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Раздел 1. История России с древнейших времен до начала XVI в. (темы 1–3)14

Р а з д е л  1

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО НАЧАЛА XVI в. (темы 1–3)

1. Древняя Русь (до 1132 г.)

Внутренняя политика
Прародина славян точно неизвестна. Большинство ученых сегодня считают та-

ковой часть Польши, Западную Белоруссию и Украину. Оттуда славяне в  середи-
не I тыс. н.  э. двинулись на запад (западные славяне  — поляки, чехи, словаки), 
юг (южные славяне  — болгары, сербы, хорваты и  др.) и  восток (предки русских, 
украинцев и  белорусов).

В период расселения у  славян важнейшими элементами управления были вече 
(народное собрание), старейшины (суд) и  князья (военные вожди) во главе дру-
жин. В  первой половине IX  в. сложились восточнославянские племенные союзы. 
Написанная в  начале XII  в. древнейшая из дошедших до нас летописей «Повесть 
временных лет» (ПВЛ) перечисляет около десятка таких союзов, но заметный след 
в  истории оставили четыре  — поляне (среднее течение Днепра, центр  — г. Ки-
ев), древляне (р. Припять, центр  — г. Искоростень), словене ильменские (вокруг 
оз.  Ильмень), вятичи (р. Ока).

Примерно во второй половине IX в. начался процесс образования Древнерусского 
государства. Призвание варягов в  новгородскую землю (летописная дата  — 862  г.) 
положило начало правлению там князя Рюрика (его потомки  — Рюриковичи). По-
сле его смерти при малолетнем сыне Рюрика Игоре править стал Олег. В 882  г. 
он обманом захватил Киев, убил правивших там Аскольда и Дира и  сделал Киев 
столицей.

Олег подчинил большинство восточнославянских племен. После его смерти пра-
вил Игорь. В  945  г. он был убит при сборе дани с  древлян, когда потребовал ее 
больше обычного. Ввиду малолетства сына Игоря Святослава править стала его 
жена Ольга. Она наказала древлян, а  затем установила твердые нормы сбора дани 
(«уроки и  погосты»).

Святослав вошел в  историю как выдающийся полководец. В  964–972  гг. совер-
шил множество военных походов. Он, в  частности, подчинил вятичей (последний 
крупный восточнославянский союз племен, который был вне Древнерусского го-
сударства). После гибели Святослава вспыхнула усобица между его сыновьями. 
Сначала победил Ярополк, но затем победу с  помощью варягов одержал Владимир 
(978 или 980–1015-м).

Владимир посадил в  различные города своих многочисленных сыновей. После 
его смерти между ними вспыхнула усобица. Власть в Киеве захватил Святополк, 
прозванный Окаянным за убийство своих братьев Бориса и Глеба (первые русские 
святые). Ему помогали поляки и  печенеги, но победу все же одержал Ярослав, 
опиравшийся на помощь варягов и  новгородцев. Правление Ярослава Мудрого 
(1019–1054)  — расцвет Древнерусского государства. При Ярославе начал состав-
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ляться первый общерусский сборник законов  — «Русская Правда» (составление 
продолжено при Ярославичах и Владимире Мономахе).

По завещанию Ярослава государство было разделено между сыновьями, что 
вскоре привело к  новым междоусобицам. В  1097  г. на Любечском съезде кня-
зей раздробленность была юридически закреплена. На время смог объединить 
государство внук Ярослава Владимир Всеволодович Мономах (великий киевский 
князь в  1113–1125  гг., по матери  — внук императора Византии Константина 
Мономаха). Он заслужил большой авторитет и  как организатор борьбы с  полов-
цами, и  как противник княжеских междоусобиц, справедливый правитель (свои 
взгляды он выразил в «Поучении» детям). Мономах был приглашен на киевский 
престол  — в  нарушение сложившегося порядка наследования  — после того, как 
недовольные высокими процентами по займам киевляне устроили беспорядки. 
Однако вскоре после смерти Владимира Мономаха Древнерусское государство 
окончательно распалось (1132).

Внешняя политика
На Восточно-Европейской равнине до прихода славян проживали финно-угорские 

племена (мордва, мещера, чудь и  др.), но славянская колонизация носила мирный 
характер. Однако с  севера нападали варяги (вероятно, норманны, предки скандина-
вов), а  с юга  — хазары (Хазарский каганат  — государство с  центром на Нижней 
Волге). Они облагали восточнославянские племена данью и  старались поставить 
под контроль торговый путь в Византию («из варяг в  греки»).

После образования Древнерусского государства основными направлениями его 
внешней политики стали отношения с Византией и Степью. Богатая Византия 
являлась главным торговым партнером. Первый набег на нее «русь» совершила 
еще в  860  г. (традиция связывает его с Аскольдом и Диром). В  907  г. князь Олег 
совершил успешный поход на столицу Византии Константинополь (Царьград, ныне 
Стамбул), после которого был заключен очень выгодный для русов торговый договор 
(а  в 911  г. еще один договор). В  941  г. Игорь совершил новый поход, но его флот 
был сожжен «греческим огнем». В  944  г. Игорь повторил поход, но византийцы, 
не доводя дело до сражения, пошли на переговоры. Был заключен новый договор 
о  торговле, не такой выгодный, как договоры Олега.

Ольга совершила в Константинополь дипломатическую поездку и  приняла кре-
щение. Святослав сначала в союзе с византийцами воевал против дунайских болгар, 
но затем вступил с  ними в  конфликт, поскольку решил перенести на Дунай центр 
своей державы. После упорной обороны г. Доростол на Дунае и  личной встречи 
с  императором он отступил.

Политика Владимира в  отношении Византии определялась его стремлением 
принять крещение. Согласно «Повести временных лет», князь Владимир I сначала 
выслушал проповедников из разных стран (мусульманина из Волжской Булгарии, 
иудея от хазар, немца-католика и «грека-философа» из Византии). В  результате 
он склонился в  пользу византийского христианства (православия), его симпатии 
подтвердили и  отправленные в  другие страны послы. Затем Владимир в 988  г. 
совершил поход на византийский город Корсунь в Крыму (на территории совре-
менного Севастополя) и, взяв его, пригрозил императорам походом на Царьград, 
если они не отдадут ему в  жены свою сестру Анну. Императоры согласились 
при условии, что Владимир примет крещение. После прибытия Анны Владимир 
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крестился в Корсуни, а  по возвращении в Киев приказал уничтожить языческих 
идолов и  крестил киевлян. Это положило начало широкому распространению 
христианства на Руси, которое происходило не везде мирно (например, новгород-
цы сопротивлялись). Данный летописный рассказ не полностью подтверждается 
другими источниками, но он отражает главный факт  — принятие Русью право-
славия от Византии.

Позже отношения Византии с Древнерусским государством приобрели мирный 
характер, хотя при Ярославе Мудром произошел новый военный конфликт (неудач-
ный поход русов на Царьград).

Отношения Древнерусского государства со степными народами определялись не-
обходимостью обороны от набегов. Первоначально главную проблему представляли 
хазары, но Святослав уничтожил Хазарский каганат (около 965  г.). Это развязало 
руки кочевникам-печенегам. Пользуясь тем, что Святослав не занимался обороной 
Древнерусского государства, они угрожали Киеву и  убили Святослава, когда он 
возвращался после войны с Византией.

Система обороны от набегов была создана Владимиром I («богатырские заставы», 
засеки, сигнальные костры), а  Ярослав в  1036  г. нанес печенегам решающее пора-
жение у  стен Киева. При Ярославичах в  приграничной степи появились половцы, 
которые нанесли им поражение и  сильно разорили русские земли. В  борьбе с  ними 
приобрел авторитет князь Владимир Мономах, организовавший против половцев 
успешные походы.

Древнерусское государство также поддерживало различные отношения с  восточ-
ными (Волжская Болгария и  др.) и  западными (Польша, Германия и  др.) страна-
ми. Показателем высокого авторитета Древней Руси было то, что дочери Ярослава 
Мудрого вышли замуж за королей Франции, Норвегии и Венгрии.

Хозяйство и общественные отношения
Ведущие отрасли  — сельское хозяйство и  ремесло. Основа сельского хозяй-

ства  — земледелие (пашенное на юге и  подсечно-огневое на севере, выращивались 
зерновые культуры). Скотоводство играло подсобную роль. Важное значение имели 
охота на пушного зверя и  бортничество (сбор меда диких пчел), дававшие главные 
экспортные продукты. Ремесло (особенно кузнечное, ювелирное и  оружейное дело) 
развивалось интенсивно, в  связи с  чем росли города (главные  — Киев, Новгород 
Великий, Полоцк, Чернигов, Смоленск).

Внутренняя торговля была развита слабо (господствовало натуральное хозяйство). 
Вместе с  тем развивалась внешняя торговля. Главным торговым партнером была 
Византия (путь «из варяг в  греки»), но торговали и  с Востоком, а  также со  стра-
нами Западной Европы. Вывозили меха, мед, воск, рабов, ввозили предметы ро-
скоши (ювелирные изделия, вино, ткани). Торговлей занимались «гости» (купцы). 
В  качестве денежной единицы использовались гривны (слитки серебра и  золота), 
при Владимире I и Ярославе Мудром чеканились золотые и  серебряные монеты  — 
златники и  сребреники.

В период существования Древнерусского государства шел процесс становления 
феодализма. Для него характерно наличие двух основных общественных групп  — 
феодалов-землевладельцев и  зависимых крестьян, которых принуждают нести раз-
личные повинности (барщина  — работа на поле и  в хозяйстве феодала и  оброк  — 
выплаты феодалу продуктами или деньгами). Слой землевладельцев составили 
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великий князь и  его родичи, княжеские дружинники варяжского и  славянского 
происхождения, славянская родоплеменная знать, а  также Церковь (после Кре-
щения). В  конце периода появились вотчины  — крупные земельные владения 
с  зависимыми крестьянами, передававшиеся по наследству. Вотчинами владели 
бояре  — осевшие на землю дружинники или племенная знать.

Однако, хотя формирование вотчинного землевладения началось в X–XI  вв., 
в  базовый источник доходов правящего слоя вотчины превратились позже. Так-
же на Руси не получила распространения система взаимных обязательств между 
сеньорами и  вассалами, характерная для европейского феодализма. Поэтому фе-
одальный характер общественного строя Древней Руси сегодня поставлен под  во-
прос.

Особый статус имело духовенство, которое не было обязано служить князю (как 
бояре и  гриди  — младшие дружинники) или платить ему налоги (как свободные 
горожане и  крестьяне). Высшее духовенство (митрополит, архиепископы и  еписко-
пы) распоряжалось вотчинами и  по своему положению приближалось к  боярству, 
низшее  — приходские священники и  рядовые монахи  — было ближе к  свободным 
горожанам.

Горожане (торговцы и  ремесленники) составляли городскую общину  — посад. 
Крестьяне также жили общинами (верви). Среди них, вероятно, уменьшалось чис-
ло свободных и  росло число зависимых. «Русская Правда» называет различные 
категории зависимого населения, но их положение неясно. Видимо, закупы  — 
работающие за долг («купа»), рядовичи  — работающие по договору («ряд»), люди 
и  смерды  — свободные или зависимые крестьяне-общинники, холопы  — лично 
зависимые, близкие к  рабам. В  реальной жизни некоторые холопы могли занимать 
довольно высокое положение (например, входить в  состав боярской челяди, быть 
управляющими в  княжеских и  боярских вотчинах  — тиунами, огнищанами), но 
основная их масса размещалась у  подножия социальной лестницы.

Отношения между различными общественными группами не были бесконфликт-
ными. Иногда вспыхивали волнения низов, вызываемые неурожаями, военными 
поражениями, появлением повинностей, произволом правящей верхушки. Наи-
более крупными были восстания в Киеве в  1068  г. (когда горожане, разъярен-
ные поражением Ярославичей от половцев, прогнали князя Изяслава Ярославича 
и  возвели на престол полоцкого князя Всеслава, который позже сбежал в Полоцк) 
и  в  1113  г. (когда после смерти непопулярного князя Святополка Изяславича, 
покровительствовавшего ростовщикам, киевляне принялись громить дома богатых 
людей, и  знать позвала на престол «без очереди» авторитетного князя Владимира 
Мономаха).

Эволюция общественных отношений нашла отражение в  «Русской Правде». 
«Правда Ярослава» ограничила кровную месть ближайшими родственниками, опре-
делила круг наказуемых деяний. «Правда Ярославичей» заменила кровную месть 
штрафом и  усилила разницу в  плате за убийство представителей различных кате-
горий населения (тем самым княжеская власть постепенно установила монополию 
на насилие, что свидетельствует о  развитии государственности). «Устав Владимира 
Мономаха» урегулировал вопрос взимания ростовщического процента. Известны 
Краткая редакция «Русской Правды» (составлена в XI в., основные части — Правды 
Ярослава и Ярославичей) и Пространная редакция  — составлена в XII  в., с  «Уста-
вом Владимира Мономаха» и  некоторыми другими дополнениями.
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Культура

Культура Древней Руси высоко оценивается специалистами. В  сфере материаль-
ной культуры особенно успешно развивалось ювелирное дело. Известны скань (узор 
из золотой или серебряной проволоки, напаиваемой на металлическую основу), 
зернь (узор из мелких золотых или серебряных зерен, которые также напаивались 
на металлическую пластинку), перегородчатая эмаль (рисунок обозначался тонкими 
проволочками, а  ячейки заполнялись эмалью разных цветов).

Духовная культура характеризовалась прежде всего развитием устного народ-
ного творчества, особенно былинного эпоса (былины об Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче и  др.).

Система религиозных представлений восточных славян до принятия христианства 
характеризуется как славянское язычество: поклонение силам природы и  олицетво-
рявшим их богам и  духам. Основными божествами были Перун (бог грома и  мол-
нии), Велес (бог скота, пастухов) и  др. В  святилищах (капищах) перед идолами 
богов под руководством жрецов (волхвов) совершались жертвоприношения и  испол-
нялись обряды. В  980  г. князь Владимир провел «языческую реформу», выделив 
несколько главных богов во главе с Перуном. Однако такой чисто «механический» 
подход не имел успеха.

После Крещения Руси в 988  г. в  духовной культуре произошли огромные из-
менения. Началось распространение славянской письменности, созданной в IX  в. 
в Дунайской Болгарии просветителями Кириллом и Мефодием (кириллица). Стали 
создаваться школы, переводиться книги. Долгое время первой русской книгой счи-
талось Остромирово Евангелие, переписанное в  середине XI  в. для новгородского 
посадника Остромира, но в  2000  г. на раскопках была найдена так называемая 
«Новгородская псалтырь» (вощеные дощечки с  религиозными текстами), которая 
на несколько десятилетий старше Остромирова Евангелия.

Центры культуры — монастыри (главный — Киево-Печерский). В XI в. началось 
формирование древнерусской литературы (первые летописи, жития святых, «Сло-
во о  законе и  благодати» первого русского митрополита Илариона). Крупнейший 
летописный свод Древней Руси «Повесть временных лет» возник в  начале XII  в. 
(составитель  — монах Киево-Печерского монастыря Нестор).

С принятием христианства стали строить храмы. Типичны крестово-купольные 
храмы (в  то время как на Западе преобладала базилика). Основные строительные 
материалы  — дерево и  плинфа (тонкий обожженный кирпич). Первый каменный 
храм (Успенский) был заложен в Киеве князем Владимиром I и  известен под на-
званием Десятинной церкви (на содержание духовенства шел церковный налог  — 
десятина). При Ярославе Мудром построены соборы Св. Софии в Киеве, Новгороде 
и Полоцке (а  также Киев обнесен новыми стенами с Золотыми воротами). Храмы 
украшали мозаикой (рисунки из цветных непрозрачных стеклышек или камешков) 
и фресками (живопись по сырой штукатурке), на стенах молящиеся оставляли граф-
фити, являющиеся сегодня ценным историческим источником. Появилась иконо-
пись. При огромном культурном влиянии Византии следует отметить, что русские 
мастера творчески перерабатывали достижения греков. Христианство долгое время 
сосуществовало с  язычеством в  форме двоеверия.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не  указано иное, то год 
или годы).

«Призвание» Рюрика. Захват Олегом Киева. Поход Олега на Константинополь 
и  договор с Византией. Второй договор Руси с Византией. Походы Игоря на 
Константинополь, договор Руси с Византией. Походы Святослава. Княжение 
Владимира Святославича в Киеве. Крещение Руси. Княжение Ярослава Мудрого 
в Киеве. «Правда Русская» (краткая редакция) (век). Любечский съезд. Княжение 
в Киеве Владимира Мономаха. Княжение в Киеве Мстислава Великого. Составление 
«Повести временных лет» (часть столетия). «Правда Русская» (пространная редак-
ция) (век).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты перечисленные люди, 
какие события с  ними связаны.

Рюрик, Аскольд и Дир, Олег Вещий, Игорь Старый, Ольга, Святослав Игоревич, 
Владимир I Святой, Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Владимир II Мономах, 
Борис и Глеб, митрополит Иларион, Кирилл и Мефодий, Нестор.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости объясните значение 
объектов):

1)  Волжскую Болгарию; Дунайскую Болгарию; Хазарский каганат; Византию; наи-
более вероятную прародину славян;

2)  города Киев, Новгород, Константинополь, Корсунь, Доростол;
3)  границы Древнерусского государства при князе Олеге и  при Владимире I;
4)  районы расселения варягов, вятичей, древлян, печенегов в  X  — начале XI  в., 

половцев во второй половине XI  — начале XII  в., полян, словен ильменских;
5) маршруты походов Олега, Игоря, Святослава, Владимира  I.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определения понятий, объясните зна-
чение терминов.

Присваивающее и  производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 
Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, 
вече, посадник. Вервь. Дружина. Купцы. Вотчина. Крестьяне. Люди, смерды, за-
купы, рядовичи, холопы. Традиционные верования, христианство, православие, 
ислам, иудаизм. Монастырь. Инок (монах). Митрополит. Десятина.
Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. 
Летопись. Жития. Былины.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких событиях идет речь в  отрывках из 
«Повести временных лет». Заполните таблицу.

1. «И повелел своим воинам сделать колеса и  поставить на колеса корабли. 
И  с  попутным ветром подняли они паруса и  пошли по полю к  городу. Греки же, 
увидев это, испугались и  сказали через послов: „Не губи города, дадим тебе дани, 
какой захочешь”. И  остановил (он) воинов, и  вынесли ему пищу и  вино, но не 
принял его, так как было оно отравлено… И  приказал дать дани на две тысячи 
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кораблей: по двенадцати гривен на человека, а  было в  каждом корабле по сорок 
мужей».

2. «...Отпустил дружину свою домой, а  сам с  малой частью дружины вернулся, 
желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет 
с  князем своим Малом: „Если повадится волк к  овцам, то вынесет все стадо, по-
ка не убьют его; так и  этот: если не убьем его, то всех нас погуби”. И  послали 
к  нему, говоря: „Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань”. И  не послушал их…»

3. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с  се-
ребряной головой и  золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и 
Мокошь. И  приносили им жертвы, называя их богами, и  приводили к  ним своих 
сыновей и  дочерей, а  жертвы эти шли бесам, и  оскверняли землю жертвоприно-
шениями своими. И  осквернялась кровью земля Русская и  холм тот».

4. «...Повелел опрокинуть идолы  — одних изрубить, а  других сжечь. Перуна же 
приказал привязать к хвосту коня и волочить его... к Ручью и приставил двенадцать 
мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чув-
ствует, но для поругания беса, который обманывал людей в  этом образе,  — чтобы 
принял он возмездие от людей».

5. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались в  воду 
морскую, стремясь спастись  — и  так оставшиеся их возвратились домой. И,  придя 
в  землю свою, поведали  — каждый своим  — о  происшедшем и  о ладейном огне. 
Будто молнию небесную,  — говорили они,  — имели у  себя греки и, пуская ее, 
пожгли нас; оттого и  не одолели их».

6. «Изгнали варяг за море, и  не дали им дани, и  начали сами собой владеть, 
и  не было среди них правды, и  встал род на род, и  была у  них усобица, и  стали 
воевать друг с  другом. И  сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел 
нами и  судил по праву”. И  пошли за море к  варягам...»

7. «А было печенегов без числа. Он выступил из города и  исполчил дружину, 
и  поставил варягов посередине, а  на правой стороне  — киевлян, а  на левом кры-
ле  — новгородцев; и  стал пред градом. Печенеги пошли на приступ и  схватились 
на месте, где стоит ныне святая София, митрополия русская: было здесь тогда поле 
вне града. И  была сеча жестокая... И  побежали печенеги врассыпную, и  не знали, 
куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в  других реках, а  остаток 
их бегает где-то и  до сего дня».

№ 
отрывка

Место и  время 
события Действующие лица Последствия

1

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение перечисленных памятни-
ков. Для памятников, выделенных курсивом, найдите их внешний облик и  скопи-
руйте изображение в  особую папку на компьютере.

Повесть временных лет. Поучение Владимира Мономаха. Новгородская псалтырь. 
Остромирово Евангелие. Десятинная церковь в Киеве. Софийский собор в Киеве. 
Софийский собор в Новгороде.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, цифра или слово 
(словосочетание).

1. Установите соответствие между событиями и годами: к  каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А) языческая реформа князя Владимира
Б) гибель князя Святослава
В) восстание древлян

1)  907 г.
2)  945 г.
3)  972 г.
4)  980 г.
5)  1015 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :
А Б В

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правильной по-
следовательности в  таблицу.

1)  введение «уроков и погостов»
2)  Любечский съезд 
3)  «призвание варягов»
4)  разорение князем Олегом Константинополя 

О т в е т : 

3. Запишите термин, о  котором идет речь.

Биография человека, причисленного церковью к лику святых.

О т в е т :  ______________________________.

4. Какие из перечисленных ниже названий обозначали категории людей, зависи-
мых от крупных землевладельцев в Древней Руси? Выберите два названия и за-
пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1)  рядович  
2)  закуп  
3)  волхв 
4)  инок 
5)  дьяк

О т в е т : 
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5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются 
названиями восточнославянских племен. 

1) дреговичи; 2) радимичи; 3) ильменские словене; 4) хазары; 5) кривичи. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

О т в е т : 

6. Перед вами четыре предложения. Два из них являются тезисами (положени-
ями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые 
могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тези-
сов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите 
в таблицу.

1)  При князе Владимире Святославиче Русь вела активную внешнюю политику.
2)  При князе Владимире Святославиче нерешенной задачей оставалась оборона юж-

ных границ государства. 
3)  Были подписаны договоры с королями Венгрии, Польши, Чехии, императором 

Византии и с Римским Папой.
4)  С 990 г. до 1013 г. печенеги совершили не менее семи крупных вторжений на 

Русь.

Номер предложения, содержащего

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2

О т в е т :

7. Установите соответствие между названием народа (племени, союза племен) и ве-
роятным районом его проживания. К  каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры 
под соответствующими буквами.

НАРОДЫ (ПЛЕМЕНА, 
СОЮЗЫ ПЛЕМЕН)

РАЙОНЫ 
ПРОЖИВАНИЯ

А) варяги
Б) вятичи
В) поляне 

1)  бассейн реки Оки
2)  Нижняя Волга
3)  нижнее течение реки Дунай
4)  Скандинавия
5)  среднее течение Днепра

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :
А Б В



1. Древняя Русь (до 1132 г.) 23

Рассмотрите схему и выполните задания 8–10.

8. Укажите название способа сбора дани князем и одновременно процесса решения 
им административных дел во время объезда подвластных племен.

О т в е т :  ______________________________.

9. Назовите славянское племя, район расселения которого на схеме показан циф-
рой «2».

О т в е т :  ______________________________.

10. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, которой на схеме 
обозначена река, название которой пропущено в данном отрывке.

«Славяне же <…> рубят в своих горах <лодки> во время зимы и, снарядив их, 
с  наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству 
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<реки>. Так как эти <реки> впадают в реку ________, то и они из тамошних мест 
входят в эту самую реку и отправляются к Киеву. Их вытаскивают для оснаст-
ки и продают росам, росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые 
<лодки>, переносят с  тех на эти весла, уключины и прочее убранство… снаряжают 
их. И  в июне месяце, двигаясь по реке __________, они спускаются к Витичеву, 
который является крепостью <…>, и, собравшись там, в  течение двух-трех дней, 
пока соединятся все <лодки>, тогда отправляются в путь и спускаются по реке 
________ <к порогам>».

О т в е т :  ______________________________.

11. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание.

Укажите вид искусства, представленный на данной иллюстрации.
1)  фреска
2)  скань
3)  миниатюра
4)  зернь

О т в е т : 

12. Заполните пропуск в схеме. 

О т в е т :  ______________________________.

Правда
Ярослава

Правда 
Ярослвичей

... Правда

Устав 
Владимира 
Мономаха
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Ознакомьтесь с перечнем и предложенными марками и выполните задания 13 
и 14.

1)  «Илья Муромец и Соловей Разбойник»;
2)  «Повесть временных лет»;
3)  «Слово о законе и благодати»
4)                                  5) 

13. Какие из приведенных памятников культуры отражают события, показанные в 
русских былинах? Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

О т в е т :  ______________________________.

14. Создателем какого из приведенных памятников культуры является митрополит 
Иларион? Укажите порядковый номер этого памятника культуры.

О т в е т : 

Задания 15–17 посвящены всеобщей истории и вынесены в  раздел 6.

Часть 2

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 18–20. 
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.

Из  шведской саги «Круг земной» Снорри Стурлусона. 
«Из письма Ингигерд, конунговой дочери, он узнал, что к конунгу шведов 

Олаву прибыли с востока из Хольмгарда послы Ярицлейва конунга, чтобы сватать 
дочь конунга шведов Олава за Ярицлейва, и  что Олав конунг хорошо принял их 
сватовство…

Следующей весной в Швецию прибыли послы Ярицлейва конунга из Хольмгарда 
узнать, собирается ли Олав конунг сдержать обещание, данное предыдущим летом, 
и  выдать свою дочь Ингигерд за Ярицлейва конунга. Олав конунг сказал об этом 
Ингигерд и заявил, что он хочет, чтобы она вышла замуж за Ярицлейва конунга. 
Она отвечает: “Если я выйду замуж за Ярицлейва конунга, то я хочу получить 
от него как вено [выкуп невесты] все владения ярла [правителя города] Альдей-
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гьюборга и сам Альдейгьюборг [г. Ладога]”. Послы из Гардарики согласились от 
имени своего конунга. <…>

Тем же летом они вместе отправились на восток в Гардарики. Ингигерд вышла 
замуж за Ярицлейва конунга. Сыновьями их были Вальдамар, Виссивальд и  Холь-
ти Смелый.

Ингигерд, конунгова жена, пожаловала Регнвальду ярлу Альдейгьюборг, и  он 
стал ярлом всей той области».

18. К  какому веку относится документ? Кто из русских князей известен шведам 
как Ярицлейв? 

19. Используя текст документа, объясните, с  какой целью к  королю Олаву прибыли 
русские послы. Назовите условия, которые выдвигала Ингигерда для того, чтобы 
согласиться с требованием отца  — короля Олава.

20. Какая страна названа в тексте Гардарикой? Укажите русское название города, 
известного шведам как Хольмгард.

Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим матери-
алом: установление причинно-следственных связей (21); анализ исторического 
текста, поиск и исправление в нем ошибок (22); сравнение исторических собы-
тий и явлений (23); анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью 
исторической личности (24). Выполняя эти задания, обращайте внимание на 
формулировку каждого вопроса.

21. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) крещения Руси 
в 988 г.?

— на Руси отсутствовала письменность
— язычество мешало укреплению власти князя
— Киев стал главным городом Руси
—  богослужение в христианской религии красивее, чем в язычестве

Объясните, как выбранное вами положение связано с крещением Руси в 988 г.

22. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.

Когда князья Аскольд и Дир подошли близко, Олег вышел им навстречу и сказал: 
«Вы не княжеского рода, а  я  — князь, и  со мною Святослав, сын Рюрика. Мне, 
а  не вам надлежит здесь княжить!» Подал Олег знак своим воинам  — и  те тут же 
убили Аскольда и Дира.
Олег вступил в город, понравился ему этот город, и сказал князь: «Да будет Москва 
матерью городам русским!» Утвердившись на престоле, он продолжил покорение 
окрестных славянских племен: древлян, северян, радимичей. А  подчинив, наложил 
на них дань. 
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Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом:

Положение, в  котором допущена ошибка Исправленное положение

1)

2)

23. Существует точка зрения, что, несмотря на наличие существенных отличий, 
Правда Ярослава, Правда Ярославичей и Устав Владимира Мономаха имеют много 
общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.

24. После смерти великого князя Святополка Изяславича в Киеве вспыхнуло на-
родное восстание. Восставшие, по предложению боярства, решили призвать на ки-
евский престол переяславского князя.

1. Укажите год, когда произошли события, о  которых идет речь. 
2. Назовите имя князя, вступившего на киевский престол по приглашению вос-
ставших.
3. Какая мера была предпринята приглашенным князем для устранения причин, 
спрово цировавших восстание?

2. Начало раздробленности (1132–1300 гг.)

Внутренняя политика
После 1132  г. Русь представляла собой около 10–15 самостоятельных княжеств 

и  земель, соперничавших друг с  другом. Правящим являлся род Рюриковичей, 
члены которого имели эксклюзивное право быть князьями. Каждый Рюрикович 
получал собственное владение  — удел, младшие удельные князья должны были 
подчиняться старшим (великим) князьям, но в  делах своего удельного княжества 
были почти полностью самостоятельными. Сильнейшими среди русских земель 
были Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княже-
ства. Киев утратил прежнее значение, но обладание им считалось престижным, 
и  за  него шла борьба.

В Новгороде установился республиканский строй. В  1136  г. новгородцы прогна-
ли князя Всеволода Мстиславича (внука Владимира Мономаха) и  стали «вольны 
в  князьях». Боярство занимало здесь господствующие позиции, бояре руководили 
общегородским вечем — главным органом власти в республике. Вече избирало посад-
ника (глава республики, обязательно из числа бояр), тысяцкого (отвечал за  налоги 
и  сбор городского ополчения, сначала из числа купцов, позже  — из  бояр), архиепи-
скопа (управлял церковными землями, хранил казну и  печать, выбор утверждался 
киевским митрополитом), а  также приглашало и  изгоняло князя (князь вместе 
с  профессиональной дружиной отвечал за охрану рубежей республики и  играл роль 
третейского судьи во внутренних спорах). Новгород делился на 5 концов (райо-
нов), которыми управляли кончанские веча. За каждым концом, возможно, была 
закреплена подвластная территория (пятина). Особый статус имел Псков, который 
в  середине XIV  в. окончательно отделился от Новгорода и  стал самостоятельной 
республикой. Политическая жизнь Новгорода была бурной из-за соперничества от-
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дельных боярских родов, стоявших во главе концов и  улиц; нередки были жестокие 
схватки между участниками разных вечевых собраний.

Владимиро-Суздальское княжество усилилось при Юрии Долгоруком (сыне Вла-
димира Мономаха). Его прозвище объясняется стремлением распространить свою 
власть на далекие от Суздаля земли, в  том числе Киев. Юрий основал много го-
родов в Северо-Восточной Руси, с  ним связано и  первое летописное упоминание 
о  Москве (1147), а  также ее основание как города.

Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157–1174) тоже стремился подчинить земли 
далеко за пределами своего княжества, однако, в  отличие от отца, не желал стать 
киевским князем. В 1169 г. его войска взяли штурмом Киев, но на киевский престол 
Андрей посадил своего младшего брата. Следовательно, город Владимир, который 
Андрей сделал своей столицей, стал считаться выше Киева. Андрей стремился 
править самовластно, конфликтовал с боярами и был убит боярами-заговорщиками. 
Вскоре князем стал младший брат Андрея Всеволод Большое Гнездо (1176–1212), 
прозвище получил за многодетность. При нем Владимиро-Суздальская Русь до-
стигла наибольшего расцвета, но после его смерти между сыновьями Всеволода 
вспыхнули войны.

Галицко-Волынскую землю отличало особенно острое соперничество между князь-
ями и  могущественным здесь боярством. Имел даже место случай вокняжения 
боярина. Княжеская власть усиливалась при галицком князе Ярославе Осмомысле 
(1153–1187) и  галицко-волынских князьях Романе (грань XII–XIII  вв.) и Данииле 
Романовиче (перед монгольским нашествием).

В первые десятилетия после установления ордынского ига процесс раздроблен-
ности продолжался. Среди удельных князей вспыхивали войны, в  которые вмеши-
вался ордынский хан. В  меньшей степени в  этих войнах участвовал младший сын 
Александра Невского Даниил, получивший в  удел Москву (будучи младшим, он 
почти не имел шансов стать великим владимирским князем). Зато Даниил проявлял 
заботу о  благоустройстве московского княжества, которое стало быстро богатеть.

Внешняя политика
В XII  в. международное положение древнерусских княжеств было в  целом бла-

гоприятным, сильные внешние враги отсутствовали. Лишь половцы продолжали 
тревожить южнорусские земли. Из войн с  ними следует вспомнить неудачный по-
ход в Степь новгород-северского князя Игоря Святославича в  1185  г. Этот поход 
описан в «Слове о  полку Игореве».

Ситуация начала меняться в  конце XII  — начале XIII  в. В  прибалтийские зем-
ли вторглись католические (в  основном немецкие) рыцари-крестоносцы, покорили 
местные племена, основали города и  замки. Здесь возникло государство крестонос-
цев  — Ливонский орден (как подразделение Тевтонского ордена  — одного из  во-
енных монашеских орденов католической церкви). Одновременно Швеция начала 
покорять финские земли. В  это же время далеко на востоке, в  глубине Степи, под 
руководством Чингисхана объединились монголо-татарские племена и  начали за-
воевывать Китай, Среднюю Азию и  др.

Один из отрядов монголо-татар под руководством Субудая и Джебе в  1223  г. 
через Закавказье проник в Половецкую степь. Половцы запросили помощи у  южно-
русских князей и  получили ее, но в  битве у  реки Калки русско-половецкое войско 
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было наголову разбито монголо-татарами из-за разногласий трех князей Мстиславов. 
Затем монголо-татары ушли назад, так как поход носил разведывательный характер.

В конце 1237  г., предварительно разорив Волжскую Болгарию, монголо-тата-
ры под предводительством внука Чингисхана Бату-хана (Батыя) обрушились на 
Северо-Восточную Русь. Рязань подверглась показательному полному разорению. 
В сражении у Коломны (на границе Владимиро-Суздальского княжества) погиб один 
из сыновей Чингисхана, но это не остановило натиск завоевателей. Владимир и мно-
гие другие города были взяты штурмом и  разорены. В  битве на реке Сить (1238) 
монголы разбили войско великого князя владимирского Юрия Всеволодовича, сам 
он погиб. Русские отчаянно сопротивлялись (особенно прославились своими подви-
гами дружина Евпатия Коловрата и  семинедельная оборона Козельска, названного 
захватчиками «злым городом»), но силы были неравны. Общего разорения избежал 
Новгород Великий, до которого монголы не дошли по неясным причинам (наиболее 
распространена версия о  начавшейся весенней распутице).

Передохнув в  поволжских степях, Батый в  1240  г. напал на Южную Русь. Пали 
Киев и  большинство городов Галицко-Волынского княжества. Монголы вторглись 
в  страны Центральной Европы, дошли до Адриатического моря, но затем по не 
вполне ясным причинам повернули назад (возможные причины: стремление Ба-
тыя и  других Чингизидов участвовать в  курултае  — собрании монгольской зна-
ти  — по выборам нового Великого хана взамен умершего сына Чингисхана Угэдэя; 
обескровливание в  результате сопротивления Руси и  других стран; невозможность 
контролировать слишком обширную территорию).

Одновременно с  монгольским нашествием Русь испытала и  натиск с Запада, вы-
званный нехваткой земель в Европе для младших представителей рыцарских родов 
и крестьян, стремлением распространить католицизм среди язычников и православ-
ных, а  также раздробленностью Руси и  ее ослаблением после монголо-татарского 
нашествия. Однако в  1240  г. молодой новгородский князь Александр Ярославич 
(внук Всеволода Большое Гнездо) разгромил шведское войско вблизи устья Невы 
в  Невской битве. За эту победу князь получил позже прозвище Невский. В  1242  г. 
он же нанес крупное поражение немецким крестоносцам в Ледовом побоище на Чуд-
ском озере. В  результате побед над шведами и  крестоносцами был положен предел 
агрессии католического мира на Восток и  стабилизировалась западная граница рус-
ских земель (сейчас  — граница России с Эстонией и Латвией). Эти победы имели 
также и  огромное духовное значение: после череды поражений от монголов люди 
увидели, что Бог не отвернулся от Руси, не бросил ее.

Между тем Батый в  1242–1243  гг. основал монгольское государство с  центром 
на Нижней Волге, вошедшее в  историю как Улус Джучи (т.  е. владение потомков 
старшего сына Чингисхана Джучи), или Золотая Орда. Он потребовал от русских 
князей выражения покорности. В  1243  г. владимиро-суздальский князь Ярослав 
Всеволодович получил от Батыя ярлык (грамоту на княжение), что можно считать 
началом зависимости.

С другой стороны, папа римский выразил желание помочь русским княжествам 
в  борьбе с  монголами. Владимиро-суздальский князь Александр Невский отверг за-
падную помощь, признал зависимость Северо-Восточной Руси и Новгорода от Орды 
и  даже помогал завоевателям подавлять беспорядки. Напротив, Даниил Галицкий 
сначала пошел на союз с Западом и  даже принял от посланца папы королевскую 
корону. Однако, не получив реальной военной помощи, он также покорился ор-
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дынскому хану. Важным обстоятельством, повлиявшим на выбор русских князей, 
было то, что монголы, будучи язычниками, не навязывали своей религии и  куль-
туры, с  уважением относились к  православной церкви, а  Запад всячески насаждал 
католицизм.

В конечном итоге все эти события привели к  установлению ордынского ига. 
Составляющими этой формы зависимости русских княжеств от Золотой Орды бы-
ли ежегодная уплата огромной дани («ордынский выход»), выдача ханом ярлыков 
(грамот) на княжения, периодические разорительные набеги на русские земли. Для 
сбора дани численниками (переписчиками) были проведены переписи. Первоначаль-
но дань собирали особые уполномоченные хана (баскаки), но после ряда восстаний 
(особенно крупное — в 1262 г.) эта функция была передана самим русским князьям.

Хозяйство и общественные отношения
Половецкие набеги и  борьба князей за Киев разорили юг Руси. Люди переселя-

лись отсюда или во Владимиро-Суздальское, или в Галицко-Волынское княжества, 
с  чем и  связано их усиление. Однако, за исключением южных земель, хозяйство 
Руси до монгольского нашествия развивалось успешно, даже несмотря на междоусо-
бицы. Больших успехов достигло сельское хозяйство и  ремесло, а  также внешняя 
торговля. Путь «из варяг в  греки» утратил прежнее значение в  связи с  упадком 
Византии, но успешно функционировал волжско-балтийский путь, проходивший 
через Новгород и Владимиро-Суздальскую Русь. Наряду с  ремесленными издели-
ями важные экспортные продукты давали промыслы (пушнина, мед и  воск диких 
пчел). В  поисках пушнины новгородцы, облагая данью местное население, добра-
лись до  Белого моря.

К началу XII  в. в  целом завершился процесс оседания дружинников на землю 
и  превращения их в  землевладельцев-бояр. Этот процесс во многом объясняет воз-
никновение раздробленности, т.  к. дружинники были заинтересованы в  сильной 
центральной власти, организующей успешные военные походы и  раздающей вот-
чины, а  бояре  — в  устойчивой местной власти, защищающей их вотчины. Однако 
на протяжении всего периода имела место борьба между князьями, стремившимися 
усилить свою власть, и боярами, стремившимися власть князей ограничить и ввести 
в  определенные рамки. При этом иногда князья (например, Андрей Боголюбский) 
пытались опереться на мелких служилых людей (их начали называть дворянами). 
Крайние случаи: Новгород (боярская республика) и Владимиро-Суздальская Русь 
(сильная власть князя).

Монголо-татарское нашествие привело к  упадку хозяйства, особенно пострадало 
ремесло. Гибель большей части старой знати и  установление ига способствовали 
замене прежних политических традиций (при которых князь воспринимался бояр-
ством как «первый среди равных») новыми (князь  — господин, все подданные  — 
его слуги).

Культура
Эпоха раздробленности характеризуется формированием самостоятельных куль-

турных центров (при сохранении общерусского единства). Особенно большую роль 
это сыграло в  развитии летописания, литературы, архитектуры и  изобразительного 
искусства.
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Широкое распространение (особенно в Новгородской земле) получили берестя-
ные грамоты, что свидетельствует об относительно высоком уровне грамотности 
среди горожан. Крупнейшим литературным произведением эпохи считается «Слово 
о  полку Игореве». В  Северо-Восточной Руси были созданы два близких по тексту 
произведения — «Моление» и «Слово» Даниила Заточника, автор которых восхвалял 
княжескую власть и  враждебно отзывался о  боярстве. Еще один памятник литерату-
ры — Галицко-Волынская летопись (фактически это собрание исторических повестей).

С оформлением самостоятельных княжеств и  земель возникли самостоятельные 
архитектурные школы. В Новгороде церкви сооружались на средства бояр и купцов, 
предназначались для повседневной службы, поэтому были сравнительно невелики 
и  просты в  убранстве, приземисты, имели мощные стены. Наиболее известный 
памятник  — церковь Спаса на Нередице, знаменитая своими фресками. Зодче-
ство Владимиро-Суздальской Руси развивалось под влиянием княжеских вкусов, 
и  здешние постройки отличались величественностью и  нарядностью (Успенский и 
Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире и др.). Выдающийся памятник 
архитектуры данного периода  — церковь Покрова на Нерли, отличающаяся исклю-
чительным изяществом пропорций. Продолжали развиваться фресковая  роспись 
и  иконопись, но сохранились лишь их единичные образцы.

Монгольское нашествие нанесло страшный удар по развитию культуры. Доста-
точно сказать, что на 50 лет прекратилось каменное строительство. События на-
шествия позже нашли отражение в  ряде литературных произведений, в  частности 
в  «Повести о  разорении Рязани Батыем», рассказывающей о  героизме защитников 
города и  подвигах богатыря Евпатия Коловрата. «Житие Александра Невского», 
написанное его современником, прославляет князя и  является важным историчес-
ким источником.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не указано иное, то год 
или годы).

Окончательный распад Древнерусского государства с центром в Киеве. Установление 
республики в Новгороде. Первое упоминание Москвы в  летописях. Поход Игоря 
Святославича на половцев. Битва на р. Калке. Завоевание Руси ханом Батыем. 
Невская битва. Ледовое побоище. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты перечисленные люди, 
какие события с  ними связаны.

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Юрий 
Всеволодович, Ярослав Всеволодович, Александр Невский, Батый (Бату), Даниил 
Галицкий, Даниил Московский, Игорь Святославич, Чингисхан, Даниил Заточник.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости объясните значение 
объектов):

1)  Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, Новгородская земля;
2)  битва под Коломной, Ледовое побоище, Невская битва, сражения на реках Калка 

и Сить;
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3)  города Владимир, Галич, Новгород Великий, Новгород-Северский, Сарай-Бату;
4)  маршруты походов на Русь монголо-татар, шведов и  крестоносцев.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение понятий, объясните зна-
чение терминов.

Удел. Посадник и тысяцкий (в Новгороде Великом). Орда, курултай, баскак, ярлык, 
«выход», численник. Военные монашеские ордена, крестоносцы.

5. Работа с источниками. Определите, о каких сражениях (осадах) идет речь в 
отрывках из документов. События, связанные с монголо-татарским нашествием, 
расставьте в правильной хронологической последовательности. Какое сражение со-
стоялось в отдалении от границ Русской земли?

1. «Пороки [осадные орудия] непрестанно били день и  ночь и  пробили стены. 
Вышли горожане на остатки стены, и  было видно, как тут ломались копья, разле-
тались в щепки щиты, стрелы помрачили свет. Горожане были побеждены, и Дмитр 
ранен, а  татары взошли на стены и  там засели. Но в  тот же день и  ночь горожане 
построили другие стены около церкви святой Богородицы [Десятинной]. На другой 
день татары начали приступ, был большой бой между ними и  защитниками. Люди 
укрылись в  церкви, влезли на церковные своды вместе со своим добром, и  от  тя-
жести рухнули вместе с  ними стены церковные».

2. «…Встретились татары с  русскими и  половецкими полками. Мстислав Мстис-
лавич повелел сначала перейти реку Даниилу с  полком и  другим полкам с  ними, 
а  сам после них переехал; сам он ехал в  сторожевом отряде. Когда он увидел та-
тарские полки, то приехал сказать: „Вооружайтесь!” Мстислав Романович и  другой 
Мстислав сидели в стане и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем 
из-за зависти, потому что между ними была большая вражда».

3. «При этом походе Бату пришел к  городу… и,  осаждая его 2  месяца, не мог 
овладеть им. Потом прибыли Кадан и Бури и  взяли его в 3 дня. После они рас-
положились в  домах и  отдохнули».

4. «В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода [Большое 
Гнездо], против татар. И  встретились они… и  была битва великая. И  убили во-
еводу Всеволодова Еремея Глебовича, и  многих других мужей Всеволода убили, 
а  Всеволод прибежал во Владимир с  малой дружиной. А  татары пошли к Москве».

5. «И пришли безбожные татары… против великого князя Юрия. И  встретились 
оба войска, и  была битва жестокой, и  побежали наши перед иноплеменниками. 
И  тут убит был князь Юрий».

6. «...И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и  одну на 
всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни 
отца и  матери по детям, ни ребенка по отцу и  по матери, ни брата по брату, ни 
по родным, но все вместе мертвыми лежали. И  все это случилось за грехи наши!»

7. «В субботу мясопустную начали татары устанавливать леса и  камнеметные 
орудия ставить до вечера, а  на ночь воздвигли тын вокруг всего города… В воскре-
сенье мясопустное, после заутрени, 7 февраля, на память святого мученика Феодора 
Стратилата, приступили к  городу. И  стоял плач великий в  городе, а  не радость, 
за грехи наши и  неправды; за умножение беззаконий наших наслал Бог поганых… 
И  взяли город до обеда; от Золотых ворот у  святого Спаса вошли по примету через 
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городскую стену, а  с севера от Лыбеди подошли к Ирининым воротам и Медным, 
а  от Клязьмы к Волжским воротам…»

8. «Когда же приблизились немцы, то проведали о  них стражи. Князь же Алек-
сандр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чуд-
ское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал ему на 
помощь младшего брата Андрея с  большою дружиною. И  у  князя Александра тоже 
было много храбрых воинов, как в  древности у Давида-царя, сильных и  крепких».

9. «После того Александр поспешил напасть на врагов в  шестом часу дня, 
и  была сеча великая с  римлянами, и  перебил их князь бесчисленное множество, 
а  на лице самого короля оставил печать острого копья своего. Проявили себя здесь 
шесть храбрых, как он, мужей…»

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение перечисленных памятни-
ков. Для памятников, выделенных курсивом, найдите их изображения и  скопируй-
те в  отдельную папку на компьютере.

Берестяные грамоты. Слово о  полку Игореве. Галицко-Волынская летопись. Житие 
Александра Невского. Золотые ворота. Успенский и Дмитриевский соборы во 
Владимире. Церковь Покрова на  Нерли. Церковь Спаса на  Нередице.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, цифра или слово 
(словосочетание).

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А) установление республики в Новгороде
Б) взятие Киева монголами
В) битва на реке Калке

1)  1132 г.
2)  1136 г.
3)  1223 г.
4)  1240 г.
5)  1242 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :
А Б В

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правильной по-
следовательности в таблицу.
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1)  Невская битва
2)  первое летописное упоминание о Москве
3)  образование Золотой Орды
4)  битва на реке Сити

О т в е т : 

3. Запишите термин, о  котором идет речь.

Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих владениях.

О т в е т :  ______________________________.

4. Какие из перечисленных ниже города не были разорены монгольскими захват-
чиками в XIII в.? Выберите два названия и запишите в таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны. 

1)  Новгород  4)  Смоленск
2)  Рязань  5)  Козельск
3)  Владимир

О т в е т : 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 
должностных лиц Новгородской республики.

1) посадник; 2) городовой; 3) тысяцкий; 4) архиепископ; 5)  князь.

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

О т в е т : 

6. Перед вами четыре предложения. Два из них являются тезисами (положени-
ями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые 
могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тези-
сов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите 
в таблицу.

1)  Александр Невский отстоял на западных границах не только территорию, побе-
дами он защитил православную веру.

2)  Александром Ярославичем были разгромлены шведские и  немецкие крестонос-
цы-захватчики. 

3)  Князем было подавлено восстание новгородцев против переписи населения, про-
водившейся по приказу Золотой Орды.

4)  Александр Невский все время своего правления оставался верным вассалом 
Золотой Орды.

Номер предложения, содержащего

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2

О т в е т :
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7. Установите соответствие между терминами и их определениями. К  каждому эле-
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и запи шите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) вече 
Б) удел 
В) наместник 

1)  глава местного управления, назначенный центральной вла-
стью 

2)  территория, выделенная во владение одному из младших 
членов княжеского рода 

3)  борьба за власть в одном княжестве или за об разование са-
мостоятельного княжения 

4)  народное собрание 
5)  плата за проживание на территории вотчины

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :
А Б В

Рассмотрите схему и выполните задания 8–10. 

8. Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ запишите 
словом.

О т в е т :  ______________________________.

9. Назовите военачальника, командующего русскими дружинами, походы которого 
обозначены на схеме.

О т в е т :  ______________________________.




