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Русь изначальная

Даты и события

• VI–IV вв. до н. э. — нашествие ираноязычных кочевни-
ков — скифов на земли восточных славян.

• IV–III тыс. до н. э. — первые поселения трипольцев.
• IV–III тыс. до н. э. — распад общности индоевропейцев.
• II тыс. до н. э. — начало движения сарматов с Волги и Дона 

на запад, в Причерноморье и сокрушение ими царства 
скифов. 

• V в. до н. э. — разделение балтославянских индоевро-
пейских племен на балтов и славян.

• V в. н. э. — деление славян на три ветви — восточную, 
западную и южную.

• VI–VIII вв. — заселение восточными славянами Вос-
точной Европы от озера Ильмень на севере до Причер-
номорских степей на юге и от Карпатских гор на запа-
де до Волги на востоке.

• VI в. — вторжение тюркских племен из Азии в степные 
районы Причерноморья.

• VI в. — вторжение из Центральной Азии к Дунаю и на 
Балканы кочевых племен аваров.

• VII в. — распад Тюркского каганата.

10
класс

ИСТОРИЯ РОССИИ 
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• VII в. — создание в Нижнем Поволжье государства 
тюркоязычными хазарами.

• VII в. — создание государства Великая Булгария 
тюркоязычными булгарами.

• VIII в. — покорение восточно-славянских племен полян, 
северян, вятичей и радимичей хазарами

• VIII–IX вв. — зарождение торгового пути «из варяг 
в греки».

• IX в. — образование Волжской Булгарии.
• 838–839 гг. — установление дипломатических отноше-

ний Руси с Византией.
• 18 июля 860 г. — военный поход Аскольда и Дира на 

Константинополь.
• 862 г. — приглашение варягов на княжение в северо-за-

падные земли славян. 
• 862–879 гг. — правление варяжского князя Рюрика 

в Новгороде.
• 879 г. — начало княжения Олега в Новгороде.
• 882 г. — захват Олегом Киева. Образование Древнерус-

ского государства, или Киевской Руси.
• 882–912 гг. — правление Олега в Киеве.
• 898 г. — заключение киевским князем Олегом мирного 

договора с венграми. 
• 907 г. — поход Олега на Константинополь (Царьград). 

Подписание торгового договора Руси с Византией.
• 911 г. — заключение нового двустороннего письменного 

договора с Византией.
• 912–945 гг. — правление в Киеве князя Игоря, сына 

Рюрика.
• 941 г. — неудачный поход князя Игоря на Константи-

нополь.
• 944 г. — новый поход князя Игоря на Константинополь. 

Заключение договора с Византией.
• 945 г. — восстание древлян во время сбора дани (полю-

дья). Смерть князя Игоря.
• 945–957 гг. — правление княгини Ольги (жены князя 

Игоря).
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• 946 г. — покорение древлян княгиней Ольгой. Установ-
ление уроков и погостов.

• 957 г. — крещение княгини Ольги в Константинополе. 
• 962–972 гг. — правление князя Святослава в Киеве.
• 964 г. — первый поход Святослава на восток, подчине-

ние Киеву племени вятисей.
• 965–966 гг. — поход князя Святослава против Хазар-

ского каганата; разгром князем Святославом главных 
хазарских городов — Итиль, Семендер, Саркел.

• 968 г. — поход Святослава в Болгарию (город Переяс-
лавец объявлен новой столицей).

• 969 г. — отражение набега печенегов на Киев.
• 970–971 гг. — война Руси с Византией. 
• 971 г. — битва при Доростоле на Дунае. 
• 972 г. — гибель князя Святослава в бою с печенегами.
• 972–980 гг. — княжение Ярополка Святославича в Киеве. 

Борьба за власть. Победа Владимира Святославича.
• 980–1015 гг. — правление князя Владимира в Киеве.
• 981 г. — первое столкновение Руси с Польшей за города 

Червень и Перемышль.
• 981–982 гг. — подавление князем Владимиром восстания 

племени вятичей.
• 983 г. — покорение князем Владимиром балто-литовского 

племени ятвягов и установление контроля над Судовией, 
что открывало путь к Балтике.

• 984 г. — разгром князем Владимиром ополчения ради-
мичей.

• 985 г. — обложение данью Хазарии.
• 987 г. — заключение Владимиром договора с Византией. 
• 988 г. — крещение Руси.
• 989–996 гг. — строительство Десятинной церкви.
• 992 г. — битва на реке Трубеж с печенегами, победа 

русских воинов.
• 993 г. — основание г. Переяславля.
• 996 г. — неудачная битва русской дружины с половцами 

у г. Василева.
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Термины
• Аланы — кочевые ираноязычные племена скифо-сар-

матского происхождения, в письменных источни-
ках упоминаются с I в. н. э. — времени их появления 
в Приазовье и Предкавказье.

• Антинорманисты — ученые, противники так называемой 
норманской теории возникновения Древнерусского 
государства. Первым антинорманистом был М.В. Ломо-
носов. 

• Археология — историческая дисциплина, изучающая 
по вещественным источникам историческое прошлое 
человечества.

• Бортничество — старейшая форма пчеловодства.
• Бужане — восточно-славянское племя, жившее на р. Буг.
• Варяги — наемные скандинавские воины, упомяну-

тые в наших древнейших летописях как европейский 
народ.

• Вассал — в период господства феодальных отношений 
в Западной Европе лицо, обязанное другому, личной 
верностью и службой.

• Вероотступничество — отступничество от своей веры 
(религии) или принципов. В ранней истории христиан-
ства вероотступничество рассматривалось как один из 
грехов, отпустить которые может только Бог.

• Витязь или богатырь — наиболее отважный и доблест-
ный воин на Руси.

• Волос (Велес) — божество в древнерусском языческом 
пантеоне, покровитель скотоводства.

• Волхвы, кудесники — древнерусские языческие жрецы, 
осуществлявшие богослужения и жертвоприношения, 
предсказывающие будущее.

• Воевода — предводитель войска, второе лицо после князя.
• Вои — в Древней Руси народное ополчение, войска свер-

хдружины, собираемые на случай войны под начальством 
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(земского не княжеского) воеводы и с одобрения вече, 
состоящее из лично-свободных мужчин, способных 
носить оружие.

• Волыняне — восточно-славянский союз племен, засе-
лявший территорию по обоим берегам Западного Буга 
и у истока р. Припять 

• Вервь — название общины в Древней Руси.
• Вече — народное собрание на Руси в 10—начале 16 в. 

Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло 
князей, принимало законы, заключало договоры с дру-
гими землями и т.д.

• Вятичи — восточно-славянский союз племен, обитав-
ших в бассейне верхнего и среднего течения Оки и ее 
притоков.

• Городище — укрепленные на случай нападения кочевни-
ков пункты, защищенные рвами и земляными валами.

• Греческий огонь — горючая смесь, применявшаяся 
в военных целях во времена Средневековья. Впервые 
была употреблена византийцами в морских битвах. 
Точный состав греческого огня неизвестен.

• Гридень — в Древней Руси до XIII в. член младшей 
княжьей дружины. Гридни исполняли роль телохрани-
телей князя.

• Гридница — парадная горница, где хозяин пировал со сво-
ей дружиной.

• Гунны — кочевой народ, сложился во II–IV вв. в Приу-
ралье из тюркоязычных хунну и местных угров и сарма-
тов. Массовое передвижение гуннов на запад (с 70-х гг. 
IV в.) дало толчок Великому переселению народов.

• Даждьбог — один из главных богов в восточно-славян-
ской мифологии, бог Солнца, податель тепла и света.

• Дань — натуральный или денежный побор с покорен-
ных племен и народов.

• Данники — лица, платившие дань (на Руси IX–XIII вв.).
• Десятина — Десятина церковная — десятая часть дохо-

да, взимавшаяся церковью с населения. На Руси была 
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установлена князем. Владимиром Святым вскоре после 
Крещения Руси и предназначалась первоначально для 
киевской Десятинной церкви, а потом приобрела харак-
тер повсеместного налога, взимавшегося церковными 
организациями (но не монастырями).

• Дреговичи — племенной союз восточных славян. Дрего-
вичи занимали территорию в срединной части бассейна 
р. Припять, в XI–XII вв. южная граница их расселения 
проходила южнее Припяти, северо-западная — в водо-
разделе рек Друть и Березина, западная — в верховьях 
р. Неман.

• Дружина — княжеское войско.
• Древляне — восточно-славянский племенной союз, за-

нимавший в VI–X вв. территорию Полесья, Правобере-
жье Днепра, западнее полян, по течению рек Тетерев, 
Уж, Уборт, Ствига.

• Дулебы — племенной союз восточных славян. Начиная 
с VI в. проживали в бассейне Буга и правых притоков 
реки Припять.

• Знамение — знак, предзнаменование; явление природы, 
служащее по религиозным понятиям предзнаменованием 
чего-либо.

• Индоевропейцы — общее название племен — предков 
народов, говорящих на языках индоевропейской се-
мьи языков; люди, принадлежащие к этой группе пле-
мен. Индоевропейцы говорили на древних языках Азии 
и Европы, к которым принадлежат балтийские, герман-
ские, кельтские, индийские, иранские, романские, сла-
вянские и некоторые другие.

• Иудаизм — национальная религия евреев. Характерной 
чертой иудаизма, отличающего его от национальных рели-
гий других народов, является монотеизм — вера в Еди-
ного Бога. На основе иудаизма зародились две мировые 
религии: христианство и ислам

• Ислам — одна из трех мировых религий. Возник в Аравии 
в начале VII в.
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• Идолы — деревянные и каменные статуи языческих 
богов.

• Капище — древнеславянское слово, которым обознача-
ется пространство языческого храма, расположенное за 
алтарем и предназначенное для установки капей (ста-
туй, изображающих богов) или иных сакральных пред-
метов.

• Колонизация — процесс заселения и хозяйственного 
освоения пустующих окраинных земель своей страны, 
а также основания поселений (связанных преимущест-
венно с земледельческой деятельностью) за пределами 
своей страны.

• Кривичи — племенной союз восточных славян VI–
XI вв. Занимали территорию в верховьях Днепра, 
Волги, Западной Двины, а также в районе Чудского, 
Псковского озер и оз. Ильмень.

• Куна — счетная, весовая и денежная единица (монета) 
Древней Руси.

• Князь — вождь племени, глава государства или удела  
в IX–XVI вв. у славян и других народов, позднее — дво-
рянский титул.

• Латинство — общепринятый термин в средневековой рус-
ской литературе для обозначения папского католицизма. 
Происхождение связано с использованием латинского 
языка в качестве богослужебного.

• Лингвистика — языкознание или языковедение — 
наука сравнительного исследования языков. 

• Монотеизм — религиозное представление о существова-
нии только одного Бога или о единственности Бога.

• Мокошь (Макошь) — женское божество в восточно-сла-
вянской мифологии, покровительница женского на-
чала, плодородия, прядения и ткачества. В ее ведении 
находилось прядение. Мокошь — единственная богиня 
древнерусского пантеона, чей идол стоял в Киеве.

• Мужи — устаревшее название группы населения  
на Руси. Свободные общинники-воины, участники 
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народных собраний у восточных славян. В Древнерус-
ском государстве княжеские мужи — дружинники, 
управлявшие хозяйством, судьи; приближенные кня-
зя (бояре).

• Норманны — «северные люди» — первоначальное на-
звание обитателей Скандинавии, особенно Норвегии, 
затем название морских разбойников, опустошавших  
в IX–XI вв. береговые страны Европы и известных так-
же под именем викингов (воины).

• Норманисты — ученые, последователи норманской те-
ории происхождения Руси, утверждающие, что варяго-
руссы были норманны, выходцы из Скандинавии.

• Оборонительный рубеж — полоса (участок) местности, 
занятая или подготовленная в инженерном отношении 
к занятию войсками для ведения оборонительных дей-
ствий.

• Отроки — в Древней Руси одна из категорий служилых 
людей. В X–XI вв. так называли младших дружинни-
ков, князей и других влиятельных особ, принимавших 
участие в походе и сборе дани. Отроки ведали также 
княжеским хозяйством и находились в личном услу-
жении у князей. Согласно «Русской Правде» (XII в.) 
отроки — лица низшей княжеской администрации, 
осуществлявшей суд, сбор пошлин, взимание налогов.

• Перун — бог-громовержец в славянской мифологии, 
покровитель князя и дружины в древнерусском языче-
ском пантеоне. 

• «Повесть временных лет» (также называемая «Перво-
начальная летопись», или «Несторова летопись») — на-
иболее ранний из дошедших до нас древнерусских лето-
писных сводов начала XII в.

• Повоз — система сбора дани, которую ввела княгиня 
Ольга вместо полюдья, установив ее фиксированный 
размер (уроки) и места сбора (погосты).

• Погосты — места сбора дани. Были установлены рефор-
мой княгини Ольги.
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• Политеизм — система верований, религиозное мировоз-
зрение, основанное на вере в нескольких божеств, обыч-
но собранных в пантеон из богов и богинь.

• Полочане — славянское племя, часть племенного союза 
кривичей; жили по берегам р. Двина и ее притока Поло-
та, от которого и получили свое название. 

• Поляне — племенной союз восточных славян, обитав-
ший на Днепре, в районе современного Киева.

• Печенеги — степные кочевники, в начале IX века про-
рвались через Волгу, сквозь хазарские поселения и обо-
сновались на широких степных просторах Причерномо-
рья

• Полюдье («хождение по людям») — в Древней Руси пер-
воначально ежегодный объезд князем и дружиной под-
властного населения («людей») для сбора дани; затем  
сама дань неопределенного размера.

• Путь «из варяг в греки» — название водного торгово-
го пути в Киевской Руси, связывавшего Северную Русь 
с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией. Он 
возник в IX в. Из Балтийского моря по реке Неве кара-
ваны купцов попадали в Ладожское озеро (Нево), оттуда 
по реке Волхов — в озеро Ильмень и далее по реке Ло-
вати до верховьев Днепра. С Ловати на Днепр в районе 
Смоленска и на днепровских порогах переходили «во-
локовыми путями». Западным берегом Черного моря 
доходили до Константинополя (Царьграда). 

• Радимичи — восточно-славянский союз племен, обитав-
ший в восточной части Верхнего Поднепровья, по р. Сож 
и ее притокам в VIII–IX вв. 

• Рало — земледельческое орудие, близкое к примитив-
ному плугу. Основная функция — рыхление почвы. 
Имело деревянную основу и металлический наконеч-
ник — ральник. Крепилось к дышлу, в которое впря-
гался скот.

• Русы — в источниках XIII–X вв. название народа, участво-
вавшего в образовании Древнерусского государства.
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• Сарматы — кочевые скотоводческие ираноязычные 
племена конца раннего ;елезного века (VI–IV вв. до 
н.э.), населявшие степные районы от водораздела Тисы 
и Дуная до бассейна реки Дон (территория современ-
ной Украины).

• Северяне — восточно-славянский союз племен, обитавших 
в IX–X вв. по pекам Десна, Сейм, Сула. 

• Сварог — верховный бог восточных славян.
• Скора — невыделанная шкура, мех.
• Словене ильменские — племенной союз восточных славян 

на территории Новгородской земли, в основном в зем-
лях около озера Ильмень, по соседству с кривичами. 

• Смерд — сельский житель, который нес повинности  
в пользу князя.

• Соседская община — группа, коллектив людей, не свя-
занных родственными узами; общинники живут на 
определенной территории и входят в общину по прин-
ципу соседства. У восточных славян переход от родо-
вой общины к соседской завершился к VII в. После 
этого мужское население общины получило название 
«люди». Община регулировала цикл сельскохозяйст-
венных работ, распределяла налоги между общинни-
ками (при этом действовал принцип круговой поруки), 
решала текущие хозяйственные вопросы.

• Стрибог — один из главных языческих богов восточных 
славян. В русско-славянской мифологии его определяют 
как бога ветра, бурь, непогоды.

• Тиверцы — восточнославянский союз племен, обитав-
ший в IX — нач. XII вв. на р. Днестр и в устье Дуная.

• Тиун — государственная административно-судебная 
должность в Древней Руси, название княжеского или 
боярского управляющего, управителя. 

• Тризна — часть языческого погребального обряда у вос-
точных славян, состояла из песен, плясок, пиршества 
и военных состязаний в честь покойного. Тризна совер-
шалась рядом с местом погребения перед сожжением 
покойника.
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• Уличи — восточнославянский союз племен, существо-
вавший в IX–сер. X в. Уличи жили в нижних течениях 
Днепра, Буга и на берегу Черного моря. Центром пле-
менного союза был г. Пересечен.

• Урок — размер дани и сама дань в Древней Руси. Уроки 
были установлены реформой княгини Ольги.

• Финноугорские племена — жители лесного севера от Бал-
тийского моря до Уральских гор (чудь, меря, весь, муро-
ма, черемисы, мордва и др.).

• Челядь — название зависимого населения в Древней 
Руси.

• Хакан, или каган, — титул правителя тюркского госу-
дарства «хан ханов».

• Христианство — мировая религия, основанная на жиз-
ни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете.

• Холопы — зависимое население Древней Руси, близкое 
по положению к рабам.

• Хорваты (Белые хорваты) — восточно-славянское 
племя, жившее в окрестностях города Перемышль на 
реке Сан. Этноним «белохорваты» встречается у Кон-
стантина Багрянородного, который дал описание жизни 
и истории хорватов.

• Хорс — в древнерусской языческой мифологии бог сол-
нца.

• Язычество — религиозные верования, отличающиеся 
тем, что у каждого народа, племени было множество 
собственных богов.

• Ярило — языческий бог солнца.

Географические объекты

• Белоозеро — древнерусский город на правом берегу 
Шексны, у ее истоков из Белого озера. Упоминается  
в летописи 862 г., как город, в котором княжил Синеус. 
В 882 г., согласно «Повести временных лет», Белозерс-
кая весь (предки нынешних вепсов) участвует в походе 
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Олега Вещего на Смоленск и Киев. В X–XI вв. г. Белоозеро 
тяготел к Новгороду и Киеву.

• Доростол — древняя болгарская крепость и город на пра-
вом берегу Дуная, в которой дружина киевского князя 
Святослава выдержала 3-месячную осаду (23 апреля– 
22 июля 971 г.) византийской армии под командованием 
императора Иоанна Цимисхия (Русско-византийская 
война, 970–971 гг.)

• Изборск — один из древнейших русских городов, упо-
минаемый начальным летописцем как центр кривского 
населения вместе со Смоленском и Полоцком. В 862 г. 
первым князем в Изборске стал Трувор (младший брат 
Рюрика). Изборск находится в 30 км от Пскова.

• Искоростень — древнерусский город X в., центр Древ-
лянской земли. В 946 г. сожжен княгиней Ольгой при 
подавлении древлянского восстания 945 г.

• Итиль — столица Хазарского каганата в середине VIII–
X вв. Город находился в устье Волги. Разорен войском 
Святослава в 965 г. 

• Киев — город в Среднем Поволжье, ставший центром 
племенного союза полян. Столица Киевской Руси с 882 г. 

• Константинополь (Царьград) — столица Византий-
ской империи, а также неофициальное название сто-
лицы Османской империи с 1453 по 1930 г.; место 
крещения княгини Ольги, для Руси сокровищница 
духовной премудрости; место подписания мирного до-
говора 1700 г. между Россией и Османской империей.

• Ладога — город ильменских словен, расположен на 
реке Волхов к югу от Ладожского озера на торговом 
пути «из варяг в греки». С 862 г. в Ладоге княжил при-
глашенный варяг — Рюрик.

• Новгород — один из древнейших и крупнейших городов 
Руси, возникший на берегах реки Волхов у озера Иль-
мень на торговом пути «из варяг в греки». Летописным 
основателем Новгородской Руси считается варяжский 
князь Рюрик, княживший с 862 по 879 г.
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• Переяславец — город на Дунае, который киевский 
князь Святослав собирался сделать столицей своих 
владений.

• Полоцк — один из древнейших городов Киевской Руси; 
расположен в устье реки Полоты. Первое летописное 
упоминание о Полоцке относится к 862 г. В середине X в. 
образовалось Полоцкое княжество.

• Саркел — хазарский, позже древнерусский город-кре-
пость на левом берегу реки Дон. В 965 г. разгромлен кня-
зем Святославом Игоревичем.

• Смоленск — город, расположенный в верхнем течении 
Днепра, с XII в. — столица Смоленского княжества. 
Главный город кривичей.

• Триполье — село в Поднепровье, рядом с которым были 
найдены остатки древнего поселения земледельцев- 
скотоводов, относящегося к IV–III тыс. до н. э. Поэто-
му жителей той поры называли условно трипольцами.

• Трубеж — река к югу от Киева, левый приток Днепра. 
В 992 г. на ее берегах произошло сражение между дру-
жиной под командованием князя Владимира Святос-
лавича (Святого) и печенежским войском.

• Чернигов — один из крупнейших городов Киевской 
Руси; один из главных городов северян; столица Чер-
ниговского княжества с XI по XIII в.
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Расцвет Руси.  
XI — первая треть XII в.

Даты и события

• 15 июля 1015 г. — смерть великого киевского князя 
Владимира. 

• 1015 г. — убийство князем Святополком братьев князей 
Бориса и Глеба.

• 1016 г. — разгром Ярославом Святополка в битве у горо-
да Любеч.

• 1017 г. — захват Ярославом Киева. Заключение с гер-
манским императором Генрихом Вторым союза против 
Польши.

• 1018 г. — сражение князя Ярослава против Святополка 
на реке Альте. Святополк разгромлен и бежал к поля-
кам, потом — к чехам, умер по пути.

• 1019–1054 гг. — правление князя Ярослава Мудрого 
в Киеве.

• 1024 г. — битва при Листвине, поражение Ярослава 
в междоусобице с Мстиславом.

• 1024–1036 гг. — совместное правление Ярослава  
и Мстислава. 

• 1024–1026 гг. — подавление князем Ярославом вол-
нений в Суздальской земле.

• 1030 г. — подчинение князем Ярославом западного 
берега Чудского озера (война с ятвягами).

• 1030 г. — основание князем Ярославом города Юрьев. 
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• 1031 г. — совместный поход Ярослава Мудрого вместе 
с Мстиславом против Польши.

• 1032 г. — заключение договора с Норвегией.
• 1036 г. — разгром князем Ярославом Мудрым под 

Киевом печенегов.
• 1036 г. — объединение Руси под властью Ярослава 

после смерти Мстислава; учреждение «Русской Правды».
• 1037 г. — закладка собора Святой Софии в Киеве. 
• 1038 г. — поход Ярослава Мудрого на ятвягов.
• 1040 г. — поход Ярослава Мудрого на Литву.
• 1041 г. — заключение союза с Польшей.
• 1043 г. — неудачный поход Руси на Византию .
• 1046 г. — заключение мирного договора Руси с Византией
• 1049 г. — опубликование «Слово о Законе и Благодати» 

Илларионом.
• 1051 г. — основание Киево-Печерского монастыря.
• 1051 г. — назначение митрополитом киевлянина Илла-

риона (автор «Слова о законе и благодати»).
• 1054–1078 гг. — правление князя Изяслава Ярославича. 
• 1061 г. — первое появление половцев на Руси.
• 1068 г. — сражение на реке Альте близ Переяславля 

между русскими дружинами князей Изяслава Яросла-
вича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича 
и половецкими войсками во главе с Шаруканом Старым.

• 1068 г. — Киевское восстание бедноты. Изгнание князя 
Изяслава Ярославича.

• 1069 г. — поход Изяслава Ярославича в союзе с поляками 
на Киев.

• 1070–1078 гг. — борьба за власть сыновей Ярослава 
Мудрого. 

• 1071 г. — Новгородский мятеж волхвов против архие-
пископа.

• 1072 г. — Изяслав, Святослав и Всеволод разработали 
новое законодательство, которое вошло в историю под 
названием «Правда Ярославичей».

• 1078–1093 гг. — правление князя Всеволода Ярославича.
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• 3 октября 1078 г. — битва на Нежатиной Ниве — сраже-
ние в окрестностях Чернигова.

• 26 мая 1093 г. — битва у Треполя, на берегу реки Стугны 
(притоке Днепра) русского войска с половцами.

• 1095 г. — уничтожение отрядов двух половецких ха-
нов дружинниками Владимира Мономаха после осады 
половцами Переяславля.

• 1096 г. — Муромский поход — эпизод междоусобной 
борьбы в Древней Руси, в ходе которого черниговский 
князь Олег Святославич предпринял поход против сына 
Владимира Мономаха Изяслава, занявшего Муром.

• 1097 г. — Любечский съезд русских князей.
• 1100 г. — Витичевский съезд русских князей, перегово-

ры об объединении сил для борьбы с половцами.
• 1103 г. — Долобский съезд русских князей для органи-

зации совместного похода на половцев.
• 1103 г. — разгром половцев у урочища Сутень.
• 1106 г. — разгром половцев на реке Хорол.
• 27 марта 1111 г. — генеральное сражение русских войск 

с половцами на реке Сольница. Полный разгром по- 
ловцев.

• 1112 г. — создание летописи «Повесть временных лет» 
монахом Нестором. 

• Апрель 1113 г. — восстание против ростовщиков в Киеве. 
Введение нового свода законов — «Устава Владимира 
Всеволодовича Мономаха». Указ «о закупах и резах».

• 1113–1125 гг. — правление Владимира Мономаха.
• 1116 г. — большой поход против половцев.
• 1125 — 1132 гг. — правление князя Мстислава Влади-

мировича.

Термины
• Боярин — старший дружинник, крупный землевладе-

лец, владелец вотчины.
• Вежа — старорусское название башни или шатра и ряд 

образованных от него топонимов. Эти башни (вежи) 
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ставились обыкновенно на изломах стены, где она обра-
зовала угол, и служили пунктами наблюдения.

• Вира — система денежных штрафов в пользу князя за 
уголовные правонарушения.

• Вотчина — земельное владение, принадлежащее фео-
далу потомственно с правом продажи, залога, дарения. 
Вотчина составляла комплекс, состоящий из земель-
ной собственности (земли, построек и инвентаря) и прав 
на зависимых крестьян.

• Гардарика — древнее скандинавское название Древне-
русского государства, известного викингам в средние 
века. Термин переводится как «страна градов».

• Гость (гости) — название крупных купцов до введения 
купеческих гильдий, иноземный купец. 

• Династический брак — брак между представителями 
правящих династий разных государств.

• Десятский — низшее начальствующее лицо в дружине 
князя.

• Детинец — одно из названий внутренней городской кре-
пости. Обычно представлял собою центральную укре-
пленную часть города в Древней Руси. Занимал площадь 
в несколько гектаров. Детинец сооружали на удобных 
для обороны местах (на мысах рек, холмах) и окружали 
рвами.

• Древнерусская литература — литература восточных 
славян, зародившаяся на Руси в XI в. 

• Епархия — в христианской церкви — административно-
территориальная единица во главе с епископом (архи-
ереем).

• Епископ — высшее духовное лицо в православной и дру-
гих церквях, глава церковного округа.

• Ересь — учение, отклонившееся от господствующих 
положений религиозного учения, считающихся непре-
ложной истиной и не подлежащих критике.

• Закуп — разорившиеся общинники, попавшие в долговую 
кабалу за ссуду.



22

ЕГЭ. История. Новый полный справочник

• Игумен или игуменья — духовный сан в православной 
церкви, настоятель или настоятельница православного 
монастыря.

• Княжеский домен — комплекс земель, населенных 
людьми, принадлежавшими главе государства. Такие 
владения появились и у братьев великого князя, его жены 
и родственников.

• Келарь — заведующий монастырским столом, кладовой 
со съестными припасами и их отпуском на монастыр-
скую кухню. В его обязанности входило ведение строгой 
отчетности поступающих и отпускаемых им предметов.

• Кормления — вид пожалования великих и удельных 
князей своим должностным лицам, по которому кня-
жеская администрация содержалась за счет местного 
населения в течение периода службы.

• Крылья — фланги русского войска. Состояли из конной 
дружины князя. Их задачей было окружить противни-
ка и нанести завершающий удар.

• Купцы — люди, главным занятием которых была тор-
говля.

• Митрополит — титул главы Русской православной цер-
кви в X–XVII вв.

• Наймиты — разорившиеся сельские и городские общин- 
ники, беглые крестьяне и холопы, вынужденные заключать 
договор о найме с феодалами, горожанами и другими нани- 
мателями.  При заключении  договоров  наймиты   формаль- 
но выступали как свободные люди, однако хозяин получал 
право не только на труд наймита, но и на его личность. 

• Наместник — глава местного управления, назначенный 
центральной властью.

• Народное ополчение — военное формирование, состоя-
щее из граждан и создаваемое на добровольных началах 
в случае военных действий.

• Поместье — форма феодального землевладения, харак-
теризующаяся отсутствием прав собственности феодала 
на землю, но наличием прав владения и пользования 
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этой землей. Давалось за службу, могло быть изъято  
у владельца, не передавалось по наследству.

• Посад (Подол) — неукрепленная часть города, где сели-
лись ремесленники и торговцы.

• Праведник — человек, живущий согласно заповедям, 
моральным предписаниям какой-нибудь религии. Че-
ловек в своих поступках, в своем поведении ни в чем не 
погрешающий против требований нравственности.

• Прощенник – лично свободный, но подневольный че-
ловек, бывший холоп, получивший «прощение» (сво-
боду), обязанный работать на церковных землях, нести 
повинности в пользу церкви и находившийся под ее по-
кровительством. 

• Правда Ярослава — письменный свод (сборник) зако-
нов, созданный Ярославом Мудрым.

• Посадник — назначаемый или выборный глава местной 
власти.

• Реформа — изменение в какой-либо сфере жизни, не 
затрагивающее функциональных основ, или преобра-
зование, вводимое законодательным путем. В частно-
сти, процесс преобразования государства, начинаемый 
властью по необходимости.

• Реформатор — преобразователь; лицо, осуществившее 
реформу чего-нибудь.

• Рядовичи — люди, которые заключили договор (ряд), 
согласившись жить и работать у господина на определен-
ных условиях.

• Сепаратизм — стремление отделиться, обособиться; 
движение за отделение части государства и создание но-
вого государственного образования или за предоставление 
части страны автономии. 

• Сотский — начальствующее лицо в дружине князя, глава 
сотни.

• Старейшина — человек, выбираемый из числа старших 
и влиятельных ее членов.

• Сторожа — в Русском государстве XIV–XVII вв. конные 
посты впереди засечной черты, несущие наблюдательную 
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службу ввиду набегов кочевников с Крыма; отряд 
пограничной стражи; при движении войск в боевом по-
рядке — передовые части.

• Таран — большие бревна, обитые железом и подвешен-
ные на цепях или поставленные на колеса, использова-
лись для пролома стен и ворот.

• Тысяцкий — должностное лицо княжеской админи-
страции в городах Средневековой Руси. Первоначально 
военный руководитель городского ополчения («тыся-
чи»), которому подчинялись десять сотских.

• Феодализм — политико-правовая система, тип обще-
ственных отношений, основанных на условной частной 
(феодальной) форме собственности на землю и эксплу-
атации лично и поземельно зависимых от феодалов не-
посредственных производителей-крестьян. Феодальная 
эксплуатация осуществлялась путем безвозмездного 
присвоения феодалами труда крестьян (или продуктов 
труда) в виде феодальной ренты.

• Феодальные владения — присвоенные князем общин-
ные земли или объявленные своей собственностью сво-
бодные земли. 

• Феодальная система — система многоступенчатой зе-
мельной зависимости.

• Холоп — в России в X–XVIII вв. человек, не имевший 
своего хозяйства и выполнявший различные работы в хо-
зяйстве феодала (раб в русском феодальном обществе).

• Целибат — обет безбрачия.
• Чело — центральный «большой полк», состоящий  

из пехоты.
• Шишак — остроконечный воинский шлем.

Географические объекты

• Альта — река близ Переяславля; считается местом 
убийства в 1015 г. князя Бориса своим братом Свято-
полком; в 1068 г. на этой реке произошло сражение 
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между русскими дружинами князей Изяслава Яросла-
вича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича  
с половецкими войсками во главе с Шаруканом Старым.

• Витичев — древнерусский город X–XIII вв. на правом 
берегу Днепра. Пункт сбора торговых судов, следовав-
ших в Византию. В 1100 г. в Витичеве состоялся княже-
ский съезд. Святополк Изяславич, Владимир Всеволо-
дович Мономах, Давыд и Олег Святославичи заключили 
между собой мир 10 августа, a 30 августа князья собра-
лись для суда над Давыдом Игоревичем, нарушившим 
перемирие, установленное в 1097 г. на первом съезде кня-
зей в Любече.

• Долобское озеро — упоминается в летописи как место 
съезда древнерусских князей в 1103 г. 

• Любеч — один из древнейших городов на Днепре. Лю-
беч впервые упоминается в «Повести временных лет» 
как город, который в 882 г. захватил новгородский 
князь Олег, направлявшийся в Киев. В 1015 г. на бе-
регу Днепра у Любеча новгородский князь Ярослав 
Мудрый разбил своего сводного брата, киевского кня-
зя Святополка Окаянного. В 1097 г. в городе состоялся 
первый съезд русских князей.

• Нежатиная Нива — местность в окрестностях Черниго-
ва, где 3 октября 1078 г. произошла битва между Олегом 
Святославичем и Борисом Вячеславичем, с одной сторо-
ны, и коалицией князей, в которую входили киевский 
князь Изяслав Ярославич, его сын Ярополк, Всеволод 
Ярославич и сын последнего — Владимир (Мономах). 
В этой битве погиб великий князь Изяслав Ярославич.

• Новгород — Северский — русское княжество, распола-
гавшееся в бассейне реки средней Десны, ее притоков 
Снова, Сейма и пр. Столица — Новгород-Северский. 
Крупнейшими городами и центрами удельных кня-
жеств были Курск, Путивль, Рыльск, Трубчевск. После 
Любечского съезда князей 1097 г. Новгород-Север-
ский стал центром обширного удельного княжества; 




