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Предисловие

В учебном пособии компактно и доступно в виде таблиц и
схем представлен материал по курсу истории России, прове-
ряемый на основном государственном экзамене (ОГЭ).

Использование таблиц и схем поможет выпускникам ос-
новной школы лучшему осмыслению сущности историчес-
ких событий, развитию логического мышления, аналити-
ческих способностей, а главное — систематизации изучен-
ного исторического материала. Это востребовано при
подготовке учащихся к текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации в форме ОГЭ.

Схемы и таблицы даются в единой нумерации, но разби-
ты на отдельные разделы (темы), каждый из которых соот-
ветствует кодификатору элементов содержания и требова-
ний к уровню подготовки обучающихся для проведения ОГЭ
по истории.

Основные, требующие запоминания даты, термины и по-
нятия выделены в тексте пособия жирным шрифтом или
курсивом. Стрелки и соединительные линии в схемах обо-
значают логические связи между блоками информации.

Практическая часть пособия содержит пять трениро-
вочных вариантов экзаменационных работ, составленных 
в полном соответствии с требованиями основного государ-
ственного экзамена и включающих задания разных типов 
и уровней сложности, что предоставляет отличную воз-
можность для овладения необходимыми  для успешного 
прохождения итоговой аттестации умениями и навыка-
ми.  

В конце книги даны ответы  для самопроверки на все 
задания части 1, основное содержание ответов  и крите-
рии оценивания заданий части 2. 

В связи с возможными изменениями в формате и ко-
личестве заданий рекомендуем в процессе подготовки к 
экзамену обращаться к материалам сайта официального 
разработчика экзаменационных заданий – Федерально-
го института педагогических измерений: www.fi pi.ru.

Автором теоретического материала пособия, пред-
ставленного в таблицах и схемах, является П.А. Баранов, 
тренировочные варианты экзаменационных работ при-
надлежат авторству И.А. Артасова, О.Н. Мельниковой, 
Н.Ф. Крицкой.
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Раздел 1
ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1.1. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ

Таблица 1

НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДО СЕРЕДИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э.

Конец VII — начало VI в. до н. э. — греческая ко-
лонизация (заселение, освоение пустующих зе-
мель) Северного Причерноморья

VII в. до н. э. — вы-
теснение скифами
киммерийцев из Се-
верного Причерно-
морья

Греческие колонии

Ольвия Херсонес Боспорское

государство
(столица
Пантикапей)

Скифы (V–IV вв. до
н. э. — Великая
Скифия)

Месторасположение

На Крымском полуострове По обоим бе-
регам Кер-
ченского про-
лива

Степи между устья-
ми Дуная и Дона, 
включая степи 
Крыма и района Се-
верного Причерно-
морья

Основа экономики

Посредничес-
кая торговля 
между Грецией 
и местными 
племенами

Сельско-
хозяйственное
и ремесленное 
производство

Сочетание 
хозяйства, 
достигшего 
высокого 
уровня, с пос-
реднической 
торговлей

Земледелие (на пло-
дородных землях 
Крыма), скотовод-
ство (в степных 
районах), ремеслен-
ное производство, 
торговля

Главная производительная сила
Свободные общинники, хотя достаточно широко использовался труд ра-
бов (ими становились преимущественно военнопленные)

Форма правления

Республика: высший орган вла-
сти — народное собрание, кото-
рое избирало должностных лиц и
контролировало их

Монархия: власть принадлежала
царю, управлявшему страной с по-
мощью знати и военной верхушки

Основа религиозных верований

Язычество, обожествление сил природы

Многие греческие боги
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Схема 1
РАССЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Восточные славяне — одна из трёх основных групп древних славян,
образовавшихся после распада их этнической и языковой общности

В середине I тысячелетия до н. э. на обширной территории Восточной
Европы от озера Ильмень до Причерноморских степей, от Восточных
Карпат до Волги расселились восточнославянские племена

Основные
восточнославянские племена

Места их расселения

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Запад-
ной Двины. Главные центры — По-
лоцк, Изборск, Смоленск

Вятичи Междуречье рек Оки, Клязьмы, Волги

Ильменские словене (владею-
щие словом, понятной речью)

Вокруг озера Ильмень, в бассейне рек
Волхова, Ловати, Мсты, в верховьях
реки Мологи. Главные центры — Ла-
дога, Новгород

Радимичи По реке Сож

Древляне (от слова «древо») По реке Припяти. Главный город —
Искоростень на реке Уж

Дреговичи (от слова
«дрягва» — болото)

Между реками Припятью и Берези-
ной. Главный город — Туров на При-
пяти

Поляне (от слова «поле») По берегам реки Днепр и низовьям его
притоков от устья Припяти до Роси.
Главный центр — Киев

Уличи Нижнее Поднепровье, Побужье и на
берегах Чёрного моря

Тиверцы По реке Днестр и близ устья Дуная

Северяне По среднему течению реки Днепр и по
реке Десне. Главный центр со време-
нем — Чернигов

Полочане Бассейн Западной Двины

Дулебы (позднее бужане, 
волыняне)

На территории Западной Волыни

ИСТОРИЯ6
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Схема 2
СОСЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Схема 3
ЗАНЯТИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Варяги

(норвежцы, датчане, шведы)

Финно-угорские племена

(мордва, весь, карела, чудь и др.)

Восточные славяне

Византийская

империя

Тюрки (авары (обры), хазары,

булгары)

Занятия восточных славян

Охота Рыболовство

пушнина: белка, куница, 
соболь, лисица

речная рыба

Скотоводство Бортничество (борть — «дупло 
дерева, где жили дикие пчёлы»)

крупный рогатый скот, 
лошади, свиньи, овцы, козы

мёд диких пчёл

Собирательство Ремесло — мелкое ручное
производство изделий

дикие ягоды, плоды, грибы,
коренья, травы

железоделательное, кузнечное,
гончарное, ткацкое, столярное,
кожевенное, ювелирное и др.

Земледелие

— зерновые культуры: рожь, ячмень, пшеница,
просо, овёс;
— технические культуры: лён, конопля;
— огородные культуры: репа, капуста, морковь

набегиторговля заселение, освоение
пустующих земель

набеги торговля набегиторговля

7 
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Схема 4

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Окончание схемы 3

Подсечно-огневое
(в лесных районах)

Переложное
(в лесостепных районах)

• подрубить деревья;
• выжечь деревья;
• выкорчевать корни;
• взрыхлить землю;
• посеять зерно в золу;
• использовать участок до ис-
тощения 6–8 лет;
• участок забрасывается на
15–20 лет

• выжечь траву;
• взрыхлить землю;
• посеять зерно в золу;
• использовать участок до исто-
щения 3–4 года;
• участок забрасывается до вос-
становления плодородия от 2 до
4 лет

Пашенное

использование пахотных орудий для обработки земли: деревянное рало

(с VIII в.) →  плуг (с IX в.) →  соха (с XIII в.)

Основа общественного строя восточных славян — родовая община, ко-
торую сменила соседская (территориальная)

Линии

сравнения

Родовая

община

Соседская

(территориальная)
община

Состав Кровные 
родственники

Не только родственники

Кто ведёт хозяй-
ство

Община Отдельные семьи

Собственность 
на пахотные земли

Община Община владеет, семья
временно пользуется 
(пределы)

Собственность 
на леса и пастбища

Община

Собственность 
на средства произ-
водства

Община Семья

ИСТОРИЯ8
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Схема 5
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКИМ ПЛЕМЕНЕМ

Окончание схемы 4

Линии
сравнения

Родовая
община

Соседская
(территориальная)

община

Собственность 
на урожай

Община Семья

Распределение 
продукта

Уравнительное Посемейное (по едокам
или по работникам)

Определение Коллектив родствен-
ников, происходив-
ших от общего пред-
ка, которые прожива-
ли вместе, сообща ве-
ли хозяйство и дели-
ли добычу поровну

Община, состоявшая из
больших семей, объеди-
нённых между собой общ-
ностью территории, 
традициями, верования-
ми и самостоятельно рас-
поряжавшихся результа-
тами своего труда

Ополчение

Вече

Старейшины

Князь

(общее собрание свободного
мужского населения)

(вождь племени)

Дружина
(отряд профессиональных воинов, объединявшихся вокруг князя)

(войско из свободных мужчин,
созданное на добровольных началах)

9 
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Схема 6

ЯЗЫЧЕСТВО

Язычество (от церк.-слав. «языцы» — народы, ино-
земцы) — система первобытных верований, осно-
ванных на многобожии, обожествлении сил природы,
животного и растительного мира

• Даждьбог (Ярило, Хорс) — бог солнца.
• Перун — бог грома, молний, войны.
• Стрибог — бог ветра, вихря и вьюги.
• Сварог — бог неба, бог-кузнец.
• Велес (Волос) — бог скота и богатства.
• Симаргл — бог подземного мира.
• Макошь (Мокош) — богиня плодородия и покровительница
рода

Языческие боги (многобожие)

• Были разработаны свои ритуалы богослужения, включав-
шие жертвоприношения, иногда даже человеческие.
• Местом для проведения богослужений, различных обрядов
являлось капище — святилище, которое строили на круглой
площадке с центральным расположением идола (скульптуры
бога).
• В роли первосвященников зачастую выступали князья, но
были волхвы и кудесники, которые пользовались большим
уважением

Поклонение явле-
ниям природы: 
одушевление сти-
хий и ландшафтов

Вера в русалок,
водяных, леших,
полевиков, овин-
ников и др.

Культ предков: 
почитание чуров,
щуров, пращуров
и др.

Почитание жи-
вотных (медве-
дя, лисы, волка,
дикого кабана и
др.) как перевоп-
лотившихся
предков

ИСТОРИЯ10
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1.2. РУСЬ В IX — НАЧАЛЕ XII в.
Схема 7

НОВГОРОД И КИЕВ — ЦЕНТРЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Схема 8

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

VI в. — набеги соседей  необходимость объединения восточнославян-
ских племён в союзы

VIII—IX вв.— создание межплеменных союзов и их центров

Образование двух крупных центров формирования древнерусской госу-
дарственности

882 г. — поход преемника Рюрика варяга Олега на Киев  убийство Ас-
кольда и Дира  объединение двух групп восточных славян в единое
Древнерусское государство: столица — Киев — «матерь городов русских»

Экономические

• Переход к пашенному земледелию.
• Отделение ремесла от земледелия.
• Сосредоточение ремесла в городах   Русь — cтрана городов.
• Развитие торговли (путь «из варяг в греки» — водный торговый путь
от Балтийского моря по реке Неве, Ладожскому озеру, реке Волхов, озе-
ру Ильмень, реке Ловать, затем волоком под Смоленском в Днепр и да-
лее по Днепру, обходя его пороги волоком, в Чёрное море)

Социальные Духовные

• Переход от родовой общины к соседской
(территориальной).
• Возникновение имущественного и соци-
ального неравенства.
• Складывание древнерусской народности

• Общая языческая рели-
гия.
• Схожие обычаи: обря-
ды, традиции, настрое-
ния, чувства

Политические

• Угроза нападения внешних врагов (кочевников и варягов).
• Формирование славянских племенных союзов.
• Наличие элементов государственности: протославянские государ-
ства — Куяба (вокруг Киева), Славия (вокруг Новгорода), Артания
(район Рязани, Чернигова).
• Потребность родоплеменной знати в аппарате защиты своих привиле-
гий и захвате новых земель

→

Новгород (известен с 859 г.) —
центр словен, кривичей, части
финно-угорских племён;
княжил Рюрик

Киев (в летописях упомина-
ется под 860 г.) — центр по-
лян, северян, вятичей;
княжили Аскольд и Дир

→

→

→

Государство
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Схема 9

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ,
ОСОБЕННОСТИ, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАДАЧИ

Древнерусское государство (Древняя Русь, Киевская Русь, Киевское
государство) — средневековое государство в Восточной Европе, возник-
шее в IX в. в результате объединения ряда восточнославянских и финно-
угорских племён под властью князей династии Рюриковичей

Основные признаки

• Династическая (родовая) княжеская власть.
• Простейший государственный аппарат:

• Система данничества, превращавшаяся в налоговую систему.
• Территориальный принцип расселения.
• Вытеснение обычного права писаным законодательством.
• Придание со стороны религии княжеской власти священного характера

Особенности

формирования

Этапы

формирования

• Сильное влияние Ви-
зантии — наследницы
античной цивилизации.
• Многонациональный
характер государства 
при ведущей роли древ-
нерусского народа.
• Влияние различных ре-

лигий

Начальный (середина IX — конец X в.)

Расцвет (конец X — первая половина

XI в.)

Упадок, распад (вторая половина XI —

первая треть XIII в.)

Вече
старших 

городов

Великий князь ки-
евский (правитель 
государства)

Местные князья (посадни-
ки — назначаемые или выбор-
ные главы местной власти)

(верхов-
ный орган 
власти в 
княже-
стве)

Дружина

Старшая 
(бояре)

Местная княжеская дру-
жинаМладшая 

(гриди, 
отроки)

(основа формирова-
ния княжеской ад-
министрации)

Управители 
волостями

Ополче-
ние

Местное ополчение

Местное управление
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Таблица 2
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Окончание схемы 9

Задачи

Внутренние Внешние

• Контроль над подчинён-
ными славянскими племе-
нами.
• Укрепление единства, 
сплочённости населения.
• Подавление племенного 
обособления, отделения

• Объединение восточнославянских пле-
мён.
• Обеспечение безопасности торговли с Ви-
зантией (путь «из варяг в греки») и с Вос-
током (борьба с кочевниками: хазарами,
печенегами и др.).
• Овладение устьем Дуная и Керченским
проливом

Основные

социальные группы
Их состав

Привилегированная
социальная группа

Князья; бояре (старшие дружинники); верхи ку-
печества, духовенства

Свободное
население

Смерды — свободные крестьяне-общинники;
градские люди (горожане): ремесленники, тор-
говцы; рядовые дружинники, священники (бе-
лое духовенство), монахи (чёрное духовенство)

Зависимое
население Временно зависимые

Рядовичи — за-
ключившие договор
(«ряд») и отраба-
тывавшие деньги
или услугу опреде-
лённый срок по
этому договору

Закупы — взявшие
ссуду («купу») на оп-
ределённый срок на
договорных условиях
и выполнявшие опре-
делённые работы на
предоставившего по-
мощь (землёй, ско-
том, инвентарём, се-
менами, деньгами)

По возвращении долга или выполнении дого-
вора обретали права в полном объёме

13 
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Таблица 3

ДРЕВНЕРУССКИЕ КНЯЗЬЯ И ИХ ПОЛИТИКА

Окончание табл. 2

Основные
социальные группы

Их состав

Зависимое
население

Маргинальные 
(от лат. marginalis —
побочный) элементы

Изгои — люди, выпавшие («выжитые») из сво-
ей социальной среды (например, смерд, изгнан-
ный из общины; разорившийся купец; князь «без
места»)

Князь,
годы правления

Внутренняя политика Внешняя политика

Рюрик (862–879) 
родоначальник дина-
стии Рюриковичей,
правившей в России 
до 1598 г.

• Княжил в Ладоге
(ныне Старая Ладога),
а затем во всех Новго-
родских землях.
• Присоединение фин-
но-угорских племён к
славянскому народу: 
весь, меря, мурома об-
ратились в славян, 
приняв их обычай, 
языки и веру

Олег Вещий (Мудрый)

(879–912) — первый
реальный правитель 
Древней Руси, регент
при малолетнем Иго-
ре — сыне Рюрика

• 882 г. — захват Киева
и превращение его в
столицу Древнерусско-
го государства.
• Объединение земель
славянских племён 

907 г. — успешный во-
енный поход на Конс-
тантинополь (Царь-
град) — столицу Визан-
тийской империи   
итог: выгодный для 

Холопы — рабы
из местного насе-
ления

Челядь — рабы из чис-
ла военнопленных, до-
машние слуги

Источники холопства

• поступление на службу без ряда (договора);
• женитьба на холопке

Пожизненно-наследственно зависимые

→
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Продолжение  табл. 3

Князь,

годы правления
Внутренняя политика Внешняя политика

вдоль пути «из варяг в

греки».

• Подчинение племён

древлян, северян, ра-

димичей.

• Установление общих

налогов на всей терри-

тории страны

Руси мирный договор

(911 г.)

Упрочение внешнепо-

литического положе-

ния Древнерусского го-

сударства

Игорь (912–945) • Пресечение попытки

северян и радимичей

выйти из-под власти

Киева.

• Подчинение племени

уличей.

• Освоение русских по-

селений на Таманском

полуострове.

945 г. — сбор дополни-

тельной дани у древ-

лян →  убийство князя

Игоря

• Отражение набегов 

кочевников-печенегов.

• 913 г. — неудачный

поход к Каспию.

• 943 г. (944 г.) — взя-

тие города Бердаа (За-

падный Азербайджан).

• Организация воен-

ных походов против

Византии:

— 941 г. — закончился

неудачей (русский флот

сожжён греками);

— 944 г. — завершился

подписанием взаимо-

выгодного договора

Ольга (945–969) — 

жена киевского князя 

Игоря, единственная 

женщина среди всех 

правителей Древне-

русского государства

• 945 г. — поход про-

тив древлян  взятие

и разрушение их сто-

лицы Искоростеня, 

убийство жителей или

обращение их в раб-

ство.

• Объезд в течение года

подвластных Киеву 

территорий.

• Впервые определён 

чёткий порядок сбора

дани (полюдья) путём

взимания: уроков —

определения точных

размеров дани; пого-

стов — установления

мест сборов дани

• 955 г. (957 г.) — по-

ездка Ольги в Визан-

тию  принятие хри-

стианства под именем

Елены.

• 959 г. — посольство к

германскому императо-

ру Оттону I  приезд в

Киев епископа Адаль-

берта для проповеди

христианства.

• 968 г. — руководство

Ольгой обороной Киева

от нападения печенегов

→

→

→
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