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Пособие призвано оказать помощь в систематизации, уг-
лублении и обобщении знаний по курсу истории России с
древности по настоящее время с включением элементов все-
общей истории, а также познакомить с различными типами
заданий, используемых в качестве контрольных измеритель-
ных материалов при проведении единого государственного
экзамена (ЕГЭ).

Структура пособия соответствует кодификатору элемен-
тов содержания по истории и включает следующие разделы:
«Древность и Средневековье», «Новое время», «Новейшая
история», знание содержания которых проверяется в рамках
ЕГЭ.

Содержательные компоненты курса истории России пред-
ставлены в пособии в компактной и наглядной форме — в ви-
де структурно-логических схем и таблиц, что позволяет рас-
крыть самые существенные признаки важнейших истори-
ческих явлений, процессов, событий, закономерности и
направления развития нашей страны, понять связь между
отдельными историческими фактами. Такая сжатая и до-
ступная форма подачи материала облегчает его освоение, да-
ёт возможность экономить время на повторение школьного
курса истории, интенсифицируя процесс подготовки к ЕГЭ.

Стрелки ( ), используемые в тексте пособия обозначают
причинно-следственные связи между блоками информации,
как правило, раскрывающие следующую зависимость: при-
чины (предпосылки, условия, факторы и т. д.)   послед-
ствия (итоги, результаты, значение и т. д.) тех или иных ис-
торических явлений и процессов.

Каждый из трёх разделов пособия помимо содержатель-
ной составляющей курса истории России включает примеры
заданий, используемых в качестве контрольных измеритель-
ных материалов ЕГЭ:

задания с кратким ответом (составляют часть 1 экза-
менационной работы по истории), предполагающие: выбор и
запись одного или нескольких правильных ответов из пред-
ложенного перечня ответов; определение последовательно-
сти расположения данных элементов; установление соответ-
ствия элементов, данных в нескольких информационных ря-
дах; определение по указанным признакам и запись в виде

� ПРЕДИСЛОВИЕ

→

→
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слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года
и т. п.

Ответ к таким заданиям даётся экзаменуемым соответ-
ствующей записью в виде последовательности цифр (на-
пример, 4521) или слова (словосочетания) (например, Пол-
тавская битва), записанных без пробелов и других раздели-
телей.

задания с развёрнутым ответом (составляют часть 2
экзаменационной работы по истории), выявляющие и оцени-
вающие освоение выпускниками средней школы различных
комплексных умений: анализ исторического источника (про-
ведение его атрибуции: характеристика авторства, времени,
обстоятельств и целей создания источника; извлечение ин-
формации; привлечение исторических знаний для анализа
проблематики источника, позиции автора); применение при-
ёмов причинно-следственного, структурно-функционально-
го, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений; анализ какой-либо исто-
рической проблемы, ситуации; анализ исторических версий
и оценок, аргументация различных точек зрения с привлече-
нием знаний курса; написание исторического сочинения по
одному из трёх периодов истории России.

Ответ к таким заданиям формулируется и записывается
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.

К каждому заданию даётся ответ (его основное содержа-
ние) или комментарий. Это позволяет ознакомиться с особен-
ностями заданий и формой представления результата их вы-
полнения, а также системой оценивания заданий1.

Авторы сознательно не раскрывали значения большого
количества понятий и терминов непосредственно в таблицах
и схемах, поскольку пособие включает словарь понятий и
терминов в объёме, который необходим для успешной сдачи
ЕГЭ по истории. Поэтому, работая с таблицами и схемами, не
забывайте обращаться к этому словарю.

Книга может быть использована учащимися для самосто-
ятельной подготовке к ЕГЭ по истории, а также преподавате-
лями средней школы и структур довузовской подготовки при
организации изучения этого курса, его повторении и обобще-
нии.

1 В связи с возможными изменениями в формате и количестве заданий
рекомендуем в процессе подготовки к ЕГЭ обращаться к материалам сайта
официального разработчика экзаменационных заданий — Федерального
института педагогических измерений: www.fipi.ru.



Раздел 1. Древность и Средневековье

Народы и древнейшие государства
на территории России

Русь в IX — начале XII в.

Русские земли и княжества
в XII — середине XV в.

Российское государство
во второй половине XV —
начале XVII в.

1.1

1.2

1.3

1.4
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1.1. Народы и древнейшие государства
на территории России

Основные события
истории зарубежных стран

476 г. падение Западной Римской империи

486 г. образование государства франков

493 г. возникновение государства остготов в Италии

527–565 гг. правление Юстиниана I в Византийской империи

VII в. возникновение ислама

630 г. образование Арабского государства

751 г. утверждение династии Каролингов у франков
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Восточнославянские племена и их соседи

В середине I тысячелетия до н. э. на обширной террито-
рии Восточной Европы от озера Ильмень до Причерноморс-
ких степей, от Восточных Карпат до Волги расселились вос-
точнославянские племена.

Восточные славяне — одна из трёх основных групп древ-

них славян, образовавшихся после распада их этнической и

языковой общности.
Историки на основании «Повести временных лет» — ле-

тописного свода начала XII в. — насчитывают 15 восточно-
славянских племенных союзов.

Род Племя Племенной союз

Основные

восточнославянские

племенные союзы

Места их расселения

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, 
Западной Двины

Вятичи По реке Оке

Ильменские словене Вокруг озера Ильмень и по реке Волхов

Радимичи По реке Сож

Древляне По реке Припять

Дреговичи Между реками Припять и Березина

Поляне По западному берегу реки Днепр

Уличи, тиверцы Юго-запад Восточно-Европейской равнины

Северяне По среднему течению реки Днепр 
и по реке Десна

Полочане Бассейн Западной Двины

Бужане, волыняне Верховья Южного Буга

Белые хорваты Северная часть западных склонов Карпат

Дулебы К югу от реки Буг
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Соседи восточных славян

Значительное влияние на взаимоотношения восточных
славян с соседями оказали византийцы и жители Сканди-
навского полуострова, которых славяне называли варягами.
Торговля с Византией стала важнейшей составляющей вос-
точнославянских племён. Опасными соседями для славян яв-
лялись варяги, совершавшие частые набеги на их земли.

Занятия восточных славян

На северо-западе Предки современных литовцев, латышей и

финно-угорские племена — предки эстонцев

На северо-востоке Финно-угорские племена — мордва, весь, ка-

рела, чудь

На юге Кочевники — авары (обры), хазары, в IX в.
появились печенеги, а в XI в. — половцы

Варяги
Финно-угорские племена

(мордва, весь, карела, чудь)

Восточные славяне

Византийская империя Тюрки (авары, хазары, булгары)

ОХОТА ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
(на севере — подсека; 

на юге — перелог)

РЫБОЛОВСТВО

СКОТОВОД-
СТВО

ТОРГОВЛЯ
[вывоз (экспорт) — меха, 

воск, мёд; ввоз (импорт) — 
шёлк, оружие, пряности, 

благовония, драгоценности]

БОРТНИЧЕСТВО — 
собирательство мёда 

лесных пчёл

РЕМЁСЛА
(гончарное, кузнечное,

ювелирное, ткацкое,
плотницкое, скорняжное)

набегиторговля колонизация

набеги торговля набегиторговля
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Общественный строй восточных славян

Основу общественного строя восточных славян сначала
составляла родовая, затем соседская община. Рост населения
и совершенствование орудий труда   распад племён на не-
сколько родственных. Они селились в небольших посёлках,
которые объединялись в союзы (территориальные, или сосед-
ские). Возглавляли такие объединения племён вожди, кото-
рые по своему положению стояли выше племенных князей.
Вождь или князь возглавляли военную дружину. Кроме того,
важнейшими элементами политической организации сла-
вянских племён были совет старейшин и вече — общее соб-
рание свободного мужского населения.

Верования восточных славян

→

ВЕЧЕ

Старейшины

Князь

Дружина

Народное ополчение

Язычество (от церковно-славянского «языцы» — 
народы, иноземцы)

Поклонение явлениям природы 
(вера в русалок, водяных, леших, 

полевиков и др.). Наиболее
почитаемые боги

Культ предков:
почитание чуров, щуров, 

пращуров, домовых, покло-
нение различным духам

Дажбог 
(Ярило, 

Хорос) — 
бог солнца

Перун — 
бог грома, 
молний, 

войны

Стрибог — 
бог ветра

Сварог — 
бог неба

Велес (Во-
лос) — покро-
витель ското-

водства

Мокошь — богиня плодородия 
и покровительница рода

Симаргл —
бог подземного мира
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1.2. Русь в IX — начале XII в.

Основные события
истории зарубежных стран

800 г. провозглашение Карла Великого императором

843 г. Верденский договор о разделе империи 

Карла Великого

962 г. образование Священной Римской империи

1054 г. разделение христианской церкви на Западную 

(католическую) и Восточную (православную)

1066 г. Норманское завоевание Англии

1096–1291 гг. Крестовые походы

1099 г. взятие крестоносцами Иерусалима


