по 
договору (Ростов, Ярославль) 

3. Завоевание (Новгород, Тверь, Вятка) и переселение 
служилых людей

Этапы: 
• 1473-1474 г. – Ростов и Ярославль
• 1471-1478 г. – Новгород
• 1485 г. – Тверь
• 1489 г. – Вятка 
• Завершение образования единого государства 
произошло при Василии III (1505-1533 гг.). Последним 
присоединенным уделом стала Рязань (1521 г.).



К.В. Лебедев «Марфа Посадница. 
Уничтожение новгородского веча». 



София Палеолог, вторая жена Ивана III (с 
1472 г.), племянница последнего 
византийского императора. 

Антропологическая реконструкция. 



Становление централизованного 
государства: общество и власть

• Первый свод законов – великокняжеский Судебник 1497 г. 
• Ограничение свободы земледельческого населения в 
условиях низкой урожайности и нехватки рабочих рук. 
Правило «Юрьева дня» : первый шаг  к крепостному 
праву.  Однако единого сословия крестьян пока еще не 
существует: на отдельно взятых землях формы и размеры 
зависимости очень сильно различаются

• Начало становления поместной системы – наряду с 
вотчинниками, появление многочисленного служилого 
дворянства (пока еще не наследовали землю)

• Появление Боярской думы – совещательного органа 
власти . Великий князь переселяет бояр и дворян  на новые 
земли, чтобы обеспечить лояльность

• Возникают первые общегосударственные ведомства: 
Дворец и Казна

• Зарождение приказов:  отраслевых и территориальных 
бюрократических органов управления. 



Церковь и государство
• 1299 г. – перенос митрополичьей кафедры из Киева во 
Владимир (митрополит Феогност)

• 1326 г. – перенос митрополичьей кафедры из Владимира в 
Москву (митрополит Петр)

• Развитие общежительных монастырей (киновий), 
постепенное превращение их в крупных землевладельцев

• 1439 г. – Ферраро-Флорентийская уния
• 1448 г.  - обретение русской православной церковью 
автокефалии (самоуправления) от Константинопольского 
патриархата

• 1453 г. – захват Константинополя турками-османами, 
исчезновение Византии. К Руси переходит роль центра 
православия. 

• 1458 г. – создание Киевско-Литовской митрополии в Великом 
княжестве Литовском.

• 1503 г. – победа иосифлян  (Иосиф Волоцкий)в споре с 
нестяжателями (Нил Сорский)



Преподобный Сергий Радонежский 



Успенский собор Московского Кремля. 
Архитектор Аристотель Фиораванти 

(1475-1479 гг.)



Св. Андрей Рублев. Троица ветхозаветная.


