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Древняя Русь. IX – XII века. 

Вервь (от слав. «вервь» — веревка; участок земли, отмеренный 
веревкой) — община в Древней Руси.

Вече — народное собрание. Участники веча решали вопросы, 
опираясь на обычное право.

Княжеская дружина — профессиональные военные, 
подчинявшиеся князю.

Вече
Вервь



Древняя Русь. IX – XII века. 

Мотыжное земледелие — тип земледелия, 
при котором используется мотыга в 
качестве орудия обработки земли. 
Производительность труда низкая.

Оседлость — образ жизни, состоящий в 
проживании на одном месте. 
Распространяется с возникновением 
рыболовства и мотыжного земледелия.

Подсечно-огневая система земледелия — 
система земледелия, при которой на 
освобожденных от леса (вырубки, 
выжигание) землях в течение 2—3 лет 
выращивали сельскохозяйственные 
растения, используя естественное 
плодородие почвы.

Мотыжное земледелие 



Древняя Русь. IX – XII века. 

Племенное военное ополчение — военное формирование, 
создававшееся во время войны, состояло из свободных 
общинников — воев. Во главе ополчения стоял воевода.

Старейшины — родоплеменная знать.

Племенное военное ополчение Старейшины



Древняя Русь. IX – XII века. 

Антинорманнская теория — направление в российской 
историографии, сторонники которого считают, что истоки 
термина «Русь» нужно искать в глубокой древности.

Норманнская теория — направление в российской и 
зарубежной историографии, сторонники которого считают 
норманнов (варягов) основателями Древнерусского 
государства. 

Центристская теория. Древнерусское государство возникло в 
результате внутреннего развития общества, социальных и 
хозяйственных сдвигов; к образованию Древнерусского 
государства привела необходимость регулирования отношений 
между людьми, проживающими на одной территории, а также 
защиты своей земли от внешних врагов.



Древняя Русь. IX – XII века. 

Дань — натуральный или денежный побор с 
покоренных племен и народов. На Руси 
известна с IX в. В XI—XVI вв. слово «дань» 
означало налог и феодальную ренту.

Погосты — первоначально центр сельской 
общины на северо-западе Древней Руси. 
Позднее место сбора дани.

Полюдье — в Киевской Руси объезд князем и 
дружиной подвластных земель для сбора дани. 
Позднее так называлась сама дань, размер 
которой не был определен. В Новгородской и 
Смоленской землях в XII в. — фиксированная 
денежная повинность.

Уроки — размер дани. Введены княгиней Ольгой.

Полюдье 

Дань



Древняя Русь. IX – XII века. 

Православие — одно из главных направлений в христианстве. 
Возникло в 395 г. после разделения Римской империи на 
Западную и Восточную. 

Гривна — основная денежная единица в Киевской Руси.
Династический брак — брак между представителями различных 

монархических династий с целью укрепления международных 
связей.

«Лествичный» (очередной) порядок престолонаследия — порядок 
престолонаследия, согласно которому власть должна 
передаваться старшему в роду.

Гривна



Древняя Русь. IX – XII века. 

Раннефеодальная монархия (IX—XI вв.) — форма 
политического режима, при котором монарх находится в 
договорных или сюзерено-вассальных отношениях с другими 
князьями.

Русская Правда — первый письменный свод законов Древней 
Руси.

Русская правда



Древняя Русь. IX – XII века. 

Бояре — вотчинники, знать. Источники пополнения: 
родоплеменная знать, разбогатевшие общинники-аллодисты, 
служилая знать (старшая дружина).

Вира — денежный штраф, судебная пошлина в пользу князя за 
убийство. Заменила обычай кровной мести.

Вотчина — форма организации хозяйства в Древней Руси. 
Земельное владение, передаваемое по наследству в боярских 
родах.

Бояре Вотчина



Древняя Русь. IX – XII века. 

Закупы — люди, попавшие в долговую кабалу, отрабатывающие 
«купу» (ссуду). После выплаты долга могли стать свободными. 
В случае побега теряли остатки свободы и становились рабами. 
В случае обращения в раба без законного основания 
освобождались от долга и получали свободу.

Изгои — люди, потерявшие связь с общиной, либо выкупившиеся 
на волю холопы. Занимали промежуточное положение между 
свободными и несвободными категориями населения.

Обычное право — совокупность неписаных правил поведения 
(обычаев), сложившихся в обществе в результате их 
неоднократного традиционного применения и 
санкционированных государством.



Древняя Русь. IX – XII века. 
Рядовичи — люди, заключившие «ряд» (договор) с феодалом и 

попавшие в положение, близкое к рабскому. По своему статусу 
были близки к закупам.

Смерды — социальный слой Древнерусского государства, 
занимавшийся сельским хозяйством, в положении которого 
переплетались элементы свободы и несвободы.

Холопы — категория рабов, которые либо были посажены на 
землю, либо входили в состав челяди или дружины феодала. 
Холопами становились в результате пленения, продажи за 
долги, брака с холопом или холопкой.

Челядь — домашние рабы.
Смерды

  Холопы



Древняя Русь. IX – XII века. 

Съезды князей — личные встречи носителей высшей власти, 
уполномоченные принимать судьбоносные для страны решения.

Посадник — глава Новгорода, ведавший управлением и судом, 
контролировавший деятельность князя.

Тысяцкий — начальник новгородского ополчения.
Уделы — совокупность земель, удельных имуществ и доходов.

Тысяцкий Съезд князей 



Древняя Русь. IX – XII века. 

Глаголица — одна из древнеславянских азбук, расположенная так 
же, как и кириллица, но отличающаяся от нее начертанием букв. 
Происходит, по мнению ученых, из греческой скорописи 
VIII—IX вв.

Кириллица — одна из двух славянских азбук. Названа по имени 
славянского просветителя середины IX в. Кирилла (до принятия 
монашества — Константин), который в 863 г. создал первую 
славянскую азбуку и с помощью брата Мефодия перевел с 
греческого на славянский язык христианские богослужебные 
книги.

Глаголица Кириллица



Древняя Русь. IX – XII века. 
Летописи — погодные записи 

событий.
Мозаика (буквально 

«сложенный из кусочков») 
— изображение или узор, 
выполненные из цветных 
камней, смальты, 
керамических плиток и т. 
д. Один из древнейших 
видов изобразительного 
искусства.

Фреска — форма 
живописной росписи стен, 
когда краски наносятся на 
сырую штукатурку.

Летописи

Мозаика

Фреска



Русь в XIII—XV вв.

Нойон (господин, князь) — название предводителей древних 
монгольских аристократических родов.

Нукеры — дружинники на службе монгольской знати в XII—XIII 
вв.

Тумен — высшая организационно-тактическая единица монголо-
татарского войска, насчитывавшая 10 тысяч воинов. 
Возглавлялся темником.

Улус — родоплеменное объединение с определенной территорией, 
подвластное хану или вождю.

Хан (тюркский и монгольский титул в Средние века и Новое 
время) — вождь племени, государь.



Русь в XIII—XV вв.
Баскаки — военная охрана сборщиков дани.
Золотая Орда — государство, созданное в ходе монгольских 

завоеваний в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. 
Ливонский орден —военная организация немецких рыцарей-

крестоносцев в Восточной Прибалтике на латышских и эстонских 
землях в 1237—1561 гг. 

Ордынское иго (1243—1480 гг.) — система эксплуатации русских 
земель монголо-татарскими завоевателями. Установлено в 
результате нашествия Батыя.

 Ярлык — грамота на княжение.

Баскаки

Золотая Орда

Ливонский 
орден



Русь в XIII—XV вв.

Кормление — система местного управления, когда 
кормленщики-наместники (управитель уезда) и волостели 
(управители волостей), имевшие штат чиновников, 
содержались за счет населения. В их ведении находились суд, 
сбор налогов. Кормленщики находились под контролем царя.

Наместник — должностное лицо на Руси в XII—XVI вв., 
возглавлявшее местное управление.

Централизация — процесс объединения земель, результатом 
которого становится формирование единой верховной власти, 
устанавливающей единый административный аппарат, 
подконтрольный центру, единые законы, общие вооруженные 
силы и др. Закономерный и прогрессивный этап в 
экономическом и социально-политическом развитии общества.



Русь в XIII—XV вв.

Автокефальная церковь — самостоятельная в административном 
отношении церковь в православии.

Боярская дума — высший совет в Русском государстве X — 
начала XVIII в. Деятельность Боярской думы носила 
законосовещательный характер. 

Местничество — система распределения служебных мест в 
Русском государстве в XIV—XV вв. с учетом происхождения, 
служебного положения предков человека и его личных заслуг. 
Отменено в 1682 г.



Русь в XIII—XV вв.
Пожилое — пошлина в России конца XV—XVII в., которую 

уплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неделю 
до и неделю после Юрьева дня (осеннего).

Поместье — владение, получаемое князьями — дворянами за 
службу.

Помещики — держатели поместий, дворяне.
Приказы — центральные правительственные учреждения, 

ведающие отдельными отраслями великокняжеского 
управления.

Поместье

Помещики



Русь в XIII—XV вв.
Былины — русские народные эпические песни-сказания.
«Задонщина» — памятник древнерусской литературы конца XIV в., 

воинская повесть о Куликовской битве 1380 г. Написана с 
ориентацией на «Слово о полку Игореве».

Историческая песнь — жанр русского фольклора, эпические и 
лирико-эпические песни об исторических событиях.

Светлица — часть крестьянского жилища восточных славян, 
парадная комната, предназначенная для рукоделия и других чистых 
домашних работ. Устраивалась на женской половине, 
преимущественно в верхней части дома (на верхних этажах).

«Задонщина»



Россия в XVI в.
Губа — территориальный округ в Русском государстве XVI—XVII 

вв. Как правило, совпадала с волостью, с середины XVI в. — с 
уездом.

Дьяк — начальник и письмоводитель канцелярии разных 
ведомств в России до XVIII в. Дьяки руководили работой 
местных учреждений (съезжие избы) и приказов (начальники 
приказов или их помощники). В Русском государстве XV—XVII 
вв. были в составе думных чинов.

Дъяк



Россия в XVI в.

Земский собор — собрание представителей различных сословий 
для решения важнейших государственных дел. Первый собор 
был созван в 1549 г., последний — в 1698 г. 

Избранная рада — неофициальное правительство Русского 
государства в конце 40—50-х гг. XVI в. . Провели реформы 
центрального и местного государственного аппарата.

Земский собор 



Россия в XVI в.
Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551 г. Состоит 

из 100 глав, отсюда название. Кодекс правовых норм 
внутренней жизни русского духовенства и его 
взаимоотношений с обществом и государством.

Судебник Ивана IV — царский судебник, утвержден первым на 
Руси Земским собором в 1550 г. Явился важным шагом на пути 
централизации Русского государства.

Стоглав
Судебник Ивана Грозного



Россия в XVI в.
Астраханское ханство — татарское государство, существовавшее с 

середины XV до середины XVI в. на нижней Волге; выделилось из 
состава Золотой Орды. Столица — Астрахань. Присоединено к 
России в 1556 г.

Засечная черта — линия крепостей, острогов, лесных завалов (засек) 
из срубленных деревьев к югу от Оки.

Крымское ханство — государство в Крыму, существовавшее в 
1443—1783 гг. Выделилось из Золотой Орды. С 1475 г. стало 
вассалом Турции. С начала XVI в. столицей стал Бахчисарай. 
Ликвидировано в результате русско-турецких войн XVIII в., 
территория присоединена к России.

Ясак — в России XV—XX вв. — натуральный налог с народов 
Сибири и Севера, главным образом пушниной.

Засечная черта 



Россия в XVI в.
«Заповедные лета» — годы, в которые 

запрещался переход крестьян от одного 
феодала к другому в Юрьев день (осенний).

Земщина — основная часть территории 
Русского государства, не включенная в 
опричнину Иваном IV Грозным. Центр — 
Москва. Управлялась земской Боярской 
думой и приказами.

Опричнина —название удела Ивана IV 
Грозного в 1565—1572 гг. с особой 
территорией, войском и государственным 
аппаратом. Центр — Александровская 
слобода

«Урочные лета» — срок сыска беглых 
крестьян.



Россия в XVI в.

Барокко— стиль, преобладавший в европейском искусстве с 
конца XVI до середины XVIII в

Великие Четьи Минеи — собрание патериков, житий святых, 
сочинений церковных писателей, кормчих книг, актов, грамот и 
др. Составлены в 30—40-е гг. XVI в. в Москве.

Домострой — памятник русской литературы XVI в., свод 
житейских правил и наставлений. Отражает принципы 
патриархального быта, известен предписанием строгости 
домашнего уклада. 

Стиль 
Барокко



Россия в XVI в.
Иосифляне — религиозно-политическое течение в Русском 

государстве в конце XV — начале XVI в. Идеолог — Иосиф 
Волоцкий. В борьбе с нестяжателями отстаивали 
незыблемость церковных догм, защищали церковно-
монастырское землевладение.

Нестяжатели — религиозно-политическое течение в Русском 
государстве в конце XV — начале XVI в. Проповедовали 
аскетизм, уход от мира. Выдвигали требование отказа церкви 
от земельной собственности. Идеологи: Нил Сорский, Вассиан 
Косой и др. Осуждены на церковных соборах 1503 и 1531 гг.

«Степенная книга» — систематическое изложение русской 
истории от Владимира I Святославича до Ивана IV 
включительно по материалам летописей, хронографов, 
родословных книг и др. Составлена в 1560—1563 гг. 
духовником царя Ивана IV Васильевича Андреем (позднее — 
митрополит Афанасий).

Часослов — православная богослужебная книга, содержащая 
неизменяемые молитвословия богослужений дневного 
суточного крута.



РОССИЯ В XVII в.
Патриотизм — любовь к родине, привязанность к месту своего 

рождения, месту жительства.
Семибоярщина — боярское правительство (7 человек) в России 

в 1610 г., номинально просуществовало до 1612 г. Передало 
фактическую власть польским интервентам. Было 
ликвидировано вторым земским ополчением под руководством 
К. Минина и Д. Пожарского в октябре 1612 г.

Смутное время — термин, обозначающий события конца XVI — 
начала XVII в. в России. Эпоха кризиса государственности, 
трактуемая рядом историков как гражданская война. 
Сопровождалась народными выступлениями и мятежами, 
правлениями самозванцев, польской и шведской интервенцией, 
разрушением государственной власти и разорением страны.

Семибоярщ
ина 

Смутное время 



РОССИЯ В XVII в.
Соборное уложение 1649 г. — свод законов Русского 

государства; принят Земским собором 1648—1649 гг. Впервые 
выделены государственные преступления, окончательно 
оформлено крепостное право. Основной закон в России до 
первой половины XIX в.

Старообрядчество — совокупность религиозных групп и церквей 
в России, не принявших церковных реформ XVII в. и ставших 
оппозиционными или враждебными официальной 
православной церкви. Сторонники старообрядчества до 1906 г. 
преследовались царским правительством. 

Церковный раскол — отделение от Русской православной 
церкви части верующих, не признавших церковной реформы 
Никона 1653—1656 гг. Во второй половине XVII—XVIII вв. был 
идейным знаменем оппозиционных движений.

Набеги на 
старообрядцев 



РОССИЯ В XVII в.
Мануфактура — предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной технике. В России существовала со второй 
половины XVII до первой половины XIX в. В силу узкой 
специализации рабочего и орудий труда мануфактура 
способствовала углублению общественного разделения труда, 
подготовила переход к машинному производству.

Товарное хозяйство — тип хозяйства, в котором производство 
ориентируется на рынок, а связь производителей и 
потребителей продуктов осуществляется через куплю-продажу 
товаров.

Мануфактура



РОССИЯ В XVII в.
Медный бунт — восстание в Москве в 1662 г. Выпуск с 1654 г. 

большого количества медных денег, приравненных по 
стоимости к серебряным, привел к их обесцениванию, к 
спекуляции предметами первой необходимости, массовому 
изготовлению фальшивых монет.

Соляной бунт — восстание в Москве в 1648 г. Вызвано 
недовольством населения налоговой политикой правительства, 
которое для пополнения государственной казны заменило 
различные налоги единым прямым налогом на соль, что 
вызвало ее подорожание в несколько раз. Возмущение крестьян 
и горожан заставило правительство отменить новый порядок 
взимания налогов.

Медный 
бунт

Соляной 
бунт



РОССИЯ В XVII в.

«Вечный мир» 1686 г. — мир между Россией и Речью 
Посполитой, закрепил за Россией Левобережную Украину и 
Киев, обусловил участие России в антитурецкой коалиции.

Землепроходцы — в Русском государстве XVI—XVII вв. — 
организаторы и участники походов в Сибирь и на Дальний 
Восток, которые привели к крупным географическим 
открытиям на территории Сибири, Дальнего Востока и в 
омывающих их водах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Землепроходцы



РОССИЯ В XVII в.

Регентство — в монархических государствах — временное 
коллегиальное (регентский совет) или единоличное (регент) 
осуществление полномочий главы государства в случае 
вакантности престола, малолетства, продолжительной болезни, 
недееспособности или длительного отсутствия монарха.

Софья Алексеевна, регент 
Петра 1



РОССИЯ В XVII в.

Нарышкинское барокко (нарышкинский стиль, московское 
барокко) — условное (по фамилии Нарышкиных) название 
стилевого направления в русской архитектуре конца XVII — 
начала XVIII в.: светски-нарядные многоярусные церкви (в 
Филях и Троицком-Лыкове в Москве) и светские здания с 
резным белокаменным декором, элементами архитектурного 
ордера.



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.

Великое посольство — посольство 1697—1698 гг. из России в 
Западную Европу для создания антитурецкого военного союза, 
приглашения специалистов на русскую службу и закупки 
вооружения. Руководитель — Петр I (под именем Петра 
Михайлова). Подготовило почву для борьбы за Прибалтику.

Земские избы — орган городского самоуправления с 1699 г. В 
1721—1724 гг. заменены магистратами и ратушами.

Ратуша — орган самоуправления в городах России в XVIII—XIX 
вв.

Земские избы



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.

Ассамблея — собрания-балы с участием женщин в домах 
российской знати, введенные и регламентированные в 1718 г. 
Петром I.

Генерал-губернатор — высшая должность местной 
администрации России в 1703—1917 гг.; обладал гражданской и 
военной властью, с 1775 г. возглавлял генерал-губернаторство.

Генерал-прокурор — одна из высших государственных 
должностей в имперской России. Наблюдал за законностью 
деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат; с 
1802 г. был одновременно и министром юстиции.

Ассамблеи при Петре 1



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.Даточные люди — в России XV—XVII вв. лица из 

тяглого населения, отданные на пожизненную 
военную службу. С середины XVII в. в составе 
полков нового строя. Заменены рекрутами.

Коллегия — группа лиц, образующих 
руководящий, совещательный или 
распорядительный орган (например, коллегия 
министерства, судейская коллегия). Название 
высшего правительственного учреждения в 
России XVIII в.

Магистрат — сословный орган городского 
управления в России с 1720 г. (в 1727—1743 гг. 
назывался ратушей). Первоначально имел 
административно-судебные, с 1775 г. 
преимущественно судебные функции. 
Упразднен Судебной реформой 1864 г.

Даточные люди 



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.Меркантилизм — экономическая политика эпохи так называемого 

первоначального накопления капитала, выражалась в активном 
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь и проводилась в 
интересах купечества.

Подушная подать — в России XVIII—ХIХ вв. основной прямой налог. 
Заменила в 1724 г. подворное обложение. Облагались все мужчины 
податных сословий независимо от возраста. Отменена в 80—90-х гг. 
XIX в.

Провинции — административно-территориальные единицы в России в 
1719—1775 гг. в составе губернии. Делились на доли и дистрикты 
(более мелкие административно-территориальные единицы).



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.Протекционизм — экономическая политика государства, 

направленная на ограждение национальной экономики от 
иностранной конкуренции. Реализуется посредством финансового 
поощрения отечественной промышленности, стимулирования 
экспорта, ограничения импорта.

Разряды — правительственные назначения на военную, 
государственную и придворную службу с учетом местничества в 
России XV—XVII вв., соответственно записи о назначениях (в 
разрядных книгах).

Сенат — в России в 1711—1917 гг. — Правительствующий сенат, 
высший государственный орган, подчиненный императору. 
Учрежден Петром I как высший орган по делам законодательства и 
государственного управления.

Сенат



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.

Синод — собрание высшей церковной иерархии в Русской 
православной церкви, введено в 1721 г. Руководил Русской 
православной церковью до 1917 г.

Табель о рангах — законодательный акт в России XVIII—XX вв., 
определявший порядок прохождения службы чиновниками. 
Издан Петром I в 1722 г. Табель о рангах устанавливала 14 
рангов (классов, классных чинов, 1-й — высший) по трем 
видам: военные (армейские и морские), штатские и 
придворные. Упразднена после 1917 г.



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.Верховный тайный совет — высшее совещательное 

государственное учреждение России в 1726—1730 гг. (7—8 
человек). Создан Екатериной I как совещательный орган, 
фактически решал важнейшие государственные вопросы. 
Пытался ограничить самодержавие в свою пользу, но был 
распущен императрицей Анной Ивановной.

Кабинет министров — высшее государственное учреждение 
России в период царствования императрицы Анны Ивановны.

Кондиции — условия вступления на престол российской 
императрицы Анны Ивановны. Выдвинуты в 1730 г. 
Верховным тайным советом с целью ограничения монархии в 
пользу аристократической верхушки. Анна Ивановна приняла 
кондиции, позднее отвергла их и распустила Верховный 
тайный совет.

Состав ВТССостав 
кабинета 

министров 



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.

Дворянское собрание — орган дворянского 
сословного самоуправления в Российской 
империи в 1785—1917 гг. После реформ 1860-х 
гг. занимались в основном делами дворянства.

Жалованная грамота — документ, выдававшийся 
высшей властью в России, о предоставлении 
каких-либо прав или льгот отдельным лицам и 
монастырям (с XII в.) или группам населения (с 
XVII в.). Важнейшие законодательные акты 
XVIII в.: Жалованные грамоты дворянству (свод 
сословных привилегий) и городам (основы 
самоуправления) 1785 г.



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.

«Просвещенный абсолютизм» — обозначение политики 
абсолютизма в ряде европейских стран во второй половине 
XVIII в., которая выражалась в преобразовании наиболее 
устаревших социальных институтов (упразднение некоторых 
сословных привилегий, подчинение церкви государству, 
реформы — крестьянская, судебная, школьного обучения, 
смягчение цензуры и др.). Представители «просвещенного 
абсолютизма» (Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, 
Екатерина II в России — до начала 70-х гг. XVIII в. и др.), 
используя популярность идей французского Просвещения, 
изображали свою деятельность как «союз философов и 
государей». «Просвещенный абсолютизм» был направлен 
главным образом на укрепление дворянства, хотя некоторые 
реформы способствовали развитию капиталистического 
уклада.



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII 
в.

Духовный регламент — законодательный акт Петра I (1721) о 
реформе церковного управления. Согласно Духовному 
регламенту церковь подчинялась государству, вместо 
патриаршества учреждался Синод.

Обер-прокурор — в Российской империи сановник, светское 
лицо, возглавлявшее Синод.

Духовный 
регламент



Заключение

 


