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Дорогие ребята!
Вам предстоит изучать историю наш ей страны в самые дав

ние времена. В этом поможет данный учебник. Его текст де
лится на разделы и параграфы. В начале каждого параграфа 
помещены вопросы, на которые предстоит ответить, изучив 
содержащийся в нём материал. В них — ключ к пониманию 
сущности и значения событий прошлого, а потому назовём эти 
вопросы «ключевыми».

Лучше представить изучаемую эпоху вам помогут отрывки 
из исторических документов, данные в рубрике «Изучаем ис
точник», иллюстрации и карты. С любопытными фактами и под
робностями, которыми так богата история России, вы познако
митесь в рубрике «Дополнительный текст». В конце параграфов 
помещены вопросы и задания по всем видам приведённой исто
рической информации. Более сложные задания, требующие са
мостоятельной, творческой работы, отмечены значком *.

Важные даты, термины и понятия выделены в тексте параг
рафов полужирным шрифтом, а новые имена и названия — 
курсивом. Список основных дат и понятий и словарь персона
лий приведены в конце учебника.

Условные обозначения

— ключевые вопросы

— вопросы и задания внутри параграфа 

■в4  — вопросы и задания после параграфа

— дополнительный текст

— рубрика «Изучаем источник»

Q jh — вопросы к рубрике «Изучаем источник»

— проектное задание

— задание для работы в группе
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История России

Вы начинаете изучать историю наш ей Родины — России. 
Для чего нам нужно знать её? В древности говорили: «Исто
рия — наставница жизни». Действительно, только зная о про
шлом, мы можем понять настоящее. Ведь каждый из нас яв
ляется частичкой наш ей великой Родины, которую всем нам 
нужно любить и беречь. А история России — часть всемирной 
истории человечества. Из века в век Россия развивалась бок о 
бок с другими государствами и народами мира.

Как вы знаете из курса истории Древнего мира, наш а стра
на возникла значительно позже многих древних государств. Но, 
несмотря на свою относительную молодость, Россия внесла ог
ромный вклад в историю и культуру всей человеческой цивили
зации. За свою более чем тысячелетнюю историю она приобре
ла ряд неповторимых, самобытных черт.

Огромное влияние на развитие России оказали её геогра
фическое положение и природа. Обширные территории, не
проходимые леса, суровый климат — всё это заставляло наших 
предков объединяться, чтобы вместе преодолевать трудности. 
Объединению помогала государственная власть. Поэтому так 
важно знать историю её становления и развития в нашей стране.

Вместе с тем, из-за того что люди расселялись по огромным 
территориям, число жителей в городах и деревнях было неболь
шим, а связь между ними была затруднена дальними расстоя
ниями, непроходимыми лесами и болотами. Долгое время лишь 
речные пути связывали между собой различные области России.

В древности Россия заним ала земли Восточно-Европейской 
равнины. Эта равнина слабо защ ищ ена естественными прегра
дами (горы, моря, пустыни). Через степи, раскинувшиеся от 
Урала до Карпат, столетиями проходили пути кочевых племён.

4



Поэтому веками нашим предкам приходилось отражать нашест
вия завоевателей. Это воспитало в них стойкость и упорство, 
готовность мужественно защ ищ ать свою страну от врага.

Со временем Россия объединила в своём составе множество 
самых разных народов, от Балтики до Тихого океана. Не в каж
дой стране мира сыщется такое разнообразие языков, религий, 
обычаев и традиций. В рамках единого государства народы Рос
сии не только сохраняли свою культуру, но и получали возмож
ность взаимно обогащать её. Сохранение единства многонаци
онального Российского государства стало возможным только 
при терпимом и уважительном отнош ении государственной 
власти к вере, обычаям и традициям народов России. На про
тяжении веков это единство не раз выдерживало испытание на 
прочность в дни грозных потрясений для наш его Отечества, 
когда все его жители, без различия веры и языка, вставали на 
защ иту страны.

История древней Руси — быстро развиваю щ аяся область на
учных исследований. Учёные и в наш и дни продолжают совер
шать важнейш ие открытия. Найдены новые берестяные грамо
ты, как в Новгороде, так и в других городах, например в Москве 
и Вологде. Обнаружены новые и получают более точное про
чтение уже известные надписи на штукатурке древних храмов. 
Изучаются и переводятся на русский язык ценные иностранные 
свидетельства о Руси. Теперь мы гораздо лучше знаем о том, 
как работали древнерусские летописцы. Благодаря работе ар
хеологов мы точнее можем представить себе, как была устрое
на жизнь в древнерусских городах и сёлах. Активно изучается 
древняя история не только русского народа, но и других наро
дов России. Возможно, в дальнейш ем кто-то из вас внесёт свой 
собственный вклад в эти исследования. Но уже сейчас, работая 
с учебником, дополнительной литературой, интернет-ресур
сами, все вы можете следить за работой учёных и понять, на
сколько интересны начальные этапы истории наш ей страны.



I
раздел ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РОДИНЫ

§ 1. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА

q—j Где на территории нашей страны уже в древнейшие времена 
обитали люди? Как они жили? Как мы узнаём об этом?

1. Каменный век на территории наш ей страны. Первые люди 
современного вида на землях наш ей Родины появились около 
40 тысяч лет назад.

Значительную часть Европы и Азии покрывал ледник. Лю
дям пришлось приспосабливаться к тяжёлым природным усло
виям. Их главными занятиями были охота и собирательство. 
Для добывания пищи они использовали очень простые орудия. 
Их делали из дерева, камня и кости. Учёные и сейчас находят в 
земле каменные рубила, скребки, костяные шилья.

Охота давала древним людям не только пишу. Из шкур уби
тых зверей делали одежду. Суровый климат заставлял использо
вать и беречь огонь. В горных районах первыми жилищами че
ловека были пещеры. Но в одиночку людям было трудно 
справиться с силами природы и выжить. Поэтому они собира
лись в группы для совместной охоты. Около 10 тысяч лет назад 
ледниковый период закончился. На территории нашей страны 
установился климат, близкий к современному. Возникли раз
ные природные зоны: на севере — тундра, южнее простирались 
огромные лесные массивы, а ещё южнее — бескрайние степи. 
Люди постепенно освоили эти пространства. Они дошли до 
Балтийского моря на западе и до Тихого океана на востоке.
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1. Орудия каменного века: скребок, ножевидная пластина и рубило.
2. Костяные наконечники

Пересекли полярный круг, а через Берингов пролив начали за
селять Америку.

Археологи обнаружили немало стоянок и погребений лю 
дей каменного века на территории наш ей страны. На стоянке 
Сунгйръ под Владимиром были найдены остатки очагов, мно
гочисленные орудия труда и украш ения. Орудия сделаны в ос
новном из кремня, а оружие, кинжалы и копья — из бивней 
мамонта. Бивни служили материалом и для украш ений — оже
релий, булавок, перстней. Особенно интересны вырезанные из 
кости фигурки лошадей. К каменному веку относятся наскаль
ные рисунки в Каповой пещере на Южном Урале — изображе
ния мамонтов, лошадей, носорога.

1. Изображения мамонтов, лошадей и носорога в Каповой пещере.
2. Глиняный горшок. Льяловская археологическая культура.
3. Фигура бизона из бивня мамонта. Зарайская стоянка
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У деревни Лъялово близ Зеленограда, который сейчас нахо
дится в черте Москвы, археологи нашли наконечники стрел и 
копий, а также глиняную посуду

2. Жизнь лю дей в бронзовом  и ж елезном  веках. Постепенно 
хозяйство людей становилось производящ им. Человек научил
ся разводить скот, обрабатывать землю, выращ ивать урожай, 
то есть мог прокормить себя собственным трудом. Этому спо
собствовало и то, что началось производство металла. Сначала 
люди делали изделия из меди, мягкого и удобного для обработ
ки металла. Потом её сменила бронза — сплав меди с оловом 
или другими добавками. Появление бронзовых изделий означа
ло наступление бронзового века. Наконец, люди научились со
здавать предметы и из железа.

В условиях первобытности отдельные семьи не могли вы 
живать самостоятельно. Поэтому люди объединялись в более 
крупные сообщества. Такие объединения учёные называю т о б 
щинами. Члены общин помогали друг другу вести хозяйство. 
Часто такие сообщества укрепляло то, что их члены считали 
себя родственниками. Такая организация называется родовой 
или родом. Члены рода могли заклю чать браки и должны были 
искать себе жениха или невесту только в другом сообществе. 
Это укрепляло общ ественные связи и способствовало образо
ванию более крупных объединений — племён. Племена вла
дели определённой территорией. Во главе племён стояли вож
ди или советы старейш ин, в которые входили самые опытные 
люди.

На юге нашей страны, в степной зоне, жили племена, зани
мавшиеся скотоводством. Они разводили лошадей, коров, овец, 
от которых получали мясо и молоко. Для выгона скота исполь
зовались пастбища — большие участки земли с сочной тра
вой. Стада перегонялись с одного пастбищ а на другое, вместе 
с ними передвигались и скотоводы.

Другой образ жизни вели жители лесостепной полосы. Здесь 
развивалось земледелие. Люди обрабатывали почву, выращивали



ячмень, просо, пшеницу. Разводили и 
домаш ний скот — свиней, коров, овец.
Поселения состояли из землянок  — уг
лублённых в землю хижин с каменными 
очагами. Позже появились дома, строив
шиеся из брёвен, — срубы. Важным ис
точником пропитания оставались охота 
и рыболовство.

Образовалась новая отрасль челове
ческой деятельности — ремесло. Ремес
ленники производили изделия не только 
для нужд своего племени, но и для дру
гих племён в качестве товара. Так поя
вился товарный обм ен, когда племена 
с разным хозяйственным укладом начали обмениваться имев
ш имися у них продуктами или изделиями. А в самих племенах 
стала формироваться верхушка, владевш ая большим имущ ест
вом, чем остальные соплеменники.

Просторы наш ей Родины населяли племена, которые вели 
разный образ ж изни. Лесная полоса была местом обитания 
земледельцев. В степях кочевали скотоводческие племена. 
В районах Сибири и Д альнего Востока, на Крайнем Севере 
развитие хозяйства шло медленнее, их ж ители ещё долго за 
нимались только охотой и рыбной ловлей. Археологи нахо
дят следы м ногих поселений лю дей бронзового и ж елезного 
веков.

Скотоводы расселились в Поволжье,
Причерноморье, Прикаспии, на юге 
Сибири. В одном из погребений в Рос
товской области обнаружена большая 
четырёхколёсная повозка. На таких по
возках можно было кочевать на большие

Всадник. Фрагмент ковра из кургана Пазырык. 
Алтай. Ѵ-ІѴ вв. до н.э.

Человек эпохи бронзы. 
Реконструкция 
М.М. Герасимова
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1. Предметы быта Фатьяновской археологической культуры.
2. Предметы быта Дьяковской археологической культуры

расстояния. Разнообразны глиняная посуда и сделанные из м е
талла топоры, копья, кинжалы.

В лесной полосе учёные находят поселения и м огильни
ки земледельцев, охотников, рыболовов. Один из м огильни
ков располагался у села Фатъяново близ Ярославля. Вместе 
с погребённы ми в нём лю дьми леж али топоры и глиняные 
сосуды.

Посёлок железного века открыт у села Дьяково, которое сей
час находится в городской черте Москвы. Здесь найдены пред
меты не только из металла, но и из кости, например наконеч
ники стрел.
3. Образование языковых семей. Параллельно с хозяйством и 
обществом развивалось важнейш ее средство общения людей — 
язык. От общего корня образовывались разные языки, которые 
потом распадались на всё новые и новые. Объединение не
скольких языков, имеющих общее происхождение, называю т 
языковой семьёй.

В ІІІ-ІІ тысячелетиях до н. э. сформировались те языковые 
семьи, на языках которых говорят нынеш ние жители наш ей 
страны.

Индоевропейская семья языков объединяет несколько групп 
языков, в том числе и славянскую, к которой принадлежат
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современные русский, украинский и белорусский языки. На 
русском языке говорят не только русские, но и люди, принадле
жащие к другим народам наш ей страны. К индоевропейским 
относятся и ряд распространённых в России языков, например 
осетинский и армянский.

К финно-угорским языкам  принадлежат такие языки народов 
наш ей страны, как удмуртский, карельский, языки мордвы и 
марийцев и некоторые другие.

Татары, чуваши, башкиры, тувинцы и якуты говорят на 
тюркских языках. Адыгейский, кабардино-черкесский, чечен
ский, ингушский, аварский и другие языки ж ителей Кавказа 
составляют кавказскую семью (хотя на Кавказе есть народы, 
говорящие и на других язы ках). Языки бурят и калмыков отно
сятся к монгольской семье, а языки чукчей и эскимосов — к па
леоазиатским  (древнеазиатским) языкам.

Появление различных семей и групп языков свидетельствует 
и о возникновении древних народов — предков нынешних ж и
телей нашей Родины.

К началу наш ей эры сформировались те языковые группы, 
которые стали основой для нынешнего сообщества народов 
России.

'2 1. Покажите на современной карте нашей страны места, где об- 
наружены стоянки людей каменного, бронзового и железного 
веков. Объясните, с чем связаны названия этих исторических 
периодов.
2. Что находят археологи в местах стоянок и погребений древ
них людей? Используя иллюстрации к тексту параграфа, объяс
ните, какие выводы о жизни древних людей можно сделать на 
основании этих находок.
3. Объясните, что собой представляли в древности семья, род, 
племя и как они соотносились между собой.
4. Представьте характеристику древних земледельческих и ско
товодческих племён по плану: места расселения, основные
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занятия, жилища, орудия труда, главные продукты труда. Мож
но сделать это в форме таблицы.
5. Объясните, при каких условиях у древних людей появился то
варный обмен. Что они обменивали?
6. Назовите основные группы (семьи) языков, сформировав
шихся в древности у народов, которые расселились на террито
рии нашей страны. Покажите на современной карте, где живут 
эти народы.

7*. Объясните, от чего зависел род занятий и образ жизни древ
них людей. Приведите примеры.
8*. Предположите, для чего в погребения древних людей поме
щались предметы обихода, орудия труда.
9*. В чём выражается родство языков, принадлежащих к одной 
группе? Какие слова являются в них общими? Приведите при
меры.

§ 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ

Какие очаги цивилизации существовали на территории нашей 
страны в древние времена? Какое культурное наследие от них 
осталось?

1. Греческая колонизация Причерноморья. В то время, ког
да племена, населявшие территорию наш ей страны, ж или ро
довым строем, в Средиземноморье уже существовали высоко
развитые древние цивилизации. Одной из таких цивилизаций 
была греческая.

Отличные мореплаватели, греки с давних времён познако
мились с Чёрным морем и прилегавш ими к нему землями. Гре
ческие мифы рассказывают о титане Прометее, который дал 
людям огонь и за это был прикован богами к скале в горах Кав
каза, об отважных аргонавтах, плававш их за золотым руном
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в далёкую Колхиду — так называлась одна из областей черно
морского побережья Кавказа.

Греки назвали Чёрное море Понт Эвксйнский, то есть «Гос
теприимное море». Азовское море носило название Меотйда, а 
крупные реки, впадающие в эти моря, получили наименования 
Борисфён (Днепр), Танаис (Дон), Тйрас (Днестр), Истр (Дунай). 
Крымский полуостров по имени когда-то населявшего его пле
мени тавров именовался Тавридой.

С зам орским и зем лям и ж ители Д ревней Греции вели 
оживлённую торговлю . Сначала купцы лиш ь ненадолго при
ставали к далёким  берегам , но потом греки стали основывать 
на побережье Чёрного м оря постоянные поселения — ко
лонии.

Поселиться здесь было много желающих — и купцов, и ремес
ленников, и крестьян. На новом месте, возле удобных бухт или 
в устьях рек, они основывали города и окружали их крепост
ными стенами — надёжной защ итой от вражеских нападений. 
Горожане открывали ремесленные мастерские, вели оживлён
ную торговлю.

Из Греции в колонии везли оливковое масло, вино, ткани, 
глиняную посуду, украш ения, а обратно — зерно, лес, золото, 
рабов. В V веке до н.э. черноморские города поставляли полови
ну всего хлеба, которым питались афиняне.

Государственное устройство колоний было таким же, как и в 
городах самой Греции. Это были античные полисы — самоуп
равляющиеся города-государства. Большинство колоний Север
ного Причерноморья создали выходцы из города Милета, рас
положенного на западном побережье Малой Азии.

'L  Вспомните, что вы узнали из курса «История Древнего мира» о 
^  древнегреческих полисах. Чем объяснялось распространение их

влияния на большие территории?

Один за другим появлялись города на крымском и кавказ
ском берегах Понта Эвксинского. Среди них наиболее
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Руины древнего Херсонеса

известными были Херсонёс (на территории нынешнего Севасто
поля), Пантикапёй  (Керчь), Горгйппия (Анапа), Фанагория (не
далеко от современной Тамани) и другие.

Здесь до наш их дней сохранились остатки городских стен, 
величественных храмов и зданий. На месте древней гречес
кой колонии Ф анагории археологи проводят масш табные ар
хеологические исследования, причём  не только наземны е, но 
и подводные. В ходе них были обнаружены постройки древ
него города, портовые сооружения и даже античны й храм 
V века до н.э. — современник Афин эпохи Перикла. Было сде
лано и важнейш ее открытие — обнаружены остатки дворца 
М итридата VI Евпатора, правителя могущ ественного Понтий- 
ского царства в Причерноморье, соперничавш его с самим Ри
мом, и надгробная плита его жены — Гипсикратии. Эти и дру
гие данные дали учёным доказательства реальности событий, 
описанных ещё античны ми историками. Речь идёт о восста
нии жителей Ф анагории против М итридата в 63 году до н.э.
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Вокруг Пантикапея на берегах Керченского пролива в 
ѴІ-Ѵ веках до н.э. образовалось Боспорское царство, торговав
шее, а иногда и воевавш ее и с другими греческими колониями, 
и с народами причерноморских степей.

2. Северное Причерноморье и Северный Кавказ в Антич
ную эпоху. Греки, строившие города на берегах Чёрного моря, 
столкнулись с местным населением — различными скотовод
ческими племенами. Греки называли 
их киммерийцами. Но затем  ким м е
рийцы были разгромлены другим коче
вым народом — скифами. В VI веке до 
н.э. скифы заселили степные просторы 
Северного Причерноморья. Пришли 
они, вероятно, из районов Передней 
Азии.

П ервоначально скифы вели коче
вой образ ж изни. Это был очень во
инственны й народ. Скифская конница 
считалась грозной силой. Отважные 
воины, вооружённые короткими ме- Скифскии всадникчам и и тугими лукам и со стрелами, 
наводили страх на врагов. Особенно 
упорной была борьба скифов с Херсо- Золотая пектораль 
несом. Позднее часть скифов, рассе- из кургана Толстая 
ливш ихся в П ричерноморье, переш ла могила. IV в. до н.э. 
от скотоводства к земледелию . А неко
торые, ж ивш ие недалеко от античны х 
колоний, переним али обычаи и куль- 
туру греков. Таких назы вали эллино- 
скифами.

В V веке до н.э. скифы создали своё 
государство — Великую Скифию. Она 
занимала большую территорию  от Ду
ная на западе и до Дона на востоке.
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1. Оплакивание воина. Золотая пряжка. IV—III вв. до н.э.
2. Олень. Золотая бляха. VI в. до н.э.
Объясните, в чём заключается ценность изображённых на иллюстрациях 
предметов.

У скифов была интересная, самобытная культура. Высокое 
развитие получили ремёсла, особенно славились золотых дел 
мастера. В огромных курганах скифы хоронили вождей. Ска
зочные богатства таили в себе эти гигантские усыпальницы. 
При раскопках курганов археологи обнаружили богато укра
шенное оружие, конскую сбрую, предметы домашнего обихода, 
но самое удивительное — прекрасные изделия из золота. На 
них изображены различные звери, например олени, пантеры, 
львы, а на некоторых предметах можно видеть сцены военной 
и хозяйственной жизни скифов. В этих замечательных произве
дениях чувствуется влияние античной культуры. Впрочем, и 
мотивы скифского искусства можно обнаружить в произведе
ниях греческих и римских мастеров.

Во II веке до н.э. скифов вытеснили из причерноморских 
степей сарматы  — кочевой народ, близкий по языку к ски
фам. Скифы перебрались в Крым и сделали своей столицей 
крепость Неаполь Скифский, находившуюся недалеко от совре
менного Симферополя.

Из современных народов России ближе всего по языку к ски
фам и сарматам стоят осетины.
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Позднее территории Северного При
черноморья оказались под властью Рим
ской империи, а в ГѴ веке их завоевал но
вый кочевой народ — гунны.

Но не только греки основывали горо
да на территории современной России.
Издревле существовало поселение на юге 
современного Дагестана, на берегу Каспий
ского моря. В конце V или начале VI века 
по приказу персидского царя оно было об
несено каменными стенами и с тех пор 
называется Дербент  (в переводе на рус
ский язык — «закрытые ворота»). История 
Дербента была славной и непростой, за 
него боролись разные государства, пока в 
XVIII веке он не оказался в составе России.

Греческие города-государства, кочевые племена Северного 
Причерноморья и другие народы оказали существенное влия
ние на историю юга европейской части наш ей страны.

ИЗ «ИСТОРИИ» ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ИСТОРИКА ГЕРОДОТА
(V век до н.э.)
Как утверждают скифы, из всех племён их племя самое молодое, а 
возникло оно следующим образом.
Первым появился на этой земле... человек по имени Таргитай. Ро
дители этого Таргитая, как говорят, — Зевс и дочь реки Борисфе- 
на. Такого именно происхождения был Таргитай. У него родились 
три сына — Липоксай, Арпоксай и самый младший — Колаксай. Во 
время их правления на скиф скую землю упали сброшенные с неба 
золотые предметы — плуг с ярмом, обоюдоострая секира и чаша. 
Старший, увидев первым, подошёл, желая их взять, но при его при
ближении золото загорелось.
После того как он удалился, подошёл второй, и с золотом снова 
произошло то же самое.

Сармат. 
Реконструкция 
Т.С. Балуевой
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Этих загоревшееся золото отвергло, при приближении же третье
го, самого младшего, оно погасло...
Старшие братья после этого, по взаимному соглашению, передали 
всю царскую власть младшему.
Самое же значительное достижение скифов состоит в том, что ни
кто из тех, кто вторгся к ним, не может спастись бегством, а если 
они не пожелают, чтобы их обнаружили, захватить их невозможно. 
Они не основывают ни городов, ни укреплений, но все они, будучи 
конными стрелками, возят свои дома с собой, получая пропитание 
не от плуга, а от разведения домашнего скота; жилища у них — на 
повозках.

1. О каких сторонах жизни скифов сообщает Геродот?
2. Как объясняется происхождение царской власти у скифов?

' j  1. Покажите на карте, где располагались колонии, основанные 
—2 древними греками на северном побережье Чёрного моря. Ка

кие места греки выбирали для своих поселений, как обустраи
вали их?
2. Представьте в виде схемы, что везли греки из городов-метро
полий в колонии (—») и что получали из колоний (<—).
3. Объясните, какие порядки существовали в причерноморских 
греческих колониях. Как строились отношения жителей коло
ний с местным населением?
4. Составьте рассказ о скифах по плану: территория расселения, 
основные занятия, отношения с соседними народами.
5. Используя иллюстрации к тексту параграфа, охарактеризуй
те достижения ремесла и художественной культуры скифов. 
Чем привлекают современных людей созданные тысячи лет на
зад произведения скифского искусства?

6*. Составьте рассказ от имени грека (из Афин или Милета), 
приехавшего по торговым делам в древний Пантикапей. Каки
ми впечатлениями о своей поездке вы поделитесь с друзьями? 
7*. Объясните, почему историки говорят о взаимодействии раз
ных культур на северном побережье Чёрного моря в древности. 
В чём выразилось это взаимодействие?
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§ 3. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
В СЕРЕДИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н.Э.

Как Великое переселение народов в Европе ІѴ-ѴІІ веков захва
тило территорию нашей страны?

1. Великое переселение народов. Мощное движение различ
ных племён в эпоху Великого переселения народов захватило и 
южные районы наш ей страны.

' і  Вспомните, что вы узнали из курса «История Средних веков» о 
’ Великом переселении народов. Какие племена были его главны

ми участниками?

В начале III века с южного побережья Балтийского моря в 
Северное Причерноморье приш ли германские по происхожде
нию племена готов и создали здесь своё государство.

Готы занимались скотоводством, земледелием и ремеслом. 
Особенно развиты у них были гончарное производство и куз
нечное дело. Они изготовляли оружие, умели строить осадные 
машины и корабли.

В конце IV века на земли готов напали гунны. Их кочевые орды 
пришли с востока. Нашествие гуннов было подобно смерчу. Не
удержимые воины, вооружённые мечами, тяжёлыми луками и ар
канами, неслись верхом на быстроногих 
лошадях, всё сметая на своём пути.

Огромные пахотные земли Северно
го Причерноморья превратились в дикие 
пастбища. Множество поселений, в том 
числе цветущие античные города, гунны 
разграбили и сожгли.

В VI веке с востока на Причерноморье 
двинулись племена, говорившие на тюрк
ских языках, — тюрки, авары, болгары, 
хазары. Их предводители назывались 
каганами (от тюркского слова «каган» —
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правитель). Среди этих племён большой сплочён
ностью выделялась орда авар. Авары объедини
ли многие кочевые народы и во второй половине 
VI века образовали в бассейне реки Дунай государ
ство Аварский каганат. Главным противником авар 
была Византийская империя. Нападали авары и на 
земли славян. В конце VIII века под ударами франков 
Аварский каганат прекратил своё существование.

К востоку от Аварского каганата находилось 
ещё одно государство кочевников — Тюркский 
каганат. Он занимал очень большую террито
рию в Центральной Азии и объединял множество 
племён, в том числе племена Прикаспия и Приазо
вья. К середине VII века внутренние распри и вне
шняя угроза привели Тюркский каганат к распаду. 

На обломках степных держав возникли новые государства — 
Волжская Булгария и Хазарский каганат.

В эпоху Великого переселения народов на юге наш ей страны 
было несколько государств, образованных племенами кочевни
ков. Но все они существовали недолго.

К югу от хазар жили ираноязычные аланы, предки современ
ных народов Северного Кавказа: осетин, карачаевцев и бал
карцев. Кочевники, потомки скифов, они пришли на Северный

Кавказ в начале новой эры и

Сабли
кочевников

Древний Сентинский храм. 
Современная фотография

создали здесь мощное госу
дарство. В X веке под влияни
ем Византии аланы приняли 
христианство. Византийские 
мастера построили в Ала
нии каменные храмы, среди 
них — Сентинский (965 год, в 
современной Карачаево-Чер
кесии) — один из древнейш их 
христианских храмов на сов
ременной территории России.
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2. Волжская Булгария. В первой 
половине VII века в приазовских 
степях сложилась Великая Болга
рия. Это государство создали ко
чевники — болгары. Столицей его 
была Фанагория. Первоначально 
Болгария была единой, но потом 
распалась на две части. Одни бол
гары откочевали за реку Дунай и 
основали Дунайскую Болгарию.
Кочевники-тюрки поселились на Булгарский воин 
землях, где жили земледельцы-
славяне. Постепенно они смешались с ними, приняли их обычаи 
и язык. Так сложился единый болгарский народ.

Другая часть болгар откочевала на север — в леса между Ка
мой и Волгой. Там образовалась Волжская Булгария. На этой 
территории уже жили финно-угорские племена. Под их влия
нием болгары переш ли к оседлому образу ж изни. Но в отличие 
от дунайских собратьев они сохранили тю ркские традиции и 
свой язык.

Столицей Волжской Булгарии был большой и красивый город 
Булгар на Волге. В начале X века Булгария установила дружест
венные связи с Арабским халифатом. Под его влиянием в стра
не был принят ислам. Появились мусульманские священнослу
жители — муллы, распространилась арабская письменность, 
в городах стали строиться мечети, где молились верующие-му
сульмане. Булгары оказались самым северным мусульманским 
народом, а их страна — одним из центров исламской веры.

Вспомните, где и когда возник ислам.

В XII веке булгары из-за угрозы нападений неприятеля пере
несли свою столицу подальше, в глубь страны. Теперь главным 
городом Волжской Булгарии стал город Биляр.

Волжская Булгария была уничтожена монголами в начале 
XIII века.
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3. Хазарский каганат. В середине VII века 
хазары образовали государство Хазарский 
каганат. Первоначально хазары жили в при
каспийских степях Северного Кавказа, но 
потом перебрались в Северное Причерномо
рье. Каганат объединил многие племена от 
Волги до Днепра, включая Северный Кавказ 
и почти весь Крым.

Государственный строй каганата был 
своеобразным. Главой страны считался ка
ган, являвш ийся священным, ритуальным 
правителем, а реальная власть находилась в 

Хазарский воин руках царя. Он занимался государственным
управлением, возглавлял войско, собирал 
налоги.

Войско хазар состояло из представителей разны х народов, 
им подвластных. В каганате был разветвлённы й чиновничий 
аппарат. Особенно много было судей и сборщ иков налогов. 
Расцветала торговля, ведь каган ат находился на перекрёстке 
торговых путей — по Волге на Каспий и по Дону — в А зов
ское и Чёрное моря. Сюда поступали товары  из Византии, 
И рана, арабских стран Востока, Северной Европы и других 
земель. Хазары собирали с проплы вавш их купеческих к ар а 
ванов больш ие пош лины, что значительно обогащ ало к а 
ганов. Помимо торговли развивались и ремёсла. Но всё же

основны ми занятиям и простых ж и 
телей каган ата  оставались зем ле
делие и кочевое скотоводство. Пос
тепенно вокруг кочевий — мест, 
где кочевники останавливались на 
зиму, — стали возникать поселе
ния, которы е потом  превратились в 
города.

Хазарские золотые 
украшения



Столицей Хазарии с VIII века был город Итйль, находившийся 
в дельте Волги. Зимой здесь размещалась ставка кагана. Вели
чественный кирпичный замок с высокими стенами и башнями 
находился на острове. Никто, кроме кагана, не имел права ис
пользовать при строительстве обожжённый кирпич. Дворец- 
крепость соединялся с городом плавучими мостами. В нижнем 
течении Дона был расположен город Саркёл (по-хазарски — 
«белый дом»). Его укрепления строили византийские мастера.

В городе было множество базаров, бань, храмовых зданий. 
Итиль тянулся вдоль великой реки на несколько километров.

Население каганата было пёстрым. Здесь можно было встре
тить тюрков, арабов, славян, евреев и представителей многих 
других народов, исповедовавших самые разные религии. Госу
дарственной религией Хазарского государства стал иудаизм. 
Впрочем, сохранялась религиозная свобода. В городах рядом с 
синагогами стояли мусульманские мечети и христианские цер
кви, а за пределами крепостных стен можно было увидеть язы 
ческих идолов.

Хазарский каганат был сильным государством Восточной Ев
ропы и играл большую роль в международной ж изни того вре
мени. Он прекратил своё существование в середине X века.

ИЗ ЗАПИСКИ ПОСЛА БАГДАДСКОГО ХАЛИФА  
АХМЕДА ИБН ФАДЛАНА
Едят булгары в основном просо с кониной, но у них много и пше
ницы и ячменя. Каждый сеет для себя и пользуется своим урожаем 
сам. Царь не имеет права отбирать урожай.
Царю они платят каждый год по одной собольей шкуре от дома. 
Если же царь совершит с отрядом набег на соседей, то ему выде
ляется его доля.
Каждый, кто устраивает у себя свадьбу или созывает пир, в зависи
мости от размеров пиршества должен выделить часть царю.
Все они носят шапки. Царь их едет верхом без сопровождения, 
совершенно один. Когда он едет по базару, все встают, снимают
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шапку и кладут её себе под мышку. Когда же он проедет мимо, они 
опять надевают шапки. Точно так же происходит и на приёме у царя. 
Булгары живут в юртах. Юрта царя очень большая, вмещает более 
тысячи человек и устлана армянскими коврами. В середине её сто
ит трон, покрытый византийской парчой.

1. О каких сторонах жизни булгар сообщается в тексте?
2. Кому принадлежала власть в Булгарском государстве? О каких 
проявлениях этой власти рассказывает автор записки?
3. Обратите внимание на описание царской юрты. О чём свидетель
ствуют детали этого описания?

> і 1. По материалам параграфа заполните таблицу «Кочевые наро- 
ды на территории нашей страны в ІѴ-Х веках».

Названия 
племён /  
народов

Время
расселе

ния

Территория, которую 
они занимали;основанные 

ими государства, города

Занятия
населе

ния

2. Объясните, почему кочевые племена захватывали новые земли.
3. Как кочевники относились к населению завоёванных ими зе
мель? Приведите примеры.
4. Составьте историческую справку о Волжской Булгарии или 
Хазарском каганате (по выбору) по плану: 1) время существо
вания; 2) место на карте; 3) основное население и его заня
тия; 4) отношения с соседними государствами; 5) развитие 
культуры.
5. Как вы думаете, почему государства кочевых народов сущест
вовали относительно недолго?

6*. Объясните, что менялось в жизни кочевых народов с момен
та образования у них государства.
7*. Известно, что у кочевых племён были распространены язы
ческие верования. При каких обстоятельствах эти племена при
нимали новую для них религию (ислам, христианство, иуда
изм)? Какое значение это имело?
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§ 4 . ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ

Как шло расселение славян в Восточной Европе? Как жили 
предки восточнославянских народов?

1. Расселение восточных славян. Кочевые народы на южных 
землях наш ей страны сменяли друг друга. В это же время на
чалась история ещё одного большого сообщества народов — 
славян. Именно славяне были основным населением древней 
Руси — общей родины трёх современных народов: русских, ук
раинцев и белорусов.

Где именно и когда появились славяне, точно неизвестно. При
мерно в середине I тысячелетия славяне жили на землях, распо
ложенных между реками Одером (Одрой) и Днепром, а оттуда 
постепенно расселились на юг, запад, восток и север. Расселение 
славян стало частью Великого переселения народов. С юга и вос
тока на них нападали кочевники — гунны и авары.

В VII веке часть славян подчинили себе кочевники. Славяне 
по образу жизни и устройству их общ ества были тогда близки 
к древним германцам. У них ещё не было государства. Отдель
ные группы славян, как полагают учёные, представляли собой 
самоуправляющиеся объединения свободных людей. Важные 
вопросы они реш али на народных собраниях, а для защ иты сво
ей земли или для нападения на соседей создавали ополчение. 
Нередко славяне вторгались на территорию  Византии или на 
западноевропейские земли.

Расселившись по территории Европы, славяне разделились 
на три ветви — западную, южную и восточную. Западные сла
вяне — это предки поляков, чехов и словаков. Южные — бол
гар, сербов, хорватов, черногорцев, македонцев и словенцев. 
Восточные — русских, украинцев и белорусов. До сих пор меж
ду языками славянских народов есть много общего.

Территория, на которой жили восточнославянские племе
на, на севере простиралась до реки Невы и Ладожского озера,

25



на юге — до среднего течения Днепра. За
падной границей восточнославянских зе
мель стали Карпатские горы, восточной — 
глухие леса по реке Оке.

Расселяясь, восточные славяне ста
ли соседями финно-угорских и родствен
ных славянам балтских народов, которые 
ж или на севере и северо-востоке Евро
пы. Это чудь, меря, весь, корела, мурома 
и другие — предки современных карелов, 
марийцев, мордвы, коми, вепсов. Потом
кам и древнего финноязычного населения 
являю тся современные эстонцы, а бал- 
тов — литовцы и латыш и. П роникновение 
славян на земли финнов и балтов проис
ходило в основном мирны м путём. На ог
ромных территориях лесной и лесостеп

ной зон Европы места хватало всем. Постепенно многие эти 
народы вошли в состав Руси.

О ранней истории восточных славян, как и вообще об исто
рии Руси, мы знаем благодаря русским летописям. Летопись —  
это изложение исторических событий, в которой сведения о 
них расположены по годам. Поскольку год на Руси в древнос
ти назывался летом, то и исторические записи именовались 
летописями. Самая первая летопись, дошедшая до нас, назы ва
ется «Повестью временнъЪс (минувш их) лет».

По мере расселения восточных славян выделялись отдель
ные их группы. Их часто называю т племенами, хотя эти объ
единения были очень не похожи на первобытные племена. 
Это уже были не союзы, основанные на родственных связях, а 
предгосударственные объединения, занимавш ие определённую 
территорию. Их названия чаще всего образовывались от места 
обитания, но были и названия другого происхождения. О зна
чении некоторых из них учёные спорят до сих пор.

Женщина из 
племени меря. 
Реконструкция 
Е.В. Веселовской
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Расселение славян в конце VIII начале IX века

Онежскі'-у 03. Ч У Д Ь

о  л  О  И С К А  Я

_ ОЗ.45" 
Б е л о е

ЧУДЬ
Vэсты) \Ч у д с к о е  с и т о  в  Е н  в  

- о з . 9Новгород 
ѵ - ^ о з . И л ь м е н ь

Що%?ОРОДСК
/ /  .4  «гій*

Полоцк'

Смоленск

іговіеі*
Припяти

Іернигов

Искоростень

(словё̂

Белград1

Константинополь
(ЦарьградІ

Восточные славяне 
Западные славяне 

Южные славяне

„ 5 О
>' Плиска Народы и племена 

п о л я н е  славянская группа 
ж м у д ь  балтийская группа 
м о р д в а  финно-угорская групп; 
а в а р ы  тюркская группа 

в о л г а р ы  смешанное население

На территории Руси известно 12 «племён». Поляне (от слова 
«поле») жили в Среднем Поднепровье. К северо-западу от по
лян, южнее реки Припять, обитали древляне (от слова «дере
во»), Западнее древлян до реки Буг — волыняне (или бужане). 
К северу от древлян, между реками Припять и Западная Двина, 
находились дреговичи (от слова «дрягва» — болото).

27



Вятичка. 
Реконструкция 
М.М. Герасимова

По рекам Десне и Сейму расселились 
северяне. В верховьях реки Днестр жили хор
ваты, ниже по этой реке — тиверцы. Меж
ду Днепром и Ю жным Бугом обитали уличи . 
На реке Сож — левом притоке Днепра — 
жили радимичи.

В верховьях Волги, Днепра и Западной 
Двины поселились кривичи, а в верховьях 
Оки — вят ичи.

Севернее всех, в районе озера Ильмень и 
по берегам реки Волхов, жили словёне.

2. Хозяйство восточных славян. Главным 
занятием восточных славян было земледе
лие. Выращивали разнообразные сельско
хозяйственные культуры — пшенипу, овёс, 

ячмень, рожь, просо. Урожай убирали серпами. Выращивали 
также лён, из которого ткали полотно и шили одежду.

Возделывать землю было сложно. Существовала так назы ва
емая залежная (переложная) система земледелия. Сначала 
выжигали траву и золой удобряли почву. Затем почву рыхлили, 
поле засевали, потом собирали урожай. Так продолжалось не
сколько лет, пока земля не истощалась. Потом переходили на 
другой участок.

В лесной зоне использовалась также и подсечно-огневая сис
тема земледелия. Подрубали деревья, оставляя их сохнуть на

корню, и ждали до следующего 
лета. Затем сучья, пни и ненуж
ные для строительства деревья 
сжигали, удобряли золой землю 
и рыхлили почву. Позднее рас
пространилось пашенное зем
леделие: почву распахивали, а 
часть поля оставляли незасеян
ным до следующего сезона. Па
шенное земледелие позволяло

Земледельческие орудия 
славян — рало и двузубая соха
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1. Ткачиха за работой.
2. Полуземлянка древних славян. Реконструкция

дольше сохранять обрабатываемый участок плодородным и эко
номило труд земледельцев.

Держали славяне скот и птицу. Разводили коров, свиней, коз, 
овец и лошадей. Важное место в хозяйстве восточных славян за
нимали охота и рыбная ловля. На кабанов, лосей, оленей и неко
торых других зверей охотились ради мяса, на куниц, лис и боб
ров — ради пушнины, из которой изготовляли тёплую одежду.

Развитию рыболовства помогало то, что славянские поселе
ния находились по берегам рек и озёр. В ходе раскопок архео
логи находят большие рыболовные крючки — до 10 см длиной. 
С их помощью ловили крупную рыбу.

В лесах собирали ягоды, грибы и орехи. Добывали мёд диких 
пчёл — сладкое лакомство и незаменимое лекарство. Этот про
мысел называется бортничеством  (от слова «борть» — дупло, 
где живут пчёлы).

Существовало и огородничество. На протяжении многих ве
ков важнейш им овощем славян была репа. Только в XIX веке 
репу в питании русских людей сменил картофель.

Ж или восточные славяне в полуземлянках и срубах.
По рекам плавали на долблёнках — небольших лодках, вы

долбленных из целого ствола дерева. Зимой ездили на санях.
В топких болотах славяне добывали железную руду, которую 

переплавляли для получения металла. Из него кузнецы выковы
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вали сошники, мотыги, топоры, серпы и ору
жие — наконечники стрел и дротиков, копья. 
Гончары изготовляли глиняную посуду. Была в 
ходу и деревянная.
3. Язычество восточных славян. Славяне обо
жествляли силы природы, поклонялись различ
ным духам, которые, как они считали, помога
ли им или мешали в тех или иных делах. Такие 
верования называют языческими. То есть вос
точные славяне были язычниками.

О языческих богах восточных славян 
известно мало, ничего похожего на древнегре
ческие мифы не сохранилось, о многом прихо

дится догадываться. Главным богом восточных славян считался 
Перун, бог грома и молний. Бог солнца именовался Дажъбогом 
(Даждьбогом, от древнерусского слова «дажь», то есть «дай»), 
бог ветра — Стриббгом, бог огня — Сварогом. Были боги, ко
торым, как думали славяне, подвластны дом и хозяйство чело
века. Например, Волос был богом скота и скотоводства. Было и 
женское божество — Мокошъ, вероятно, богиня плодородия.

Языческий идол 
славян

Славяне верили, что в лесах живут косматые лешие, которые 
могут превращаться в животных и даже в деревья, кусты или 
грибы. В озёрах и реках обитают опутанные тиной водяные и 
коварные русалки, а дома охраняют заботливые домовые.

Из дерева, а иногда из кам ня славяне делали фигуры сво
их богов. Такие изображ ения назы вались идолами. К ним  об
ращ ались за помощ ью, а чтобы задобрить богов, перед идо
лам и приносили ж ертвы. Это могли быть пищ а, дом аш няя 
птица, скот, в исклю чительны х случаях даже люди. Язычес
кие ж рецы — волхвы  следили за правильностью  вы полне
ния обрядов и, как  думали люди, могли общ аться с богам и и 
предсказы вать будущее. В ходу были всевозможные заклина
ния, заговоры, приметы и амулеты-обереги.
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Верили славяне и в загробный мир. В могилу умершего че
ловека нередко клали посуду с едой и питьём, воину — оружие. 
Иногда отправлялась на смерть и ж ена покойного.

Обычаи славян были тесно связаны с жизнью природы. Мно
гие из них сохранялись очень долго. Например, весной славя
не справляли Масленицу, провожая зиму. Сложился обычай 
есть на Масленицу блины. Летом, в день солнцестояния (самый 
длинный день в году), который уже в христианское время стал 
называться днём Ивана Купалы, молодёжь тоже веселилась — 
прыгали через пылающие костры, девушки плели венки и бро
сали их в воду.

бГ\ ВИЗАНТИЙСКИЙ ИСТОРИК ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ  
у О СЛАВЯНАХ (VI век)

Ведь эти народы... не управляются одним человеком, но издревле 
живут в народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные дела 
всегда ведутся сообща. < . . .>  ...они считают, что один из богов — 
создатель молнии — именно он есть единый владыка всего, и ему 
приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. < . . .>  
Вступая же в битву, большинство идёт на врагов пешими, имея не
большие щиты и копья в руках, панциря же никогда на себя не на
девают. < . . .>
Внешностью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все они 
и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком свет
лые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть 
красноватые.

ВИЗАНТИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР МАВРИКИЙ О СЛАВЯНАХ (VI век)
Народы славян... одинаковы и по образу жизни, и по нравам. Сво
бодные, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни пови
новаться, особенно в собственной земле.
Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, 
и дождь, и наготу тела, и нехватку пищи. К прибывающим к ним 
иноземцам добры и дружелюбны. < . . .>
У них множество разнообразного скота и злаков, сложенных в стога.
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1. О каких сторонах жизни и свойствах славян рассказывается в 
первом отрывке, о каких — во втором? Составьте краткие перечни 
(например: управление, верования и т.д.).
2. Какие достоинства древних славян отмечают авторы данных от
рывков?

1. Покажите на карте (с. 27) места расселения славян и их со
седей — финно-угорских и балтских племён. Какие государства 
располагаются на этих территориях в наше время?
2. Расскажите об основных земледельческих работах древних 
славян. Какие трудности приходилось преодолевать земле
дельцам?
3. Какие верования называются языческими? Составьте схему 
«Языческие боги восточных славян». Какие явления природы и 
занятия людей отразились в верованиях славян?
4. В чём выражалось почитание богов у древних славян?

5*. Подготовьте коллективное сообщение на тему «Как земля и 
труд людей кормили». Распределите роли и представьте выска
зывания от имени тех, кто возделывал землю, растил и кормил 
скот и птицу, занимался рыболовством и охотой и т. д. Нарисуй
те орудия их труда.
6*. Сравните верования и круг главных богов древних славян и 
древних германцев. Что было общим?
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РУСЬ В IX—XII ВЕКАХ

§ 5 -6 . ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА РУСЬ

Когда сложилось государство у восточных славян? Как объясня
ют историки причины его возникновения?

1. Зарождение государственности у восточных славян. Со
здание государства — очень сложный и длительный процесс. 
Этот процесс у восточных славян проходил намного труднее, 
чем у германских народов, которые захватили земли, ранее при
надлежавшие Римской империи. На захваченных варварами 
территориях уже существовали города и дороги, а местное насе
ление могло передать традиции управления государством. Сла
вянам же, особенно восточным, пришлось начинать всё с чисто
го листа в более суровых природных условиях, чем германцам.

Вспомните, какие государства существовали в VIII—IX веках в За- 
’ • падной и Восточной Европе. Кому принадлежала власть в этих 

государствах?

В результате расселения славян многое в их ж изни изме
нилось. Мы знаем, что во главе «племён» стояли правители — 
князья, главной задачей которых было поддержание внутрен
него порядка и защ ита подвластной территории от внешних 
врагов. Для выполнения этой задачи князья набирали воо
ружённые отряды — дружины. В реш ении важных для все
го «племени» вопросов большую роль играли знатные люди и
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собрания всех мужчин-воинов. Такая система управления вос
точнославянскими «племенами» позднее легла в основу русско
го государства.

Складыванию государства у восточных славян способство
вало то, что через территорию, населённую восточными сла
вянами, проходили торговые пути, связывавшие Византию и 
Скандинавию, арабский Восток и латинский Запад. Большую 
роль в торговле играли реки — Днепр, Десна, Волга, Волхов и 
другие, — на берегах которых возникали города, становивш ие
ся центрами власти.

Государства, возникш ие у славян в ѴТІІ—IX веках, доволь
но сильно отличались от западноевропейских, хотя и имели с 
ними много общего. Больше всего государство, сложившееся у 
восточных славян, было похоже на государства, сформировав
шиеся у славян западных: Польшу и Чехию. Там тоже, как и 
на Руси, с самого начала очень большую роль играла государ
ственная власть: правители-князья, передававш ие власть по 
наследству, и служившая им знать, которые активно содейство
вали развитию хозяйственной жизни.

2. Соседи Руси. На юге соседом восточных славян была Визан
тийская империя. На востоке, в Среднем Поволжье, — Волжская 
Булгария. Южнее располагались земли Хазарского каганата. 
С этими богатыми странами земли восточных славян связывал 
Волжский торговый путь. А на севере в середине VIII века у сла
вян появились новые соседи — варяги. Так на Руси называли 
жителей Скандинавии — предков нынешних шведов, датчан 
и норвежцев. В Западной Европе их называли норманнами, а 
сами себя они именовали викингами. Варяги занимались морс
ким разбоем и торговлей. Плавали они и по рекам, продвигаясь 
в глубь незнакомых земель.

Крупный торговый путь по Волге связывал Балтику со стра
нами Востока. По рекам Неве, Волхову, Ловати и Днепру варягам 
удалось пройти через славянские земли к Чёрному морю. Путь, 
который шёл по землям восточных славян, стал называться путём 
«из варяг в греки», то есть из Скандинавии в Византию. Крутые дне-
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1. Ладья варягов.
2. Вооружение варягов.

провские пороги, «волоки» (места, где корабли и груз нужно было 
перевозить по суше), разбойники делали этот путь нелёгким и 
опасным. Несмотря на это, на всём его протяжении шла бойкая 
торговля. Купеческие суда шли «из варяг в греки» и «из грек в ва
ряги». Из Руси везли меха, воск и мёд. Из Византии — ткани и зо
лото. Торговые пути объединяли разные группы восточных славян.

Торг в стране восточных славян. Художник С.В. Иванов. 1909 г.
Кто изображён на картине в качестве участников торга? Чем они торговали?



3. Призвание варягов. Древние летописи так рассказывают о 
начале русского государства. В середине IX века славяне и фин
но-угорские племена севера Руси изгнали за море варягов, ко
торым они платили дань. И тут между ними началась вражда, 
род восстал на род. Решили они искать себе князя, чтобы пра
вил и судил по правде. Направили послов к варягам и призва
ли варяжского князя Рюрика с братьями Синеусом и Трувором. 
Братья Рюрика вскоре умерли. Сам Рюрик стал князем в Новго
роде. После его смерти новым князем стал его родственник (по 
другим данным, военачальник) Олег, потому что сын Рюрика 
Игорь был ещё совсем мал. Призвание варягов в самой извест
ной древней летописи — «Повести временных лет» — датиру
ется 862 годом, и эта дата условно считается началом русской 
государственности.

Потомки Рюрика — династия (род) Рюриковичей — правили 
нашей страной почти семь с половиной столетий.

Летописный рассказ о Рюрике вызывал острые споры среди 
учёных. Дело в том, что долгое время считали, будто основание 
княжеской династии означает и образование государства. Раз

Призвание варяжских князей. Художник В.М. Васнецов. 1909 г.
Какими показаны на картине варяги? Почему, согласно летописи, славяне 
призвали их править в своей земле?



Памятник 
первым русским 
князьям — 
Рюрику, Олегу 
и Игорю. Швеция

княжеский род был варяжским по происхожде
нию, раз северные русские «племена» призва
ли на княжение именно варягов, то и основа
телями русского государства надо считать не 
славян, а пришлых иноземцев — норманнов.

Но потом учёные пришли к выводу, что от 
происхождения династии образование госу
дарства не зависит. Его формирование проис
ходит не по чьему-либо желанию, а в резуль
тате долгого исторического развития.

Довольно быстро большая часть пришед
ших с Рюриком варягов слилась со славяна
ми: стала говорить на славянском (древне
русском) языке, верить в славянских богов и 
соблюдать обычаи славян. Уже внук Рюрика 
носил славянское имя — Святослав. То, что 
варяги не сыграли в образовании государства 
первостепенной роли, хорошо видно из того, что устройство го
сударства Русь оказалось больше похожим на устройство других 
славянских государств (Польши, Чехии), чем на устройство го
сударств скандинавских (Швеции, Норвегии, Д ании).

Тем не менее призвание варягов сыграло значительную роль 
в истории русского государства. Ни у западных, ни у южных 
славян не возникло единых государств, которые включали бы в 
себя все южно- и западнославянские «племена». Только восточ
нославянские «племена» были объединены под властью одной 
династии. Это стало возможным в значительной степени благо
даря двум фактам. Во-первых, варяжские князья с их дружина
ми представляли собой мощную силу по сравнению с ополчени
ями отдельных «племён». Во-вторых, они не принадлежали ни 
к одному из противоборствовавш их друг с другом «племён», а 
были внешней силой по отношению к ним — подчиниться Рю
риковичам было не так «зазорно», как соседнему «племени». 
Впоследствии, в ІХ-ХІ веках, связи восточных славян с выход
цами из Скандинавии имели важное значение. Те и другие вза
имно обогащали друг друга. Следы этих контактов сохранились
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и в языках. Например, русское слово «сельдь» заимствовано из 
древнескандинавского языка. А шведское torg («площадь, ры
нок») — от древнерусского слова «торг», от которого произошло 
современное русское слово «торговля».

Русское государство возникло в IX веке. Двумя центрами — 
очагами русской государственности — были Новгородская зем
ля (на севере) и Киев (на юге).

4. Первые сведения о Руси. П роисхождение названия «Русь».
Слово «Русь» известно с первой половины IX века. Впервые оно 
упоминается в 839 году в латинской хронике, где рассказывает
ся о прибывших ко двору императора франков послах, говорив
ших о том, что их послал народ, который называется «рос».

На Западе использовались названия Рутения, Руссия. Визан
тийские писатели говорили о народе росов, арабские — о наро
де ар-рус. В ІХ-Х веках слово «Русь» было известно во многих 
странах. Русь — это название и образовавш егося в это время 
государства, и народа, его населявшего.

Откуда появилось слово «Русь»? На этот счёт существует 
много предположений. Больш инство учёных ищ ет в этом сло
ве скандинавские корни, а некоторые — славянские или иран
ские. Но до сих пор проблема происхождения названия «Русь» 
окончательно не реш ена.
5. Государство Русь. На юге, в Киеве, также начало склады
ваться государство. В летописях сохранились предания о том,

что когда-то полянами правили 
братья Кий, Щек, Хорйв и сест
ра их Лыбедь. По легенде Киев 
и был назван в честь князя Кия. 
Однако достоверных сведений о 
возникновении города у нас нет.

Памятник основателям Киева. 
Скульптор В.З. Бородай, архитектор
Н.М. Фещенко. 1982 г.



Поход руси на Константинополь. Миниатюра. XV в.

В 860 году русь на двухстах кораблях двинулась к Константино
полю. Осадив город, русские воины свирепствовали на берегу, 
грабили жителей великой империи. Ещё немного, и Константи
нополь пал бы под их мощным натиском. Византийский импе
ратор во главе своего войска в это время воевал с арабами да
леко от столицы. Об исходе этого набега в разных источниках 
говорится по-разному. По одному из свидетельств, русь сняла 
осаду с Константинополя и с огромной добычей ушла от его 
стен так же внезапно, как и появилась. Согласно другому, после 
молитв патриарха и крестного хода со священной ризой (одея
нием) Богородицы произошло чудо: корабли руси разметало бу
рей. Лишь немногим из них удалось спастись.

«Повесть временных лет» рассказывает, что в 882 году род
ственник умершего Рюрика князь Олег вместе с малолетним 
Игорем двинулся из Новгорода на юг. По пути он захватывал 
города, облагал данью славянские «племена», всюду устанавли
вал свою власть. Наконец, добрался до Киева. В это время там 
правили варяги Асколъд и Дир  — знатные люди, служившие 
когда-то Рюрику. Им удалось освободить Киев от хазар, кото
рые подчинили полян и заставили их платить себе дань.
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Отряд Олега был небольшим, и, чтобы захватить город, он 
пошёл на хитрость. Князь спрятал воинов за бортами кораб
лей, а сам назвался купцом, направляю щ имся в Византию. Олег 
пригласил к себе Аскольда и Дира, а когда они пришли, воины 
выскочили из ладей и по приказу Олега убили их.

Став князем в Киеве, Олег сказал: «Да будет это мать городам 
русским!» Объединение Северной и Ю жной Руси было важным 
этапом на пути образования государства Русь. То, что именно 
Киев стал столицей Руси, не случайно. Этому способствовали 
выгодное географическое положение на пересечении торговых 
путей, сравнительно мягкий климат и плодородные почвы, на 
которых он стоял. Однако Новгород не утратил своего значения. 
Он оставался важнейшим центром нового государства.

Династия Рюриковичей в IX — начале XI века

Рюрик
862-879

Игорь
912-945

Олег
879-912

Ольга 
t  969

Святослав
t 972 ■

1
1

1
Ярополк

і

Олег Владимир
972-978/980 t 977 978/980-1015

Святополк
Окаянный
1015-1019

Ярослав
Мстислав Борис Глеб

Мудрый t 1036 t 1015 t 10151019-1054
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Русь в IX—XI веках

!рнежскде ЧУДЬ 
З Д В О Л  OHCjL

:п"' **сь С Ладога ѵ
f  Белоозеі
э в и н е
вгород
Ильмень

/дскоеоз. Ч Е Р Е М и д
( М А Р И )

навль вотяки
ЬшУРТЫ

Ростов
ЖМУДЬ
■̂&ман

Суздаль мШ 
Муром,/ ■* Т бул га ргірлжскАЯБ̂кГАРИЯ

Полоці

Припять 
Іуров^т—ft
т я т  Bp 
:коростень~

Нйвгород- w Д о̂ еверскии!і0 /

КИЕВ

I В А Л А Ш С К И Е  
> К Н Я Ж Е С Т В А

Доростол

г * от
Прерлав •

KACoftt'[АДЫГИ)Херсонес
(Корсунь)

Семендер
Кутаиси

Тбилиси
inaHonoj

КОНСТАНТИНОПОЛЬ   т
г "— ІЦАЙзГРАД) Ч/'Ѵ чп

я  Л  М  П _ Е  Р

КОР.
п о л ы

Походы 
князя Олега 
князя Игоря
князя Святослава Игоревича 

Места и годы важнейших сражений

Территория русского 
государства в начале X в.

Границы 
русского государства 
в середине XI в. 
государств в середине XI в. 
Путь «из варяг в греки» в е с ь  Народы и племена
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І ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
В лето 862. 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 сказа
ли себе:
— Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву.
И пошли за море к варягам, к руси.
Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
— Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами!
И избрались трое братьев со своими родами, и пришли, и сел стар
ший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а 
третий, Трувор, — в Изборске.
И от тех варягов прозвалась Русская земля.

1. Как объяснялись в летописи причины призвания варягов? Какое 
значение придавалось этому событию?
2. Какое толкование названия «Русь» содержится в летописи?

1 . Покажите на карте (с. 41) путь «из варяг в греки». Через зем- 
-“*■ ли каких народов он пролегал? Предположите, что требовалось

для того, чтобы пройти этот путь.
2. Привлекая учебник по истории Средних веков, расскажите, 
чем были известны в Европе того времени варяги. Почему сла
вянское и финно-угорское население севера Руси решили при
звать именно их для управления своими землями?
3. О каких двух очагах древней русской государственности го
ворят историки? Объясните, на каких исторических фактах, 
свидетельствах основывается их мнение.
4. Расскажите, как произошло объединение Северной и Южной 
Руси. Какое значение имело это событие?
5. В каких странах было известно название «Русь»? О чём это 
свидетельствовало?

6*. Как вы полагаете, можно ли объяснить такое сложное явле
ние, как возникновение государства, только одной причиной?
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Какие мнения о происхождении русского государства высказы
вались в трудах историков? В чём заключалось их главное раз
личие?
7*. История знает много примеров, когда в той или иной стране 
устанавливалась власть новых правителей-завоевателей. Соглас
но летописным свидетельствам, на Русь правители были пригла
шены самим населением. Предположите, как это влияло на взаи
моотношения представителей новой династии и их подданных.

§ 7. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ КНЯЗЬЯ

0^  Чем запомнились в истории русского государства первые 
князья?

1. Правление Олега. Олег был первым правителем объединён
ной Руси. Согласно «Повести временных лет», ему удалось под
чинить некоторые славянские «племена»: северян, радимичей, 
древлян. Они были обязаны платить Киеву дань. Ежегодно по 
осени киевские князья объезжали подвластные им «племена»: 
собирали всё необходимое для себя и своего войска, «корми
лись» за счёт славянских «племён», верш или суд. Такие объез
ды назывались полюдьем. Княжеские воины чаще всего назы
вались дружиной (от слова «друг»). Воинов — членов дружины 
принято называть друж инниками. Дружинники были не только 
воинами, но и участвовали в управлении: собирали дань и су
дили от имени князя.

Русь стала сильной державой, и Олег решил напасть на Ви
зантию.

Летопись рассказы вает, что в 9 07  году он собрал большое 
войско и двинулся в поход. Русские воины  приплыли к Кон
стантинополю  и начали  разорять его окрестности. Греки 
преградили им путь. Константинополь находился на берегу 
пролива Босфор, отделяю щ его Европу от Азии. С одного бе
рега пролива на другой была протянута м ассивная цепь.
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Поход Олега на Константинополь. Миниатюра. XV в.

В минуту опасности византийцы  перегораж ивали ей проход в 
пролив. Так они сделали и на этот раз.

Корабли Олега не могли подойти близко к городу. Тогда, со
гласно летописи, князь приказал вытащ ить корабли на берег 
и поставить их на большие деревянные колёса. Подул сильный 
попутный ветер, на кораблях подняли паруса, и ладьи по суше, 
как по морю, подошли к стенам византийской столицы. На са
мом деле корабли, вероятно, перетащ или волоком по земле.

Греки были поражены случившимся. Видя, что военным 
путём противника не одолеть, они отправили Олегу в знак 
мира отравленные яства и вино. Князь разгадал их коварные 
замыслы и отказался от даров.

Он заключил мир с византийцами, взяв с них большую дань, 
а в знак победы, по легенде, повесил свой щит на городских во
ротах Константинополя.

В 911 году был заключён договор между Византией и Русью. 
Его текст сохранился в «Повести временных лет». Это первый 
дошедший до нас международный договор молодого русского 
государства. Вскоре после этого князь Олег скончался.

Русские летописи называю т князя Олега вещим, то есть про
рицателем, мудрецом.
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«Повесть временны х лет» так рассказы вает о смерти князя Оле
га. Однажды Олег спросил у волхвов:
— От чего я умру?
— Умрёшь ты, князь, от коня своего, —  отвечал один из 
волхвов.
Тогда князь поневоле расстался с конём  и взял себе другого. 
Прошло после этого много лет. Вспомнил однажды Олег пред
сказание и спросил конюхов, где тот конь.
—  Давно уж издох, —  ответили ему.
Олег рассмеялся: пророчество не сбылось — конь умер, а сам он 
жив. Решил князь взглянуть на кости лю бимого коня. Приехав 
на то место, князь увидел среди груды костей конский череп и с 
усмеш кой сказал:
— От этого ли черепа смерть мне принять? —  и ступил ногой на 
него.
Вдруг из черепа выползла ядовитая змея. Она уж алила Олега в 
ногу, и через некоторое время князь умер.
По одним сведениям, это произош ло в Киеве, по другим — в Л а
доге или даже за морем, то есть на родине Олега —  в С кандина
вии. Этот сюжет стал основой «Песни о вещ ем Олеге» 
А.С. Пушкина.

Встреча Олега с кудесником. Художник В.М. Васнецов. 1899 г.



2. Княжение Игоря. Князь Игорь, как и Олег, много воевал, но 
не слишком удачно. В 941 году Игорь отправился походом на 
Византию. Войско руси вышло в море и двинулось к Константи
нополю. Поначалу всё предвещало быструю победу, но потом 
греки применили военную хитрость. Они стали разливать по 
поверхности моря горящую смесь на основе нефти — так назы
ваемый «греческий огонь». Огонь расползался по морской гла
ди и жёг русские корабли. Ладьи вспыхивали одна за другой, 
русские воины бросались за борт, пытаясь спастись. Разгром 
был страшным, и лишь немногие вернулись домой.

Византийцы тем не менее опасались Руси. В 944  году Русь и 
Византия заключили новый договор.

Вскоре после этого Игорь отправился в полюдье за данью. 
Особенно богатую дань — в два раза больше обычной — он 
собрал с древлян. По дороге в Киев Игорь решил, что добыча 
могла бы быть ещё большей. Он отправил обоз с данью вперёд, 
а сам с небольшой дружиной вернулся к древлянам и снова по
требовал дань.

Древляне со своим князем Малом  стали решать, как быть.
— Когда повадится волк к овцам, — сказали они, — то пере

таскает всё стадо, если его не убить.

Византийцы сжигают корабли руси. Миниатюра. XV в.
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К Игорю пришли послы и 
заявили, что древляне отказы
ваются платить новую дань.
Игорь стоял на своём. Тогда 
древляне вышли из своего го
рода Искоростеня и внезапно 
напали на князя. Дружинников 
перебили, а Игоря, захватив в 
плен, жестоко казнили. Древ
ляне перестали подчиняться 
Киеву. Единство Руси оказа
лось под угрозой.

3. Княгиня Ольга. После 
смерти князя Игоря управ
ление страной взяла в свои 
руки его вдова Ольга. Она 
была родом из северного рус
ского города Пскова и сла
вилась умом и красотой. Как 
рассказы вает летопись, княгиня ж естоко отомстила убийцам  
мужа. Послов древлянского князя Мала, которы й хотел ж е
ниться на Ольге, приказала убить, а город И скоростень сжечь 
дотла.

Для каждого «племени» княгиня определила точные размеры 
дани — уроки и места её сбора — погосты. Это было важное 
изменение. Дань превращ алась в чётко определённую подать, а 
погосты становились опорными пунктами, через которые киев
ские князья управляли подвластной им территорией.

Ольга пыталась установить добрые отнош ения с соседними 
странами, и прежде всего с самой могущ ественной и развитой 
из них — Византией. В сопровождении большой свиты княгиня 
отправилась в Константинополь. Император Константин 
Багрянородный долго беседовал с Ольгой и восхищался её 
умом. Самое главное, Ольга приняла крещ ение и новое христи-

Сбор дани. Полюдье. 
Художник К.В. Лебедев. 1903 г.
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Месть Ольги древлянам. Сожжение послов. Миниатюра. XV в.

анское имя Елена. Христианство распространялось среди руси 
и раньше. Уже вскоре после похода на Византию в 860 году 
часть русской знати приняла христианство.

Выбор Ольги был не случаен. Она понимала, что, если Русь 
останется языческой страной, христианские государства будут 
относиться к ней как к «варварской», «дикой». Христианство 
могло укрепить княжескую власть, повысить международный 
авторитет Руси, приобщ ить народ к высокой культуре христи
анской цивилизации.

Но Ольге не удалось распространить христианство на Руси. 
Когда она предложила креститься своему сыну Святославу, он 
лишь презрительно усмехнулся. Против крещ ения была настро
ена княжеская дружина. Языческие традиции оказались тогда 
сильнее.

Русская православная церковь причислила первую русскую 
княгиню-христианку к лику святых и почитает её как равно
апостольную, то есть равную апостолам —  ученикам Христа.

4. Походы Святослава (9 6 4 -9 7 2 ). Сына Игоря и Ольги Свя
тослава летопись рисует отважным и доблестным витязем, де
ливш им со своими друж инниками все трудности и лиш ения.
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Крещение Ольги в Константинополе. Миниатюра. XV в.

Враги боялись смелого и талантливого пол
ководца. «Иду на вы!» («Иду на вас!») — пре
дупреждал он противника перед началом 
войны.

Всю свою жизнь Святослав провёл в вой
нах с соседними государствами. В 964— 
966 годах он разгромил Хазарский каганат, 
разорил земли Волжской Булгарии, подчинил 
вятичей, плативших дань хазарам. Для руси 
были открыты пути к Каспийскому и Чёрно
му морям. В 967 году воинство Святослава 
обрушилось на южные болгарские земли.

Поначалу князь был союзником Византии. 
Но после того как он сам захотел править на 
Дунае, началась война с византийским им пе
ратором Иоанном Цимйсхием.

Перед одним из сражений Святослав обра
тился к воинам с призывом:

Княгиня Ольга. Художник В.М. Васнецов. 1885-1893 гг.



Встреча Святослава с Иоанном 
Цимисхием. Художник К.В. Лебедев. 
1916 г.

— Не посрамим землю Рус
скую, но ляжем костьми! Мёрт
вые срама не имут. Станем 
крепко, я  впереди вас пойду!

В 971 году в городе Доросто- 
ле на Дунае войско Святослава 
окружила стотысячная визан
тийская армия.

Русские воины не дрогнули, 
они мужественно и стойко от
бивали все атаки врагов.

Но силы были неравны, и Святослав заключил с византийца
ми мир.

Ему пришлось покинуть придунайские земли. Весной 
972 года князь с малой дружиной возвращ ался в Киев. На дне
провских порогах, где суда приходилось перетаскивать воло
ком, на русь напали печенеги. Это были тюрки-кочевники, при
шедшие в южные степи после падения Хазарского каганата. 
Печенеги занимались скотоводством и часто нападали на со
седние страны. Русские князья нередко воевали с печенегами. 
Святослав погиб в бою.

Печенежский хан Куря приказал сделать из черепа князя 
чашу и оковать её золотом. Из неё он пил вино, надеясь, что 
к нему перейдут ум и мужество бесстраш ного русского полко
водца.

Походы Святослава принесли славу русскому оружию далеко 
за пределами Руси.

Однако, согласно летописи, княгиня Ольга и киевляне осуж
дали Святослава за то, что он ради завоевания чужих земель за
бывал о своей.
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ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с 
греческими царями и послал к ним в столицу со словами:
— Платите мне дань!
И сказали греки:
— Что хочешь дадим тебе.
И приказал Олег дать воинам своим дань, а затем дать дань для 
русских городов. < . . .>
— Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов, 
сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное на шесть 
месяцев — хлеб, вино, мясо, рыбу и плоды. И пусть устраивают 
им баню — сколько захотят. Когда же русские отправятся домой, 
пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им 
нужно. И обязались греки, и сказали цари и все бояре:
— Если русские явятся не для торговли, то пусть не берут месяч
ное; пусть запретит русский князь указом своим приходящим сю
да русским творить бесчинства в сёлах и в стране нашей. < . . .>  
И пусть входят в город только через одни ворота в сопровождении 
царского мужа, без оружия, по 50 человек, и торгуют, сколько им 
нужно, не уплачивая никаких сборов.
Цари же заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и 
присягали друг другу: сами целовали крест, а Олега с мужами его 
водили присягать закону русскому, и клялись те своим оружием и 
Перуном, своим богом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир.

1. Объясните, почему византийцы платили русским князьям дань.
2. О каких отношениях между Русью и Византией, помимо военных 
столкновений, говорится в тексте? Кто был в них заинтересован?

1. Охарактеризуйте деятельность первых правителей Руси. Ка
кие дела каждого из них способствовали укреплению государ
ства Русь?
2. Каковы были главная цель и результаты походов Олега и Иго
ря на Византию?
3. Проведите обсуждение на тему «Полюдье в 945 году»:
1) объясните, что такое полюдье, какое значение оно имело;
2) изложите суть конфликта между князем и древлянами;
3) дайте оценку действиям князя Игоря и древлян.
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4. Известный русский историк Н.М. Карамзин написал о княги
не Ольге: «Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, 
История Мудрою». Объясните, какие дела, поступки княгини 
Ольги дали основание так её называть.
5. Проследите по карте на с. 41 маршруты походов князя Свя
тослава. Чем его внешняя политика отличалась от внешней по
литики других князей?

6*. Составьте исторический портрет княгини Ольги или князя 
Святослава (по выбору).
Памятка по составлению исторического портрета:
1) время правления;
2) личные качества, характер;
3) внешний облик (если сохранились свидетельства источников);
4) главные деяния; методы правления;
5) образ в истории.
7*. Как известно, подлинные портретные изображения героев 
ранней русской истории до потомков не дошли. Вместе с тем су
ществует множество посвящённых первым русским князьям кар
тин и скульптур. Проанализируйте соответствующие иллюст
рации к тексту учебника и доступные вам изобразительные 
материалы. Какими представляют этих героев художники XIX- 
XXI веков? Выскажите мнение, что требуется художнику, чтобы 
написать портрет исторической личности.

§ 8. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Как на Руси утвердилось христианство? В чём состояло значе
ние этого события? Какое место в истории Руси занимает князь 
Владимир Святославич?

1. Начало княжения Владимира Святославича. Выбор веры  
и принятие христианства. После гибели Святослава между 
его сыновьями началась борьба за власть. В ней победил млад
ший сын Святослава Владимир, княживш ий в Новгороде.

Князь Владимир расширил пределы Руси, но она оставалась 
языческой. В разных местах поклонялись своим богам, и это
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препятствовало объединению страны. Тогда, согласно ле
тописи, Владимир приказал поставить в Киеве идолов (дере
вянные изваяния) шести богов во главе с Перуном и объявил, 
что именно этим богам следует поклоняться по всей Руси.

Но язычество уже не могло помочь укреплению государствен
ной власти. Требовалась новая вера — в единого Бога, подобно 
религиям соседних стран. Дело в том, что большая часть соседних 
стран к этому времени уже отказалась от язычества. Единобожие 
соответствовало единому государству с одним князем во главе.

Летописец рассказывает, что к Владимиру прибыли послан
цы и священнослужители из разных стран: христианские — из 
Византии и из Западной Европы, мусульманские — из Волж
ской Булгарии, иудейские — из Хазарской земли. Все они дер
жали речь перед князем, и каждый расхваливал свою веру. Пос
ле этого Владимир отправил послов в разные страны — пусть 
побывают там на богослужениях.

Вернулись послы и с восторгом стали рассказывать о визан
тийской православной службе. По свидетельству летописи, они 
сказали так: «И пришли мы к грекам, и ввели нас туда, где слу
жат они Богу своему, и не знали — на небе мы или на земле: 
ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, 
как и рассказать об этом». Так князь Владимир остановил свой 
выбор на православии.

Конечно, всё было не так просто, как в летописном рассказе, 
в котором память о контактах Руси с соседними народами, при
держивавшимися разных религий, оказалась перемешана с пре
даниями. Христианство вводило Русь в круг более развитых, ци
вилизованных стран. С языческой страной соседи не считались 
бы всерьёз. Те народы Центральной и Восточной Европы, кото
рые не приняли христианства, не смогли создать свои государс
тва, были покорены соседями, а многие из этих народов вообще 
перестали существовать. Такая судьба постигла, например, за
паднославянских ободритов, лютичей, руян, балтских пруссов.

Новая вера способствовала укреплению княжеской власти, 
объединению различных племён в державе Рюриковичей.
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Христианство приобщ ало Русь к высокой духовности, важ
нейш им достижениям мировой культуры. Оно вводило новые 
правила жизни людей, запрещ ало многожёнство и кровавые 
жертвопринош ения. Укреплялись семьи, смягчались нравы.

Христианство же византийской, православной традиции 
Владимир выбрал потому, что именно с Византийской импери
ей Русь издавна связывали наиболее тесные отношения. А Ви
зантия в те времена была одной из самых высокоразвитых м и
ровых держав. До принятия христианства на Руси не было ни 
письменности, ни литературы, а искусство было очень прими
тивным. Приобщение Руси к византийскому наследию позволи
ло создать выдающиеся литературные произведения и прекрас
ные произведения искусства.

Где именно принял крещение Владимир, точно неизвестно. 
Самым распространённым является предание о крещении Влади
мира в византийском городе Херсонесе в Крыму, на территории 
современного Севастополя. После принятия христианства Влади
мир приказал крушить идолов, стоявших на холме над Днепром. 
Их повалили, разрубили в щепки, а самого главного идола, изоб

ражавшего златоусого Перуна, 
сбросили в реку. Крещение Руси 
заняло несколько лет, но датой 
крещения считается 988 год, под 
которым о крещении Владимира 
рассказывается в летописи.

Греческие священники, при
ехавшие с Владимиром, приня
лись проповедовать новую веру. 
Потом Владимир приказал соб
рать всех киевлян у Днепра —

Крещение Руси.
Художник В.М. Васнецов. 1892 г.
Как худож ник показал значение проис
ходивш его события?
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Христиане и язычники. Художник С.В. Иванов. 1909 г.

для крещения. Оно длилось несколько дней. Так 
началось распространение христианства по Рус
ской земле.

Владимир отправил свящ енников ко всем 
подвластным ему славянским племенам. Покор
ные княжеской воле, люди принимали христи
анство, но в душе ещё долго оставались язы ч
никами. Те, кто не хотел креститься, бежали в 
отдалённые места и глухие леса. Долго ещё хо
дили по русским городам и сёлам волхвы и ку
десники, призывая народ исполнять древние ре
лигиозные обряды.

Но постепенно жители Руси приобщились к 
христианской вере. В городах стали строиться 
красивые храмы и монастыри, при них созда
вались школы, распространялась грамотность. 
Креститель Руси князь Владимир почитается 
Русской православной церковью одним из глав
ных христианских святых и, как и княгиня Оль
га, считается равноапостольным.

Князь 
Владимир. 
Новгородская 
икона. XV в.
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2. Русь при князе Владимире. В памяти народа князь Влади
мир остался славным и мудрым правителем. В былинах его на
зывали Владимиром Красное Солнышко.

В летописи сохранились красочные исто
рии о пирах Владимира. Каждое воскресенье 
на княжеском дворе собирались бояре, дру
ж инники и знатные горожане. Не забывал 
князь и бедняков. Всякий неимущ ий человек 
мог прийти к нему и получить пищу, питьё, 
деньги. Нередко по Киеву развозили на теле
гах различную снедь и раздавали немощ ным и 
беднякам.

Владимир любил книги. Он приказал стро
ить по всей Русской земле церкви и стремился 

к распространению на Руси христианства. Разбойников и гра
бителей сурово наказывал. На Руси установились порядок и 
покой. Недаром народная молва донесла до нас сказания о под
вигах легендарного богатыря Ильи Муромца, служившего Вла
димиру и избавивш его Русь от С оловья-разбойника и прочей 
нечисти.

Став христианским государем, Владимир установил добросо
седские отношения с королями Чехии, Польши, Венгрии. А вот

Богатыри. Художник В.М. Васнецов. 1898 г.

Золотая монета 
времён князя 
Владимира
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воинственные печенеги представляли для Руси большую опас
ность.

Князь Владимир решил укрепить южные рубежи страны. При 
нём на Руси активно возводили земляные валы, строили кре
пости, устанавливали пограничные заставы. Владимир основал 
немало городов, в том числе — Переяславль.
По легенде, Переяславль построили на месте схватки молодого 
киевлянина с печенежским воином-богатырём. Встретившиеся 
на реке Трубеж войска печенегов и князя Владимира долго не 
решались переходить в наступление. Тогда русский и печенеж
ский князья решили выпустить из каждого войска по богаты
рю: если победит печенег, то три года ещё будут продолжаться 
печенежские набеги, если же победит русский — то три года 
войны не будет. Однако в русском войске не нашлось нико
го, кто хотел бы сразиться с могучим печенегом. Только один 
старый воин, ремесленник-кожевник, сказал, что дома у него 
остался младший сын, которого ещё никто не мог победить. 
Однажды он мял руками толстую воловью кожу, и когда отец 
его за что-то стал бранить, тот, рассердившись, разодрал кожу 
руками. Юношу-кожемяку привели к Владимиру. Ему было 
устроено испытание: нашли огромного быка, разъярили его 
раскалённым железом и выпустили на волю. Когда бык пробе
гал мимо юноши, тот схватил его рукой за бок и вырвал у него 
кожу с мясом. Князь Владимир решил тогда выставить против 
печенега кожемяку. Русский юноша одолел противника, «пере- 
ял» (перенял, захватил) славу печенега. В память об этом по
единке Владимир и назвал новый город Переяславлем, а юно
шу и его отца сделал «великими мужами», то есть ввёл их в 
число высшей знати. Ныне основанный Владимиром город на
ходится на Украине, а в России, в 140 км от Москвы, есть свой 
Переславль-Залесский, названный так в честь древнего Переяс
лавля.

Объединив Русь, князь Владимир создал новую систему уп
равления страной. В разные города и земли Руси Владимир на-
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Памятник князю Владимиру в Киеве. 
Скульпторы В.И. Демут-Малиновский 
и П.К. Клодт. 1853 г.

правил княжить своих сыновей. Выше- 
слав правил в Новгороде, Изяслав — 
в Полоцке, Святополк  — в Турове, Яро
слав — в Ростове. Сыновья проводили 
политику отца, следили за сбором дани 
для княжеской казны, обеспечивали по
рядок и покой русских людей, защ ищ а
ли родную землю от врагов, распростра
няли среди населения учение об Иисусе 
Христе.

При князе Владимире сложилось го
сударство с единой территорией, систе
мой власти, единой верой и православ
ной культурой.

1. Объясните, почему князь Владимир решил отказаться от язы
чества в пользу единобожия.
2. Расскажите о том, как утверждалось христианство на Руси. 
Какие события стали главными вехами на этом пути? Какие 
препятствия нужно было преодолеть?
3. Охарактеризуйте последствия и значение принятия Русью 
христианства.
4. Историк Н.М. Карамзин писал: «Век Святого Владимира был 
уже веком могущества и славы». Объясните, что дало основа
ние для такой оценки правления князя.
5. Сравните изображения князя Владимира Святославича (Вла
димира Святого) на иконе, картинах и скульптурных изображе
ниях (см. иллюстрации на с. 54-58). Чем они различаются?

6*. Сопоставьте представления о богах в языческих культах сла
вян и о Боге в христианстве.
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§ 9. РУСЬ ПРИ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ

Какими были первые письм енны е законы  в русском государ
стве? За что князь Ярослав Владимирович получил прозвание 
Мудрый?

1. Усобица сыновей Владимира. После смерти князя Владими
ра в 1015 году киевским князем стал его старш ий сын, Свято- 
полк. Однако он стремился к единовластию на Руси и опасался 
младших братьев — Бориса и Глеба. Борис княжил в Ростове, а 
Глеб — в Муроме. Как рассказывает летопись, Святополк решил 
расправиться с братьями.

Возвращаясь из похода на печенегов, Борис с воинами оста
новился на реке Альте. Ночью, когда Борис молился в своём 
шатре, люди Святополка ворвались к нему и пронзили князя 
копьями и мечами.

Другие приспеш ники Святополка тем временем добрались 
до речки Смядыни. Здесь стояла ладья, на которой плыл в Киев 
князь Глеб. Дружинников Глеба пе
ребили, князя зарезали.

Ещё один сын Владимира, Свя
тослав, также пал жертвой брато
убийственной войны. Узнав о судь
бе братьев, он бежал в Венгрию, но 
был убит на границе.

Так Святополк избавлялся от 
претендентов на киевский престол.

— Вот перебью всех братьев и 
буду один править Русью! — гово
рил он.

Когда о гибели братьев узнал 
Ярослав, он собрал несколько тысяч 
новгородцев и варягов и пошёл на 
Киев войной. На берегу Днепра вой
ска братьев встретились. Святополк 
был разбит и бежал в Польшу,

Борис и Глеб. 
Миниатюра. XV в.
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к своему тестю (отцу жены) — поль
скому князю.

В 1016 году Ярослав вступил в Киев 
и стал князем. Святополк же в союзе 
с поляками пошёл на него войной.

В 1018 году сою зники переправи
лись через реку Буг, разбили полки 
Ярослава и через несколько недель 
оказались у стен русской столицы. 
Радости Святополка не было пре
дела. Он снова киевский князь! Но 
это продолжалось недолго. Отяго
щ ённые громадной добычей, поляки 
ушли, а близ Киева появились дру
ж ины Ярослава. Не дожидаясь бит- 

Борис и Глеб. Икона. XIV в. BbIj Святополк бежал в печенежские
степи.

С помощью печенегов он в 1019 году ещё раз попытался вер
нуть себе престол, был разбит и, обезумев от горя, бежал и вско
ре умер.

Русская церковь предала Святополка проклятию , а Бориса и Гле
ба причислила к лику святых. Они стали первыми по времени 
прославления русскими святыми. В Русской церкви их назы ва
ют страстотерпцами, то есть теми, кто с христианской кротос
тью, не сопротивляясь злой воле, безропотно принял страдания 
и смерть. Они исполнили заповедь Христа о непротивлении злу. 
Почитание страстотерпцев очень характерно именно для рус
ской культуры. Впоследствии сострадание к человеческой боли 
и несчастью, жалость к  кроткой жертве играли большую роль в 
литературе и искусстве Руси. Мы не раз встретимся с этим  н а
строением в иконописи.

После жестокой братоубийственной войны киевским князем 
стал Ярослав Владимирович.
2. Ярослав Мудрый — киевский князь. Князь Ярослав был умён, 
хитёр, осторожен. Несмотря на хромоту, сам вставал во главе вой-



1. Ярослав Мудрый. Реконструкция М.М. Герасимова.
2. Печать Ярослава Мудрого с изображением князя

ска. Очень любил книжную премудрость и пра
вославное богослужение. Покровительствовал 
Церкви, стремился к просвещению народа.

За свою взвешенную и дальновидную по
литику, за создание новых законов и за лю 
бовь к книжному учению Ярослава впослед
ствии стали называть Мудрым.

В период его правления (1019-1054) Русь 
расширила и укрепила свои пределы. Князь 
неоднократно совершал успешные военные 
походы и основывал новые города. Так, на 
Верхней Волге им был основан город Яро
славль, названный в его честь.

Со многими странами Ярослав установил мирные отношения, 
подкрепляя их родственными связями. Сам князь женился на до
чери шведского короля. Дочерей Ярослав выдал за правителей 
других европейских государств: королей Норвегии, Франции, 
Венгрии. Сыновья Ярослава тоже женились на иностранных 
принцессах. Так княжеский род Рюриковичей вошёл в семью 
королевских династий. О Руси знали теперь по всей Европе.

Ярославу удалось установить 
мир на южных рубежах Руси. Ког
да к Киеву внезапно подступи
ло большое печенежское войско,
Ярослав отстоял столицу и обратил 
врага в бегство. Печенеги больше 
не решались нападать на Русь.

На месте победы над печене
гами Ярослав заложил Софий
ский собор. Он стал главным хра
мом русского государства, как в 
Византии София Константино
польская.

Софийский собор в Киеве. 
Реконструкция
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В эпоху Ярослава Мудрого Киев стал одним из крупнейших 
городов Европы. В нём было много церквей, активно шло ка
менное строительство, развивались ремёсла и торговля. Велась 
работа по переписке книг. Священники обучали людей грамо
те. На Руси Ярослава иногда даже именовали «царём», то есть 
императорским титулом, подчёркивая его равное положение с 
византийскими императорами.
3. Начало русского законодательства. С именем Ярослава 
Мудрого связано создание первого русского свода (собрания) 
законов — Правды Русской. Первая её часть была разработана 
по инициативе Ярослава. Позднее сыновья Ярослава дополни
ли её. В начале XII века Правда Русская дополнялась при князе 
Владимире Мономахе.

-  і Вспомните, в каких странах средневековой Европы и когда поя-
вились первые своды законов.

Правда Русская сохранилась в двух основных вариантах: крат
ком (Краткая Правда) и более полном (Пространная Правда, то

Суд во времена Русской Правды. 
Художник И.Я. Билибин. 1907 г.
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есть полная). Большинство учёных считает, что Краткая Правда 
возникла в XI веке, а Пространная — позже, в начале XII века.

Значительная часть Правды Русской посвящена уголовным 
преступлениям. Это не случайно, ведь одним из основных задач 
государства является обеспечение общ ественного порядка.

С древних времён на Руси существовал обычай кровной  
мести. Если кто-либо из другого рода убивал одного из роди
чей, остальные могли отомстить убийце. Этот обычай проти
воречил христианским нормам. Однако сразу отменить кров
ную месть было сложно. Поэтому Ярослав ограничил кровную 
месть: только самые близкие родственники убитого имели пра
во мстить. Лишь при сыновьях Ярослава кровная месть была 
отменена и заменена денежным штрафом.

Древнерусское право не знало таких наказаний, как тю рем
ное заключение или смертная казнь. Главной формой наказа
ния была выплата виры — штрафа за совершённое преступле
ние. В соответствии с Пространной Правдой самые тяжкие 
преступления карались «потоком и разграблением»: лиш ением 
преступника всех прав, его изгнанием или расправой с ним и 
разграблением его имущества. Такими преступлениями счита
лись некоторые виды разбоя и поджог гумна (место, где молоти
ли и хранили зерно). Также «потоком» каралось конокрадство. 
Почему поджог гумна и конокрадство считались тяжкими пре
ступлениями? Потому, что основное население Руси жило в 
сельской местности, и жило за счёт земледелия. Потеря собран
ного урожая и рабочего скота обрекала на голодную смерть всю 
семью.

Размер виры зависел от имущ ественного и должностного 
положения убитого. За убийство знатных людей, княжеских 
приближённых, вира равнялась 80 гривнам. Гривна была са
мой крупной денежной единицей Руси и 
представляла собой слиток серебра весом Серебряная гривна 
200 граммов. За 80 гривен можно было ку
пить большое стадо скота. Две-три гривны 
стоила лошадь.
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Размер виры за убийство свободного человека составлял 
40 гривен, а за убийство зависимых людей — всего 5 гривен. 
Если же убийца скрывался, виру платили люди, жившие на той 
земле, где находили убитого.

Ш трафами облагались и другие преступления, например н а
несение увечий, кража и т.д.

у Интересно, что согласно Правде Русской карались даже такие, 
с нашей, современной точки зрения, малозначимые проступки, 
как вырывание усов или бороды. Почему наказания за такие 
преступления вошли в Правду Русскую? Видимо, дело в том, что 
для средневекового человека такие действия казались очень ос
корбительными, наносившими ему, как говорили, «бесчестье», 
то есть лишали его чести.

Если убьёт человек человека, то мстить брату за брата, или сыну за 
отца, или отцу за сына, или сыну брата, или сыну сестры; если кто 
не будет мстить, то князю 40 гривен за убитого...
Или кто будет избит до крови или до синяков, то не искать этому 
человеку свидетеля; если на нём не будет никакого признака уда
ров, то пусть придёт на суд свидетель; если же не сможет прийти, 
то тому делу конец; если кто за себя не может мстить, то взять за 
него князю за обиду 3 гривны и оплату лекарю.
Если кто ударит кого палкой, или жердью, или кулаком, или ча
шей, или рогом, или обухом, то платить 12 гривен; если этого ви
новного не настигнут для немедленного отмщения, то ему платить, 
а тому делу конец.
Если кто ударит мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью, то 
12 гривен за обиду.
Если же ударит мечом по руке и рука отвалится или усохнет, то 
40 гривен.
Если после удара по ноге будет нога цела или ударенный начнёт 
хромать, тогда детей удерживать от мщения.
Если же по пальцу ударит какому-либо, то 3 гривны за обиду.

ИЗ ПРАВДЫ ЯРОСЛАВА
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'> 1. На основе текста параграфа и источника объясните, кто являлся 
^  главным лицом в суде. Как это отражено в Правде Ярослава?

2. Какие преступления согласно Правде Ярослава могли повлечь 
за собой кровную месть, а какие и в каком случае — нет?

1. Объясните, почему после смерти князя Владимира, укрепив
шего русское государство, начались усобицы.
2. Какую политику проводил Ярослав Мудрый в отношении со
седних народов и государств? Что было результатом этой поли
тики? При ответе используйте текст параграфа и карту на с. 41.
3. Расскажите о создании первого русского свода законов — 
Правды Русской.
4. Назовите основные преступления и формы наказания за них, 
записанные в Правде Русской.
5. Как в Правде Русской было отражено неравенство положения 
различных групп населения?
6. Охарактеризуйте вклад Ярослава Мудрого в развитие древне
русской культуры. Какое значение имело основание им храма 
Святой Софии в Киеве?

7*. Составьте исторический портрет Ярослава Мудрого (исполь
зуйте памятку по составлению исторического портрета на с. 52).

§ 10 . ПРЕЕМНИКИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
И БОРЬБА ЗА КИЕВСКИЙ ПРЕСТОЛ

Чем были вызваны княжеские усобицы на Руси? Какое значе
ние имел съезд князей в Любече?

1. Ярославичи. После смерти Ярослава Мудрого его сыновья 
стали править в разных частях Русской земли. Первоначально 
трое старших сыновей Ярослава — Изяслав, Святослав и Всево
лод жили в мире и совместно управляли Русью. Самый старший 
из Ярославичей, Изяслав, княжил в Киеве, второй брат, Свято
слав, — в Чернигове, третий, Всеволод, — в Переяславле (Южном).
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Чёткой системы наследования княжеских престолов (или, 
как чаще говорили на Руси, столов) не было. Часто наследо
вание княжеств происходило не от отца к сыну — по верти
кальной линии, а от старшего брата — к младшему и только 
потом — к племянникам — как бы по горизонтали. Такая сис
тема престолонаследия называется лествичной (от древне
русского слова «лествица», то есть лестница).

Поначалу наследники Ярослава Мудрого действовали со
обща. Но когда в 1068 году на Русь обрушилось нашествие ко
чевников — половцев, Ярославичи не смогли организовать от
пор врагам. Киевляне требовали от князя выдать им оружие, но 
Изяслав не решился это сделать. Тогда киевляне разорили двор 
Изяслава, а казну разграбили. Князь бежал в Польшу, а на киев
ский стол горожане возвели полоцкого князя, правнука Влади
мира — Всеслава. Начался период новых княжеских усобиц.

На следующий год Изяслав вернулся на Русь с польским вой
ском. В страхе Всеслав бежал из Киева, и вновь разгорелась 
борьба.

В эти годы разрухи и разорения на Русь обрушились беды и 
несчастья. Половцы постоянно соверш али стремительны е н а
беги на русские земли. В Ростове и Новгороде волхвы подстре
кали население к смуте. Но и сами Ярославичи начали враж 
довать друг с другом. Святослав и Всеволод изгнали Изяслава 
из Киева, и тому вновь приш лось искать счастья на чужбине.

Вернулся он только после смерти Святослава, несколько лет 
прокняжившего в Киеве, и позднее погиб, сражаясь с родными 
племянниками, оставш имися без владений.

Новым киевским князем стал последний к тому времени из 
Ярославичей — Всеволод.

2. Новая система княжеской власти на Руси. К концу XI века 
династия Рюриковичей сильно разрослась. Она разделилась на 
несколько самостоятельных ветвей, и сохранять прежнюю систе
му власти сделалось невозможно. Одних князей оттесняли их бо
лее опытные старшие сородичи, другие были недовольны своими 
уделами. Всё это создавало условия для новых усобиц и распрей.
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Династия Рю риковичей в XI —  начале XII века

Ярослав
Мудрый

1019-1054

Изяслав
1054-1078

(с перерывами)

Святополк
1093-1113

Святослав
1073-1076

Всеволод
1078-1093

Олег 
t  1115

1
Владимир
Мономах

1113-1125

Кончилось дело тем, что русские князья решили собрать
ся все вместе, чтобы разреш ить давние споры. С тех пор такие 
княжеские съезды стали на Руси традицией. Первый из них 
имел особое значение. В 1097 году в город Любеч съехались 
шесть князей во главе со Святополком Изяславичем.

За каждой из ветвей княжеской династии съезд закрепил на
следственные владения — отчины, то есть отцовские владения.

Съезд князей. Художник С.В. Иванов. 1910 г.



Потомки Святослава Ярославина владели 
Черниговом и Муромом. Потомки Всево
лода Ярославина — Переяславлем и Рос
тово-Суздальской землёй. Договор был 
скреплён клятвой: князья вместе целовали 
крест и заявили: «Если отныне кто на кого 
пойдёт, против того будем мы все и крест 
честной».

Киевский князь считался старшим. Он 
разбирал споры остальных князей, орга
низовывал совместные военные походы.

Любечский съезд стал важным шагом 
на пути разделения Русской земли между 
князьями Рю риковичами в соответствии с 
родовым принципом.

3. Владимир Мономах. Среди русских князей следующего по
коления выделялся внук Ярослава Мудрого — Владимир Все
володович Мономах. Своё прозвище он получил оттого, что по 
материнской линии приходился внуком византийскому импе
ратору Константину IX Мономаху (родовое прозвание «Моно
мах» в переводе с греческого означает «единоборец»).

Это был очень талантливый, широко образованный человек. 
С детских лет приученный к суровым условиям походной ж из
ни, он проявил себя отважным и умелым воином. Большое зна
чение князь придавал церковному благочестию. Многие часы 
проводил с книгами, прекрасно владел словом, сам мог образно 
и ярко писать.

Владимир Мономах пользовался большим авторитетом на 
Руси. Он прославился как крупный полководец, защ итник Рус
ской земли от врагов. Именно он организовал несколько удач
ных походов на половцев. Наиболее крупный совместный поход 
князей в Половецкую степь состоялся в 1111 году. Половцы по
терпели сокрушительное поражение.

Мономаха считали справедливым, мудрым правителем. За 
это его в народе уважали.

Памятник съезду 
князей в Любече. 
1997 г.
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Отдых Владимира Мономаха после охоты. Художник В.М. Васнецов. 1895 г.

После смерти Всеволода Ярославина киевский престол по 
праву занял его старш ий племянник — Святополк Изяславич. 
Он не блистал особыми талантами и не пользовался народной 
любовью. Во время его правления в городе расцвело ростовщ и
чество. Ростовщики давали в долг деньги нуждающимся, а вер
нуть требовали сумму гораздо большую, чем взяли. Поэтому го
рожанам приходилось очень тяжело.

Когда в 1113 году Святополк Изяславич умер, они принялись 
громить дома богачей и лавки зажиточных купцов, избивать 
ненавистных ростовщиков. Четыре дня бушевала народная сти
хия. Наконец горожане решили пригласить к себе на княжение 
Владимира Мономаха. Он приехал, успокоил страсти, и поря
док был восстановлен. По инициативе Владимира Мономаха 
было принято дополнение к Правде Русской, несколько облег
чавшее положение должников.

Годы правления Владимира М ономаха (1113-1125) были 
временем успехов Руси. Внутри страны сохранялся покой. Ещё 
до того как Владимир Мономах стал киевским князем, он сыг
рал важную роль в организации походов в степь: Русь теперь 
не защищалась от половцев, а переш ла в наступление. Впослед-



ствии на Руси вспоминали, что половцы боялись даже имени 
Владимира Мономаха.

Владимир Мономах старался жить в мире с другими князья
ми, стоял за единство Руси, но после смерти в 1132 году его сына 
Мстислава распад русского государства, который наметился уже 
после смерти Ярослава Мудрого, стал необратимым.

п  и з «ПОУЧЕНИЯ» ВЛАДИМИРА МОНОМАХА СВОИМ ДЕТЯМ
Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сер
дце своём и милостыню подавайте нескудную, это ведь начало вся
кого добра. < . . .>
Бога ради, не ленитесь, молю вас... ни затворничеством, ни мона
шеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпе
вают, но малым делом можно получить милость Божию. < . . .>
Всего же более бедных не забывайте, но, насколько можете, по 
силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а 
не давайте сильным губить человека.
Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; 
если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской 
души. < . . .>
Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учи
тесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь 
от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забу
дет, а чего не умеет, тому не научится.
Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к 
Церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. < . . .>
Прочитав эту грамотку, постарайтесь на всякие добрые дела, славя 
Бога со святыми его. Смерти, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, 
дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлёт.

1- Какие правила можно извлечь из «Поучения»? Систематизируй- 
те их (в форме кратких высказываний, советов).
2. Выделите правила, которые специально относятся к прави
телям.
3. Что из сказанного Владимиром Мономахом представляется вам 
актуальным и для современных людей?
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1- Каковы были причины княжеских усобиц на Руси во второй 
половине XI века?
2. Охарактеризуйте последствия княжеских междоусобиц. Мож
но ли сказать, что в результате этой борьбы кто-то оказывался в 
выигрыше?
3. Раскройте значение съезда князей в Любече в 1097 году. Объ
ясните, что нового было в решении съезда «Пусть каждый вла
деет отчиной своей».
4. Охарактеризуйте Владимира Мономаха как правителя.

5*. Некоторые историки полагают, что усобицы были обычным 
для того времени явлением. Согласны ли вы с этим утверждени
ем? Выскажите свою точку зрения. В каких случаях и благодаря 
чему удавалось прекращать усобицы? Приведите примеры.

§ 1 1 .  ДРЕВНЯЯ РУСЬ: ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

Каким было устройство русского государства? На какие группы
делилось население страны?

1. Государство Русь и народ русь. Постепенно различные пле
мена и народы, населявшие Восточно-Европейскую равнину, 
оказались под властью киевских князей. Их объединяли общий 
(древнерусский) язык, общая религия, единые законы и посте
пенно складывавшаяся общая культура. Сходными были и об
раз жизни, и способ ведения хозяйства. Постепенно стирались 
прежние племенные границы, сглаживались характерные осо
бенности. Русь теперь делилась на волости — территории, под
чинённые Киеву и управлявшиеся князьями или посадниками —  
должностными лицами, назначавшимися князьями. Волости 
определялись по именам князей, ими правивших. Например, чер
ниговский князь Олег писал сыну Владимира Мономаха князю 
Изяславу: «Иди в волость отца своего, к  Ростову». Границы волос
тей, как правило, не совпадали с границами прежних, «племен
ных», территорий.
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Историки часто называют Русь Древнерусским государством 
или Киевской Русью, но таких понятий современники не знали. 
Свою страну они называли просто Русью, а в качестве обозначе
ния независимого государства использовали понятие «земля». По
этому Русь как государство часто называется в летописях и других 
письменных источниках Русской землёй. Похожим образом назы
вались и другие независимые государства. Например: Польша — 
Польской землёй, Венгрия — Угорской (Венгерской) землёй.

Постепенно образовался единый народ, который истори
ки именуют древнерусским, а современники называли русъю. 
Название народа совпадало, таким образом, с наименовани
ем государства. Очень важной для самосознания руси была 
принадлежность к общей религии — христианству. Поэтому в 
летописях и других древнерусских текстах жители Руси иногда 
называются просто христианами (например, в противопостав
ление язычникам-половцам).

Впоследствии на основе древнерусского народа сформирова
лись современные восточнославянские народы: русские, укра
инцы и белорусы.

2. Общественный строй Руси. Основной массой жителей Руси 
были свободные люди. Их так и называли — людьми. Они были 

обязаны платить князю дань — строго опре
делённые денежные или натуральные поборы. 
Существовали объединения земледельцев — 
верви. Члены верви помогали друг другу и в 
некоторых случаях несли совместную ответ
ственность перед законом.

Часть населения Руси была зависимой. За
висимое население было обязано выполнять 
для князя и служившей ему знати различные 
повинности. Так, в древнерусских источниках 
упоминаются смёрды. Многие историки счи
тают смердов зависимыми от князей сельски
ми жителями. Есть также мнение, что «смер
ды» было обозначением всего сельского

Крестьянин-
смерд.
Реконструкция 
М.М. Герасимова

72



населения. В личной зависимости находи
лись закупы — люди, задолжавшие богатым 
и знатным людям и обязанные этот долг от
рабатывать.

На верхней ступени общественной лест
ницы древней Руси стояли князья из рода 
Рюриковичей. Осуществлять управление 
страной, защ ищать её от внеш них опаснос
тей, собирать дань им помогала знать. Все 
знатные люди в целом назывались дружи
ной князя. Высший слой знати составля
ли бояре. Они были ближайш ими совет
никами князей, командовали войсками, в Бояринкачестве посадников управляли городами, 
вершили от имени князей суд. Князья и бо
яре жили за счёт собираемой в их пользу дани. Существовали 
также специальные «служебные» поселения, жители которых 
готовили пищу для князя и дружины, заботились об их боевых 
конях, охотничьих псах и соколах, поставляли к княжескому 
столу продукты питания и необходимые ремесленные изделия. 
Поселения такого типа существовали при
мерно в то же время и в странах Централь- Русский воин. X в. 
ной Европы: в Польше, Чехии, Венгрии.
Это свидетельствует о том, что пути разви
тия Руси были в целом схожими с путями, 
по которым шло развитие соседних евро
пейских стран.

Иногда за верную службу князья ж ало
вали боярам сёла или знатные люди прос
то покупали их. Так возникали вотчины  
(от слова «отчина») — земельные владения 
знати, передававш иеся по наследству. Од
нако главным источником богатства знати 
оставалась её служба князю. Земельными 
собственниками становились также цер
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ковные иерархи и монастыри. Значительная часть земель нахо
дилась в руках князей.

Для ведения хозяйства вотчинники использовали труд не
свободных земледельцев, в основном бесправных рабов — 
холопов. Холопами становились попавш ие в плен, ж енивш ие
ся на рабыне или разоривш иеся люди, вынужденные продать 
в холопство самого себя. Холопы работали в поле и в усадьбе 
землевладельца и находились в полной зависимости от своего 
хозяина.

Вотчиной управлял огнищанин  (от слова «огнище» — очаг). 
Ему помогали тиуны  и клю чники. Они нередко были холопами. 
Хозяин вотчины зачастую предпочитал жить в городе, а в свои 
владения наведывался лиш ь временами — для сбора доходов, 
отдыха и охоты.

Князей и знатных бояр сопровождали менее знатные вои
ны — отроки и гриди. Дружина составляла ядро древнерусского 
войска. В случае военной опасности в боевых действиях могли 
принимать участие ополчения горожан и даже мобилизован
ные сельские жители.

' j  1. Объясните, что объединяло племена и народы в древнерус- 
ском государстве.
2. Расскажите об управлении древнерусским государством.
3. Составьте схему, отражающую иерархию (расположение по 
значению, старшинству) основных групп населения Руси. Чем 
определялось высокое положение человека? Кто занимал самое 
низкое положение?
4. Как на Руси возникали боярские вотчины? "Сравните это с 
появлением средневековых феодальных владений в Западной 
Европе. Что было общим?

5*. Проведите обсуждение вопроса «Кто чем полезен государ
ству?». Выскажите ответ от имени одного из представителей 
различных слоёв древнерусского населения — знатного бояри
на, дружинника, сельского жителя, ремесленника, торговца.
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§ 12 . РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 
И БЫТ ЖИТЕЛЕЙ РУСИ

Какую роль в древнерусском государстве играли города? Как 
жили обитатели сёл и городов?

1. Развитие городов. В XI—XII веках на Руси происходил бур
ный рост городов. Если в ІХ-Х веках их было около 30, то в 
XI веке это число увеличилось до 100, а в XII — до 240. Старей
шими русскими городами являются Киев, Ладога, Новгород, 
Изборск, Муром, Полоцк, Ростов, Смоленск, Псков, Чернигов, 
Переяславль (Ю жный), Суздаль и некоторые другие.

Центром города была крепость, или, как её называли, 
детинец, впоследствии — кремль. Строили её обычно на высо
ком холме над рекой и со всех сторон окружали водой, для чего 
выкапывали ров. В детинце располагались собор, княжеский 
терем и дворы знати. За стенами крепости горожане укрыва
лись от неприятеля.

Вокруг детинца располагался посад. Здесь жили бояре, ре
месленники, купцы. Улицы и городские постройки перемеж а
лись садами и огородами.

На городской площади, торге, шла оживлённая торговля. 
В определённое время звонили колокола городских церквей, со
зывавших горожан на службу.

Киев. «Град Ярослава». XI—XIII вв. Реконструкция
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Вече. Художник A.M. Васнецов. 1909 г.

На центральной площади города, также по звону колокола, 
собиралось вече — народное собрание, решавшее важные для 
городской жизни вопросы. Даже незнатные горожане («люди 
градские») были лично свободными и имели политические пра
ва. Они занимали более высокое положение по сравнению с 
сельскими жителями.

В военное время жители городов собирали ополчение, кото
рым командовал князь или назначавш ийся князем полководец.

2. Ремесло и торговля. Основными занятиями ж ителей древ
нерусских городов были ремесло и торговля. Кузнецы, гончары,

1. Глиняные горшки. X в.
2. Золотой колт с эмалью. XI в.
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Новгород. Великая улица. XI в. Реконструкция по данным раскопок
Предположите, что нужно сделать историкам для реконструкции целой ули
цы, существовавшей в далёком прошлом.

оружейники, ювелиры создавали добротные и красивые вещи, 
многие из которых хранятся теперь в музеях и радуют глаз по
сетителей. Свои знания ремесленники передавали из поколе
ния в поколение.

Большое значение в жизни древнерусских городов имела тор
говля. Купцы доставляли в города различные товары, нередко из 
далёких заморских стран. Таких богатых торговцев именовали 
гостями. Русь вывозила за рубеж меха, воск, мёд и некоторые 
другие товары. В качестве денег на Руси использовались ино
странные монеты (восточные и западноевропейские) и шкур
ки пушных зверей. Например, название денежной единицы 
куна произошло от слова «куница». С конца X века чеканились и 
собственные монеты из золота и серебра, но их было мало. Дело 
в том, что своих месторождений драгоценных металлов на Руси 
не было — золото и серебро привозилось из других стран.
3. Быт ж ителей Руси. Основным занятием  сельских жителей 
было земледелие. Держали также домаш ний скот, промы ш ля
ли охотой и рыболовством. Ж или землепаш цы в небольш их 
домах. На юге были распространены полузем лянки  — ж или
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ща, в которых земляной пол находил
ся ниже уровня почвы. На севере жили 
в деревянных избах. Печи в избе топи
лись по-чёрному (дым от огня выходил в 
само жилое помещ ение). Окна затягива
ли бычьим пузырём. Спали на лавках, а 
дети — на полатях под потолком.

Дома городских ж ителей отличались 
больш ей благоустроенностью . Иногда 
они были в два этажа, с несколькими 
комнатам и. Внизу располагались м ас
терские, а верхний этаж  был жилым. 

Князь и княгиня Знать селилась в просторных хоромах,
нередко к ним примыкал деревянный те

рем. Князья строили себе укреплённые дворы, иногда даже ка
менные. Остатки таких каменных дворов найдены во время 
раскопок в Киеве.

Одежда также говорила об общ ественном положении вла
дельца. Земледельцы облачались в простые рубахи и узкие 
длинные штаны — порты. Зимой надевали кожухи (шубы). 
Самой распространённой обувью в деревнях были лапт и. За-

Игрища и пляски у восточных славян. Миниатюра. XV в.
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житочные люди носили кожаные сапоги, надевали корзно (пла
щ и), а в стужу — меховые шубы. Одежда бояр и князей не
редко украш алась золотой вышивкой.

Излюбленными развлечениями знати были охота и пиры. 
Более скромно выглядели застолья горожан и сельских ж и
телей — «братчины», устраивавш иеся обычно во время цер
ковных праздников. Музыканты и актёры, скоморохи на пи
рах песнями и плясками веселили народ. Слух князей и знати 
услаждали певцы, воспевавш ие подвиги их самих и их предков.

*2 1. Нарисуйте план древнерусского города, обозначьте и назови- 
те его основные части.
2. Объясните, чем и с какими соседними странами торговали 
на Руси.
3. Расскажите о жилище и хозяйстве боярина, крестьянина, 
купца (по выбору). Используйте информацию учебника, до
ступные материалы краеведческого музея.

4*. Историческое путешествие. Составьте рассказ о поездке в 
древнерусский город (по выбору: Киев, Новгород, Смоленск, 
Псков или др.). Определите род занятий своего героя, цель его 
поездки, опишите его впечатления от увиденного.

§ 13. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

^  Какую роль играла Православная церковь в древнерусском го
сударстве?

1. Православие и язычество на Руси. Постепенно Русь превра
тилась в православное государство. Однако языческие верования 
и обряды ещё долго сохранялись в сознании людей.

Чтобы укрепить свои позиции, Православная церковь вос
приняла и приспособила многие дохристианские праздники 
и традиции. Так, например, на М асленицу по-прежнему было
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принято печь блины, но этот обычай потерял давний язычес
кий смысл.

Церковь не противилась и тому, что многие люди имели два 
имени: одно языческое, которым пользовались в обыденной 
жизни, другое — христианское, для церковного обихода.

Многие русские князья известны нам  именно под своими 
языческими именами. К примеру, Владимир Святославич и 
Владимир Мономах, в крещ ении носивш ие имя Василий, или 
Ярослав Мудрый, христианским именем которого было Геор
гий. А у сына Владимира Мономаха, М стислава Великого, по
мимо княжеского (Мстислав) и христианского (Фёдор) было и 
третье, «западное», — Харальд, в честь деда по матери, англий
ского короля, погибшего в битве при Гастингсе в 1066 году.

2. Организация Православной церкви. Главой Православной 
церкви на Руси являлся киевский митрополит. Русская право
славная церковь считалась частью, митрополией, Православ
ной церкви Византии, поэтому большинство митрополитов 
древней Руси были по своему происхождению греками. Русская 
православная церковь подчинялась Константинопольской. Та
кое положение сохранялось до середины XV века.

-гі Вспомните, когда произошло разделение христианской Церкви на 
- Западную (Католическую) и Восточную (Православную) церкви.

Киевский митрополит направлял деятельность епископов, 
возглавлявших большие церковные области — епископйи. Цен
трами епископий были крупные города — Полоцк, Новгород, 
Чернигов, Переяславль (Ю жный), Ростов и другие.

Приходское духовенство состояло из священников, в наро
де называвшихся попами  и стоявших во главе приходов. Свя
щ енникам помогали дьяконы. В каждом приходе был свой 
храм. Сначала приходы были в основном в городах, но посте
пенно храмы стали возводиться и в сельской местности. На 
содержание Церкви князь жертвовал часть своих доходов (пер
воначально десятую) — десятину. Поэтому древнейш ий храм

80



Десятинная церковь в Киеве. 
Реконструкция

Киева — Пресвятой Богороди
цы, — построенный при Влади
мире Святославиче, называли 
также Десятинной церковью.
Внутренние дела Церкви, нрав
ственные и семейные вопросы, 
касавшиеся прихожан, регулиро
вались княжескими церковными 
уставами. Наиболее древние из них — церковные уставы Вла
димира Святого и Ярослава Мудрого.

3. Древнерусское монашество. В XI веке на Руси появились 
первые монастыри — общины монахов, решивших посвятить 
свою жизнь служению Богу. Уходя в монастырь, они принимали 
постриг и становились иноками (от древнерусского «ин» — один, 
единственный). Так называли людей, предпочитавших молитвен
ное уединение мирским заботам. Они давали особые обеты (обе
щания) : полного послушания Богу и Церкви, нестяжания (отказ 
от владения личной собственностью), безбрачия. Обеты были 
необходимы для того, чтобы полностью посвятить себя Богу и 
Церкви. Время монахи проводили в тру
дах, молитвах и чтении священных книг.
Собственным примером они стремились 
призвать людей жить в соответствии с 
христианскими установлениями. Руко
водили монахами настоятели монасты
рей — игумены  (от греческого слова, оз
начавшего «ведущий», «руководитель»).
Монахи жили и служили Богу, подчиня
ясь строгим правилам — уставам, кото
рые были заимствованы из Византии.

Один из первых русских монастырей 
был основан уроженцем города Любеча

В пещерах Киево- 
Печерского монастыря. 
Фотография
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Антоний Печерский. Миниатюра. XV в.
Что сообщает миниатюра об образе жизни, занятиях основателей Печер
ского  монастыря?

Антонием  на берегу Днепра, неподалёку от Киева. Там Антоний 
вырыл пещеру, в которой и жил. Потом к нему присоединились

и другие монахи. Монастыри называют 
также обителями (от слова «обитать»). 
Среди соратников Антония выделялся сво
ей праведностью Феодосий, ставший игу
меном (настоятелем — начальником) ос
нованного Антонием монастыря.

Поскольку монахи этой обители жили 
в пещерах, монастырь получил название 
Киево-Печерского.

Антоний и Феодосий, положивш ие на
чало русскому монашеству, были причис
лены Русской православной церковью к 
лику святых.

Киево-Печерский монастырь стал важ 
нейш им духовным и культурным центром 
Руси. Здесь жили и трудились замечатель
ные подвижники Русской земли — знаме
нитый русский летописец Нестор, врач 
Агапйт , первый русский иконописец 
А лйпий  (А лим пий ).

Св. Алипии. Художник 
В.М. Васнецов. 
1885-1893 гг.
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бП из КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО ПАТЕРИКА (СБОРНИК Ж ИТИЙ  
^  КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ ИНОКОВ) ОБ АГАПИТЕ-ВРАЧЕ

Некто из Киева, именем Агапит, постригся при блаженном отце на
шем Антонии и последовал житию его ангельскому... < . . .>  Этот 
блаженный Агапит... помогал больным. И когда кто-нибудь из бра
тии заболевал, он, оставив келию (комнату) свою... приходил к 
болящему брату и служил ему: подымал и укладывал его, на сво
их руках выносил, давал ему еду, которую варил для себя, и так 
выздоравливал больной молитвою его. Если же продолжался не
дуг болящего... блаженный Агапит оставался неотступно при боль
ном, моля за него Бога беспрестанно, пока Господь не возвращал 
здоровье болящему ради молитвы его. И ради этого прозван он 
был «Целителем»... В те же дни разболелся князь Владимир Все- 
володич Мономах, и усердно лечили его, но безуспешно... Будучи 
уже при конце жизни, посылает князь молить игумена Печерского 
Ивана, чтобы он понудил Агапита прийти к нему. Игумен же, при
звав Агапита, велит идти в Чернигов. И сказал святой: «Если мне к 
князю идти, то и ко всем идти; нельзя мне ради людской славы за 
монастырские ворота выйти и нарушить свой обет, который я дал 
перед Богом, чтобы быть мне в монастыре до последнего вздоха. 
< . . .>  Никогда ещё блаженный не выходил из монастыря. Послан
ный же князя, видя, что не хочет идти инок, стал молить его, чтобы 
он хотя зелья дал. И тот, будучи принуждён игуменом, дал ему зе
лья от своей еды, чтобы дали болящему. И как только князь при
нял это зелье, тотчас выздоровел.
После этого, будучи в Киеве, Владимир пришёл в Печерский мо
настырь, желая почтить инока и... хотел одарить его. Агапит же, 
избегая славы, скрылся. И принесённое для него золото князь от
дал игумену.

1. Чем был известен монах Агапит? 
л 2. Объясните, почему он отказался идти к заболевшему князю. Как 

он всё же ему помог?
3. О каких личных качествах Агапита свидетельствует рассказан
ная в житии история?
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1. Объясните, почему среди населения Руси в течение длитель
ного времени сохранялись языческие верования, традиции и 
праздники.
2. Объясните значение слов «митрополит», «епископ», «игу
мен». Какое место в церковной иерархии занимали эти люди?
3. Чем образ жизни монаха отличается от жизни приходского 
священника? Что было общим?
4. Поясните, почему монастыри были духовными и культурны
ми центрами Руси. Приведите примеры.

5*. Выскажите суждение. С какими трудностями приходилось 
сталкиваться священникам и монахам в период утверждения 
христианства на Руси? Какими качествами должны были обла
дать люди, избравшие в то время путь служения Богу?

§ 1 4 .  ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

В чём заключалось богатство, многообразие древнерусской ли
тературы? Каково её наследие, дошедшее до наших дней? Како
го отношения оно заслуживает?

1. Древнерусская письменность. До принятия христианства 
древнерусский язык не имел своей письменности. Только с кон
ца X века на Руси появилась азбука — кириллица. Названа она 
так в память византийского монаха Кирилла, который вместе со 
своим братом Мефодием в IX веке, проповедуя христианство за
падным и южным славянам, изобрёл одну из славянских азбук.

Тот славянский язык, для которого был создан алфавит, име
нуется старославянским. Он возник на основе одного из вари
антов (диалектов) древнеболгарского языка. Вместе с христи
анством старославянский язык, как язы к церковной службы, 
пришёл и в другие славянские страны — Болгарию, Сербию, на 
Русь. В этих странах письменность, изобретённая для старосла
вянского языка, стала использоваться для местных славянских 
наречий. Так древнерусский язык получил кириллицу в качестве

84



Бук
ва Название Бук

ва Название Бук
ва

Назва
ние

Бук
ва Название

А аз К како X хер іа йотированное 
а (я)

Б буки Л люди W омега к йотированное е
В веди Л\ мыслете ц цы А юс малый
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д добро 0 он Ш ша ІА йотированный 
юс малый
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і иже Ф ферт ю ю

Кириллица

алфавита. На основе кириллицы возник совре
менный русский алфавит. А старославянский 
язык тоже сохранился в виде так называемого 
церковнославянского языка — на нём ведётся 
богослужение в Русской православной церкви.

В основе кириллицы лежит греческий ал
фавит. Буквы кириллицы имели названия. 
Буква А — «аз», что означает «я», буква Б — 
«буки», что означает «буква». Отсюда проис
ходит и русское слово «азбука». Буквы исполь
зовались и для обозначения цифр. Например, 
буква А соответствовала цифре 1.

На Руси появилась письменность, и м но
гие люди овладели грамотой. Вначале уме
ли писать и читать только служители Церк
ви. При храмах организовывали школы, где 
обучали грамоте мальчиков и девочек, в ос

1. Буквица. XI в.
2. Буквица. XII в.
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новном из знатных семей. Горожане тоже учились письму и 
чтению, большинство же сельских жителей оставались негра
мотными.

Бумаги на Руси ещё не было. Писали книги на пергамене, 
прочном материале, делавшемся из кож телят, козлят и ягнят. 
На Руси пергамен так и называли — кожей или телятиной.

Пергамен был очень дорогим материалом. Чтобы написать 
книгу в 300 листов, требовалась кожа 75 телят, то есть целого 
стада.

Писали гусиными или утиными 
перьями, предварительно обрабо
танными, которые м акали в черни
ла. Н аписанный текст просушивали 
речным песком, и листы пергамена 
складывали несколько раз. Так по
лучалась книга.

Почерк древнерусских писцов 
был прямым, правильным. Его н а
зывают уставом.

Текст на слова не разделялся, 
между буквами были примерно оди
наковые расстояния. Чётких правил 
орфографии и пунктуации не суще
ствовало. Нередко слова сокращ а
лись, в таких случаях над ними ста
вился специальный знак — титло.

Письмо на пергамене занимало 
много времени. Чтобы написать кни
гу, требовались месяцы, а то и годы.

Книги писали священнослужите
ли или монахи. Текст украш али ор
наментом  (узорами) и миниат ю-

-й оЕ даж тя іглА іш ттн  
& шгнкговугадшімі^
,48  K i s p R e - O t t M f р Ш А М І Ш Н

•е n osiJutpmtH кн 
I лчг.лиЕіьа Гіепбдь 

| |н  латнмѣк нсгм*
tntmtfcAT4Amt 

П Т Й  П Е Л А Ж Н і І І М  

YHCTJTiinencTiuit 
іш ь л ц т ш м к ы ш

1. Страница Евангелия, написанная 
уставом. XII в.

2. Миниатюра из Остромирова Евангелия
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рами  (иллюстрациями). Переплёты 
книг делали из досок. Сверху их об
тягивали кожей и украш али метал
лическими узорами, а иногда даже 
золотом и драгоценными камнями.

Древнейшей, сохранившейся до 
нашего времени русской книгой, на
писанной на пергамене, является 
Остромйрово Евангелие, созданное 
в 1056-1057 годах. Оно предназна
чалось для новгородского посадни
ка Остромира (отсюда — название 
Евангелия). В 2000 году в ходе архео
логических раскопок в Новгороде в 
слоях первой четверти XI века были 
обнаружены соединённые вместе 
три дощечки, покрытые воском. На этих дощечках оказались 
фрагменты библейской книги Псалтырь. Эта ценнейш ая наход
ка показывает, что на Руси переписывать книги стали сразу по
сле её Крещения.

Грамотными на Руси были не только представители духо
венства и высших слоёв общества. Археологи обнаружили бо
лее 1000 грамот, написанных на бересте (особым образом

1. Писало. XI в.
2. Берестяная грамота мальчика Онфима. XIII в.

Новгородская Псалтырь. 
Начало XI в.
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обработанной коре берёзы) мужчинами и ж енщ инами, свящ ен
никами, купцами, ремесленниками, сельскими жителями. Са
мые древние берестяны е грамоты созданы в середине XI века. 
Учёные нашли такие грамоты в Новгороде, Пскове, Смоленске, 
Москве и других городах. Больше всего берестяных грамот най
дено в Новгороде.

Буквы на бересте писали не чернилами, а процарапывали ост
рым шильцем (писалом). Благодаря особенностям сырой почвы 
эти тексты сохранились, пролежав в земле не одно столетие.

Среди берестяных грамот можно увидеть деловые записки, 
частные письма и даже любовные послания.

В числе находок оказались школьные упражнения новгород
ского мальчика Онфима, жившего более 700 лет назад. Он учил
ся писать и тут же нарисовал сражающегося с врагами всадника.

Немало разнообразных надписей сохранилось на глиняной 
посуде, ремесленных изделиях, даже на стенах храмов. Такие 
надписи называются граффити. В 2014 году во время раскопок 
в новгородском Ю рьевом монастыре были обнаружены сбитые 
ещё в XIX веке фрагменты фресок с нанесёнными на них граф
фити XII—XIII веков. Это отрывки своеобразной настенной «ле
тописи». В них упоминаются важные события новгородской 
истории, некоторые детали которых неизвестны из других ис
точников.
2. Древнерусская литература. Русский народ слагал песни о 
своих героях. Такие песни принято называть былинами (сами 
сказители называли их иначе — старинами). Исполнялись бы
лины, как песни, и передавались из уст в уста, от поколения к 
поколению. Записаны они были только в ХѴІІІ-ХІХ веках и до
несли до нас живые воспоминания народа о древних временах, 
хотя, конечно, память об исторических событиях перемеш ана в 
былинах с легендами.

В былинах перед нами предстают князь Владимир Красное 
Солнышко, в образе которого отразились личности двух русских 
князей — Владимира Святославича и Владимира Мономаха, бо
гатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович.
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Нестор-летописец.
Скульптор
М.М. Антокольский. 1889 г.

'  ' •

Злые силы запечатлены в образах Со- 
ловья-разбойника, Тугарина Змеевича 
и других персонажей. Былины прослав
ляют Русскую землю, мудрость и доб
лесть её устроителей и защитников.

Ценнейшими произведениями древ
нерусской литературы являются л е 
тописи.

Благодаря летописям мы многое 
узнаём об истории наш ей страны. Ве
лись летописи в монастырях или при 
княжеских дворах. Их авторами были 
преимущественно монахи или свя
щенники. Для летописей они исполь
зовали и исторические записи былых 
времён, и народные предания, и ино
странные исторические произведения.

Крупнейшим центром Руси, где ве
лись летописи, был Киево-Печерский 
монастырь. Здесь трудился самый из
вестный из древнерусских летопис
цев — монах Нестор. В Киево-Печер
ском монастыре в начале XII века на 
основе более древних летописных 
текстов была создана древнейш ая 
сохранившаяся русская летопись —
«Повесть временных лет».

Со временем центры летописания 
сложились во многих русских городах.

Древнейший дошедший до наших дней текст «Повести вре
менных лет» находится в составе Лаврентьевской летописи, со
зданной в 1377 году в Нижнем Новгороде. Лаконична, но при 
этом очень образна Новгородская первая летопись — самый 
ранний памятник новгородского летописания. Новгородская 
первая летопись интересна ещё и тем, что в ней, как думают
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«Повесть временных лет». 
Начальный лист
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многие учёные, сохранились фрагменты летописного текста, бо
лее древнего, чем «Повесть временных лет».

Составлялись также ж ити я, то есть жизнеописания святых. 
Большая часть ж итий и других церковных сочинений была пе
реведена с греческого языка. Но постепенно начали создавать
ся и оригинальные произведения. «Сказание о Борисе и Глебе» 
посвящено трагической судьбе русских князей-братьев, их му
ченической кончине.

Одним из памятников древнерусской литературы явля
ется «Слово о законе и благодати» киевского митрополита 
Илариона. В этой торжественной проповеди Иларион восхва
лял православную веру, христианскую  Русь и её крестителя — 
князя Владимира.

В хож дениях (хожениях) описывались путешествия в даль
ние страны. Одно из первых известных нам хождений совер
шил в начале XII века игумен Даниил. Он побывал на Святой 
земле, в Иерусалиме. Там в храме Гроба Господня Даниил пос
тавил свечу за всех русских людей. В «Хожении игумена Д ании
ла» рассказано не только о христианских реликвиях, которым 
поклонился Даниил, но и о природе, хозяйстве, образе жизни 
населения тех мест.

Замечательным памятником древнерусской литературы ста
ло «Поучение» Владимира Мономаха. Князь написал его неза
долго до смерти, предчувствуя, что вскоре заверш ит свой ж из
ненный путь. Мономах вспоминает пережитое, советует, что 
нужно делать, чтобы стать мудрым и справедливым правите
лем, храбрым воином, любящим отцом семьи.

бП ИЗ «СЛОВА О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА
К ним же и послал [Христос] учеников своих, говоря: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веро
вать и креститься, спасён будет». < . . .>
И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. 
< . . .>  Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростёрлась 
по всей земле и достигла нашего народа русского. < . . .>  И уже не 
идолопоклонниками зовёмся, но христианами... < . . .>  Хвалит же
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гласом хваления Римская страна Петра и Павла, коими приведена 
к вере в Иисуса Христа... Восхвалим же и мы... свершившего вели
кие и чудные деяния учителя и наставника нашего, великого князя 
земли нашей Владимира, внука древнего Игоря, сына же славно
го Святослава... < . . .>  Как же мы тебя восхвалим, о досточестной 
и славный средь земных владык и премужественный Василий? 
< . . .>  И какое воздадим благодарение тебе, ибо приведены то
бою в познание Господа и избыли идольское прельщение, ибо по
велением твоим по всей земле твоей славится Христос? < . . .>  
...Кто поведает о множестве милостынь твоих и щедрот, денно и 
нощно творимых убогим, сиротам, вдовам, должникам и всем, взы
вающим о милости? < . . .>  И щедроты и милости твои и поныне по
минаются в народе... < . . .>
О подобный великому Константину, равный [ему] умом, равный 
любовью ко Христу! Ты же с бабкою твоею Ольгой веру утвер
дил, крест принеся из нового Иерусалима, града Константинова, и 
водрузив [его] по всей земле твоей. < . . .>
Доброе свидетельство твоего, о блаженный, благочестия — святая 
церковь Пресвятой Богородицы Марии...
Доброе же весьма и верное свидетельство [тому] — и сын твой Ге
оргий, которого соделал Господь преемником власти твоей по те
бе... Он создал дом Божий, великий и святой [церковь], Премуд
рости его, — в святость и освящение граду твоему, — украсив её 
всякою красотою: и золотом, и серебром, и драгоценными каме
ньями, и дорогими сосудами. < . . .>  И славный град твой Киев он 
окружил величием, как венцом...

f t  1. Какие князья упоминаются в «Слове...» под именами Василий и 
Георгий?
2. В чём митрополит Иларион видит основные заслуги князей?

jr j  1. Расскажите о появлении письменности на Руси.
2. Объясните, какое значение имела письменность для разви
тия древнерусского общества.
3. Опишите процесс создания рукописной книги. Используя ил
люстрации параграфа, ответьте на вопрос: почему изготовле
ние рукописной книги мы называем искусством?
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4. Расскажите о берестяных грамотах. Чем они отличались от 
других письменных документов Руси?
5. Охарактеризуйте жанры древнерусской литературы. Реко
мендуется систематизировать материал в форме таблицы.

Жанры древнерусской 
литературы

Характеристика
жанра

Примеры
произведений

Сказания, былины

Летописи

Жития

Хождения

Поучения

6*. Объясните, какую историческую информацию содержат в се
бе произведения каждого из жанров древнерусской литературы.

§ 15. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Как развивались древнерусские архитектура и живопись? Како
во значение наследия древнерусского искусства для современ
ных людей?

1. Архитектура. Большинство зданий на Руси строилось из де
рева. Дерево — материал недолговечный, поэтому ни одно из 
них не сохранилось до наших дней. Каменное строительство 
на Руси началось после принятия христианства, в конце X века. 
Собственных традиций каменного зодчества у русских м асте
ров не было, поэтому первые постройки из камня возводили 
приглашённые византийские мастера.

Прежде всего строились церкви с заимствованной из Визан
тии крестово-купольной формой храма. Такой храм, если пос
мотреть сверху на его очертания, похож на крест в прямоуголь
ной рамке. В центре креста, а иногда и по его концам находятся 
купола с крестами. На востоке делали полукруглые выступы -  
апсиды, где совершались важнейшие религиозные обряды.
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Крестово-купольный храм

Здание изнутри поддерживалось че
тырьмя столбами (столпами), а венчал 
его купол. В Византии существовал и 
другой, более древний тип храма — 
базилика. Базилика — это прямоуголь
ное здание, внутри разделяющееся 
рядами колонн на коридоры — нефы.
На Руси базилики неизвестны, но они 
строились в Крыму, который входил 
тогда в состав Византийской империи.

Ко многим храмам пристраивали 
специальные галереи, где хранились 
книги. Там же велось обучение грамоте, 
а прихожане обсуждали свои дела. Ведь
храм для православного человека той эпохи был местом не только 
моления, но и общественной жизни.

Каменными строили княжеские дворцы и крепостные башни. 
Несмотря на то что Киев защищали земляные укрепления: рвы и 
валы, дополненные мощной дубовой стеной, — центральный 
вход в город охраняли сложенные из камня Золотые ворота с не
большой надвратной церковью Благовещения. Они были по
строены в 1030-х годах, но сохранились лишь частично. В наше 
время Золотые ворота были полностью реконструированы, хотя 
как они выглядели в древности, точно неизвестно. Постепенно 
на Руси сложились собственные архитектурные школы.

Работая, древнерусские зодчие 
пользовались точными математичес
кими расчётами, поэтому храмы так 
гармоничны и пропорциональны. Для 
строительства использовали ш ирокий 
и плоский кирпич — плйнфу, а на се
вере в ход шёл известняк. Плиты из 
него получались белокаменные.

•; '~>v

Золотые ворота в Киеве. Первая половина 
XI в. Реконструкция
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1. Софийский собор в Киеве. Первая половина XI в. Современный вид.
2. Храм Святой Софии в Новгороде. Середина XI в. Современный вид

Древнейшая киевская Десятинная церковь до наших дней 
не сохранилась. Но сохранился (правда, в перестроенном виде) 
построенный византийскими мастерами при Ярославе Мудром 
Софийский собор. Это был очень большой храм, увенчанный три
надцатью куполами и окружённый просторными галереями. 
Само его возведение символизировало рождение нового право
славного государства, ведь главный храм Константинополя тоже 
назывался Софийским.

Храмы Святой Софии были построены также в Новгороде и 
Полоцке. Новгородскую Софию возвели из известняка в середи
не XI века. Она значительно строже киевской. Здесь всего пять 
куполов, расположенных в симметричном порядке, да и внут
реннее убранство собора было более сдержанным. Этот храм 
стал символом Великого Новгорода, недаром люди говорили: 
«Где Святая София, тут и Новгород». Новгородская София — 
старейш ий сохранившийся древнерусский храм на территории 
современной России.

Каждый князь на Руси стремился украсить свой стольный го
род. Например, у черниговского князя Мстислава, брата Яросла
ва Мудрого, было особое объединение мастеров, приглашённых



из Византии. Они заложили сохранившийся и по сей день вели
чественный Спасо-Преображенский собор в Чернигове.
2. Живопись и декоративно-прикладное искусство. С внут
ренней стороны стены храмов украшали мозаикой и фресками. 
В киевской Софии есть замечательные мозаичные работы, в том 
числе изображение Богоматери Оранты  (Молящейся, Заступни
цы христиан). Когда-то в этом соборе мозаичным был и пол.

Фресковая живопись наносилась на стены красками по сы
рой штукатурке. Её сюжеты, как правило, носили религиозный 
характер, но иногда встречались и другие сцены. В киевском Со
фийском соборе можно видеть портреты членов семьи Яросла
ва Мудрого, сцены охоты, исторические картины, изображения 
скоморохов. Фрески украш али и стены княжеских палат. Фраг
менты фресок сохранились и в Софийском соборе в Новгороде.

Древнерусские живописцы писали и на досках. Это была ис
ключительно церковная живопись — иконопись. Образцами слу
жили иконы византийских мастеров.

Фигуры Иисуса, Богоматери, святых, ангелов изображались в 
соответствии со сложившимися правилами — канонами. Оду
хотворённые, просветлённые лики святых воплощали неземную 
благодать. Они и сейчас смотрят на нас с прекрасных творений 
древнерусских художников.

1. Ангел. Фреска Софийского собора в Киеве. XI в.
2. Охота на медведя. Фреска Софийского собора в Киеве. XI в.
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1. Богоматерь Оранта. Мозаика Софийского собора в Киеве. XI в.
2. Благовещение. Икона. XII в.
Как изображена Богоматерь Оранта? Какое впечатление производит её об
раз?

Большое развитие на Руси получило декоративно-прикладное 
искусство. Замечательные ювелирные украш ения донесли до нас 
высочайшее мастерство их создателей. Русские златокузнецы 
ковали ожерелья и серьги, кольца и подвески. Часто использова-

1. Серебряный колт, украшенный зернью. XII в.
2. Золотая бусина, выполненная в технике скани. XII в.
3. Золотой колт. Перегородчатая эмаль. XI в.
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лась очень сложная техника изготовления. На
пример, применяли зернь, когда на поверхность 
припаивали узор из сотен мельчайших металли
ческих шариков, и скань, при которой рисунок- 
узор делался из тончайшей золотой или серебря
ной проволоки. Уникальной была техника 
перегородчатой эмали, когда на основу напаи
вали тонкую золотую ленточку, а промежутки за
полнялись разноцветной эмалью.

Средние века были эпохой войн. Поэтому 
потребность в оружии была очень большой. На 
Руси тоже были мастера-оружейники, изготав
ливавш ие доспехи, копья, щиты, наконечники 
стрел. Использовалось и привозное оружие, н а
пример франкские мечи, которые привозили из 
Западной Европы.

1. Разъясните, какие постройки на Руси в основном строили из 
дерева, а какие — из камня.
2. Используя иллюстрации к тексту параграфа, опишите внеш
ний вид и внутреннее убранство древнерусских храмов. Предпо
ложите, какое впечатление они производили на современников.
3. Сравните процесс создания мозаик и фресок. Какие качества 
требовались от мастера, живописца в первом случае, какие — 
во втором?
4. Объясните, что собой представляет икона. Кого изображали 
на иконах? Какое значение придавалось иконам на Руси?
5. Расскажите, что такое скань, зернь, эмаль. Сохранились ли до 
наших дней эти техники ювелирного искусства?

6*. Оцените памятники древнерусской церковной архитектуры 
как исторические источники. Какую важную информацию они 
содержат, о чём свидетельствуют? Приведите примеры.
7*. Известно, что большое влияние на культуру Руси оказала 
византийская традиция. В каких сферах это влияние было осо
бенно значительным? В чём в XI веке проявилось самостоятель
ное творчество русских мастеров?
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РУССКИЕ ЗЕМЛИ
В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII ВЕКА

§ 16. ОБРАЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Почему распалось древнерусское государство? Каковы были 
последствия раздробленности Руси?

1. Причины распада Руси. Во второй половине XI века начался 
новый этап русской истории — эпоха раздробленности, ког
да волости, которые выделялись во владения русским князьям 
династии Рюриковичей, стали обособляться от единого госу
дарства. То же самое (деление государства на несколько само
стоятельных частей) происходило тогда и в ряде других евро
пейских стран.

По мере экономического развития на Руси ширилось круп
ное землевладение, возрастало число городов. Княжеские дру
ж инники становились вотчинниками. Теперь уже не только 
дань, но и доходы со своих земельных владений стали основой 
их благополучия. В боярских вотчинах господствовало нату
ральное хозяйство, где почти всё необходимое для жизни про
изводилось здесь же.

В отличие от ряда западноевропейских стран, которые тоже 
прошли через период раздробленности, главной причиной раз
дробленности на Руси было не распространение частных владе
ний знати. Вотчин пока было мало, знать главным образом жила 
за счёт части дани, остававшейся в распоряжении местных кня
зей. Князья, стоявшие во главе волостей, и их окружение стре
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мились сами получать дань, не отдавая её в Киев, и чувствовали 
себя полноправными хозяевами.

Ещё одной причиной раздробленности было развитие хо
зяйственной жизни на местах. Активно развивалась торговля. 
Старые торговые пути теряли прежнее значение, устанавлива
лись новые связи. В отнош ениях с другими государствами рус
ские князья стремились самостоятельно торговать с соседями и 
действовать без оглядки на Киев.

Немаловажную роль, видимо, сыграли и свойственные той 
эпохе представления. Привычного для нас понятия «государ
ство» тогда не было. Русская земля в мировоззрении древнерус
ских людей была неразрывно связана с её правителем — киев
ским князем. Он был своего рода главой большой семьи. И как 
глава семьи он, с точки зрения людей того времени, имел право 
делить свои владения между сыновьями.

Любечский съезд закрепил раздробленность на Руси. Отны
не каждая ветвь княжеского рода владела своими наследствен
ными землями. Династия Рю риковичей к тому времени сильно

Двор удельного князя. Художник А.М. Васнецов. 1908 г.
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разрослась, и это тоже способствовало дальнейш ему распаду 
государства, который стал необратимым после смерти Мсти
слава Великого в 1132 году.

Постепенно подчинявшиеся Киеву волости превращ ались в 
самостоятельные земли. Это понятие обозначало независимое 
государство. Всего сложилось более десяти отдельных земель. 
Во главе большинства из них стояли различные ветви рода Рю
риковичей.
2. О собенности эпохи раздробленности. Несмотря на насту
пившую раздробленность, было и нечто общее, что сохраняло 
память о сущ ествовавш ем ранее единстве русских земель.

По-прежнему самым почётным считался киевский княжес
кий стол. Хотя киевские князья уже не были правителями еди
ного государства, овладеть киевским столом стремились мно
гие князья русских земель. Вот почему вплоть до монгольского 
нашествия между Рю риковичами не утихала жестокая борьба 
за киевский стол.

Во главе всех русских земель стояли князья из одного рода — 
династии Рюриковичей. Все они мыслили себя потомками об
щего предка — Рюрика. Они говорили о себе так: «Мы не вен
гры, не поляки, но одного деда внуки». Население русских 
княжеств говорило на одном, древнерусском, языке, хотя и с

местными особенностями. Единой для 
всей Руси оставалась Православная цер
ковь. Киевскому митрополиту подчиня
лись епископы всех русских княжеств. 
На всей территории Руси действовали 
единые законы, основанные на Правде 
Русской.

Таким образом, хотя русские земли и 
стали фактически самостоятельными го
сударствами, религиозное, культурное, 
языковое единство Руси сохранялось. Со
хранялась и память о существовавшем 
некогда политическом единстве.

Русские князья
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Русские земли в конце XII —  начале XIII века
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половцев в 1185 г.
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3. Последствия раздробленности. Как сказалась раздроблен
ность на развитии русских земель?

Поскольку в хозяйственном отношении многие русские тер
ритории обособились, это привело к росту их экономики. Соб
ранный урожай, ремесленные изделия, природные богатства не 
надо было отправлять в Киев, всё шло на развитие собственного 
хозяйства. Доход поступал в местную казну. Поэтому хозяйст
венная жизнь в разных русских землях полупила мощный им 
пульс для развития. Судя по данным археологических раскопок, 
число городов в XII — первой половине XIII века увеличилось 
более чем в полтора раза.

Самыми крупными русскими землям и были Киевская и 
Черниговская на юге, Смоленская и Полоцкая на западе, Га
лицкая и Волынская на юго-западе, Суздальская на севе
ро-востоке, Новгородская на северо-западе. В больш инстве 
земель правили отдельные ветви рода Рю риковичей: в Чер
нигове — блъговичи, потомки Олега Святославича, внука 
Ярослава Мудрого; в Смоленске, на Волыни и в Суздальской 
земле — М ономашичи, потомки Владимира М ономаха; в По
лоцке — потомки Всеслава Брячиславича, правнука Владими
ра Святого. В Киеве и Новгороде отдельная княж еская динас
тия не утвердилась.

В каждой земле возникали местные школы книжности, ар
хитектуры, иконописи. Велись летописи, слагались былины, 
возводились храмы. Всё это привело к обогащ ению культуры на 
прежде глухих окраинах Киевской Руси.

В то же время раздробленность ослабила военную мощь 
Руси. Сила дружины отдельного князя не сравнима с силой еди
ного древнерусского войска. Теперь собрать войско для отпора 
врагу было сложнее.

Князей продолжали разделять усобицы. Князья пытались ов
ладеть Киевом, считавшимся символическим центром русских 
земель, но были и не прочь прирастить собственные владения 
за счёт соседей. Стычки князей приносили много несчастий
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русским людям, ослабляли Русь и делали её лёгкой добычей 
иноземных захватчиков.

Во второй половине XI — первой половине XII века Русь рас
палась на отдельные земли. Раздробленность способствовала 
экономическому и культурному развитию  Руси, но одновремен
но привела к постоянным княжеским усобицам и ослабила её 
обороноспособность.

Династия Рю риковичей — потомков Владимира М оном аха  
(X II — середина X III века)

Владимир
Мономах

1113-1125

Мстислав
Великий

1125-1132

Мстислав

1' Г ~1
Изяслав Андрей Всеволод

Мстиславич Боголюбский Большое Гнездо
t 1154 1157-1174 1176-1212

Юрий
Всеволодович

1218-1238

1
Ярослав

Всеволодович
1238-1246

Роман 
Мстиславич 

t  1205

Александр 
Невский 
t  1263

Даниил 
Романович 

t  1264
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ИЗ «СЛОВА О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ» (XIII век)
О светло-светлая и красно украшенная земля Русская!
Многими красотами ты нас дивишь: дивишь озёрами многими, ре
ками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами 
высокими, дубравами частыми, полями чудными, зверьми различ
ными и птицами бесчисленными, городами великими, сёлами чуд
ными, садами монастырскими, храмами церковными и князьями 
грозными, боярами честными, вельможами многими!
Всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христиан
ская!
Отсюда до венгров, до поляков и чехов; до литвы и до немцев; от 
немцев до корелы; от корелы до Устюга... и за Белым морем; от 
моря до болгар и до мордвы, — всё то покорил Бог народу хрис
тианскому, все страны — великому князю Всеволоду, отцу его 
Юрию, князю киевскому, деду его Владимиру Мономаху, которым 
половцы детей своих пугали в колыбели, а литва из болота на свет 
не показывалась, а венгры каменные города крепили железными 
воротами, чтобы на них великий Владимир не напал. А  немцы ра
довались, далеко будучи за синим морем. < . . .>  А в те годы — бе
да христианам от великого Ярослава и до Владимира, и до нынеш
него Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского.

1. Какой образ Русской земли представлен в начале отрывка? Что 
можно сказать на основании этих строк об отношении автора к Руси?
2. О каких временах вспоминает автор в приведённом отрывке? 
Определите их по упомянутым именам князей и схеме на с. 103. 
Что привлекает автора в тех временах?
3. Как вы думаете, в чём автор видел «погибель» Русской земли?

1. Когда распалось древнерусское государство? Объясните по
литические и экономические причины превращения отдельных 
волостей в самостоятельные земли.
2. Что оставалось общим для русских земель в эпоху раздроб
ленности?
3. Объясните, как изменилось положение князей и бояр с рас
падом Руси на отдельные княжества.



4. Охарактеризуйте положительные и отрицательные послед
ствия раздробленности Руси. Систематизируйте материал в 
таблице.

Области сравнения
Положительные

последствия
Отрицательные

последствия

Политическая жизнь

Экономическая жизнь

Развитие культуры

5*. Проведите обсуждение вопроса: «Можно ли сказать, что рас
пад древнерусского государства был неизбежным, закономер
ным?» Аргументируйте своё мнение.

§ 1 7 .  ЗЕМЛИ ЮЖНОЙ РУСИ

В чём состояли особенности развития Киевской земли в XII— 
XIV веках? Как складывались отношения русских земель со 
степняками-половцами?

1. Киевская земля. Несмотря на то что политическое единство 
Руси распалось, Киев продолжал считаться главным городом 
Руси. Киевская земля заним ала плодородные земли, на её тер
ритории было много городов. Поэтому князья упорно боролись 
за киевский престол, желая быть первыми среди Рюриковичей. 
В результате в Киевской земле не образовалось своей собствен
ной княжеской династии.

Большую роль в политической ж изни Киевской земли иг
рали местные бояре, меньше связанные с князьями, чем бояре 
других земель, и киевские горожане. Полноправные киевляне 
неоднократно собирались в XII веке на вече и сами решали, ка
кой князь достоин княжить в Киеве. Собиралось киевское вече 
обычно на площади у Софийского собора. Известен случай, ког
да участники веча убили неугодного им князя, которого перед

105



этим они свергли. Тем не менее непосредственное управление 
в Киеве всё равно осуществляли князья и служившая им знать.

Как правило, за власть над Киевом соперничали Мономаши- 
чи и Ольговичи.

Яркой личностью был внук Владимира М ономаха — Изяслав 
Мстиславич (ум. в 1154 году), которому пришлось отстаивать 
своё право на престол от посягательств даже ближайших родст
венников. Из далёкой Ростово-Суздальской земли на Киев на
целивался младший сын М ономаха — Ю рий Долгорукий.

Он трижды захватывал Киев, причём не гнушался просить по
мощи у своих верных союзников — половцев. После третьего вос
шествия на киевский стол Юрий умер (возможно, его отравили).

Постепенно значение Киева уменьшалось. Дважды (в 1169 и 
1203 годах) город был разгромлен захвативш ими его князьями. 
Этому способствовало и падение значения торгового пути «из 
варяг в греки», который стал очень опасен из-за постоянных 
набегов половцев.

План Киева XI—XIII вв. Реконструкция
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Половец. 
Реконструкция 
Г.В. Лебединской

2. Русские земли и Половецкая степь. В се
редине XI века бескрайние просторы от Пру
та и Днестра на западе до Поволжья на вос
токе заняли половцы.

От частых половецких нападений стра
дали сопредельные страны. Половцы захва
тывали богатую добычу, а пленников или 
оставляли у себя, или продавали на неволь
ничьих рынках.

На Русь половцы устремлялись летом, в 
земледельческую пору. А зимой или ранней 
весной, в самое тяжёлое для половцев время 
года, русские князья шли на них войной.

Войны с половцами велись с переменным 
успехом. Половцы наголову разгромили вой
ска Ярославичей. А Владимир Мономах, на
против, успешно воевал со степняками. Ему 
удалось на несколько десятилетий прекра
тить их опустошительные набеги.

Отношения Руси с половецким миром 
были не только воинственными. Многие 
русские князья заклю чали с половцами м ир
ные соглашения, использовали их отряды в 
междоусобных стычках.

Случалось, что русские князья женились 
на половчанках. Например, первой женой 
Юрия Долгорукого была дочь половецкого 
хана.

Половцы торговали с русскими княж ествами. Продавали 
скот, покупали хлеб и ремесленные изделия. Своё ремесло у 
половцев было развито слабо. Русские воины перенимали у по
ловцев военные навыки, приёмы конного боя.

Соседство с половцами существенно влияло на политическое 
развитие и хозяйственную жизнь Руси. Отношения с половца
ми были то враждебными, то мирными.

Половецкий
всадник
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В одной из русских летописей есть рассказ о степной траве 
емшан (полынь). Когда Владимир Мономах разбил половцев, 
или, как поэтично говорит летопись, «пил из золотого шлема 
реку Дон», часть половцев во главе с ханом Атраком бежала 
на Кавказ. Другие половцы, во главе с ханом Сырчаном, скры
лись в донских степях. Когда Мономах умер, Сырчан отправил 
к Атраку своего «гудца» (певца) и велел ему передать: «Влади
мир умер, воротись, брат, пойди в землю свою. Молви ему мои 
слова, пой ему песни половецкие. Если же не захочет слушать, 
дай ему понюхать траву емшан, что значит полынь». Атрак не 
хотел ни возвращаться, ни слушать песен, но когда он понюхал 
степную полынь, сказал: «Лучше на своей земле костьми лечь, 
чем на чужой славным быть». И вернулся в Половецкую землю. 
Сыном Атрака был хан Кончак — один из героев «Слова о полку 
Игореве». Для Руси половецкие ханы чаще всего были врагами. 
Тем не менее русский летописец с огромным уважением пишет 
о любви половцев к родной земле. В этом проявилась широта 
взглядов образованных русских людей того времени, их пони
мание нравов и обычаев других, неславянских народов.

3. «Слово о полку Игореве». С русско-половецкими отношения
ми связано создание замечательного литературного произведе
ния — «Слова о полку Игореве», то есть о походе князя Игоря 
Святославича из рода черниговских князей Ольговичей.

В конце XII века над Русью вновь нависла половецкая угроза. 
Могущественный хан Кончак постоянно терзал южные княжест
ва разорительными набегами. Киевский князь Святослав Все
володович решил объединить силы русских князей и организо
вать совместный большой поход в степь. Но двоюродный брат 
Святослава, князь Игорь Святославич, правивш ий в Новгороде- 
Северском, в 1185 году поспешил один отправиться в такой по
ход и тем самым сорвал планы Святослава.

Игоря постигла неудача. Его войско было разгромлено, 
князь попал в плен. Игорь бежал от Кончака и приехал в Киев 
за помощью. Об этих событиях и рассказывает нам «Слово о 
полку Игореве», созданное, вероятно, в конце 1180-х годов.
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После побоища Игоря Святославича с половцами. 
Художник В.М. Васнецов. 1880 г.

«Слово о полку Игореве» — не историческая хроника, а пре
красное литературное произведение. Автор призывает русских 
князей объединиться для защиты Родины. Горько сетует он по по
воду княжеских усобиц, осуждает безрассудный поступок Игоря.

ИЗ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Прошли времена благоденствия, миновали брани князей на невер
ных. Брат сказал брату: «То моё, а это моё же!»
И стали князья про малое спорить, как о великом, и сами на себя 
крамолу ковать, а неверные со всех сторон набежали с победами 
на землю Русскую!
О! Далеко залетел ты, сокол, сбивая птиц, к морю! А  бесстрашному 
полку Игореву уже не воскреснуть! Жёны русские всплакали, при
говаривая: «Уж  нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни ду
мою сдумать, ни очами сглядеть, а злата-серебра много потратить!» 
И застонал, друзья, Киев печалию, Чернигов — напастию, тоска 
разлилась по Русской земле.
Обильна печаль потекла среди земли Русской. Князья сами на себя 
крамолу ковали, а неверные сами с победами набегали на Русскую 
землю, в дань сбирая по белке со двора.



' j  1. Укажите, какие особенности данного текста свидетельствуют о 
' том, что перед нами отрывок из литературного произведения.

2. В чём автор видит большую беду для Русской земли?
3 *. Предположите, как, в каком стиле могло быть написано о похо
де князя Игоря Святославича в летописи.

1. Сопоставьте по картам на с. 41 и 101 территорию, подчинён- 
ную Киеву в период единого русского государства и в начале 
XIII века. Какой вывод вы сделаете?
2. Объясните, почему князья Рюриковичи продолжали бороться 
за власть в Киеве. Как они это делали? Приведите примеры.
3. Какую роль играло городское вече в Киеве? Какими были от
ношения между участниками веча и княжеской властью?
4. Охарактеризуйте отношения русских земель с половцами.
5. Какие исторические события легли в основу «Слова о полку 
Игореве»? Найдите информацию о них на карте (с. 101). * Какие 
особенности развития русских земель в конце XII века отрази
лись в этих событиях?

§ 18 . ЮГО-ЗАПАДНАЯ РУСЬ

Как географическое положение Галицкой и Волынской земель 
сказывалось на их хозяйственной жизни и политической исто
рии? Каковы были особенности развития культуры в этих землях?

1. Территория, природа и население. На юго-западе Руси н а
ходились Галицкая и Волынская земли. Галицкая земля находи
лась в верховьях Днестра и граничила с Карпатскими горами. 
Её соседями были Польское и Венгерское королевства. Главный 
город земли Галич стоял на берегу Днестра.

К северу и востоку от Галицкого княжества простиралась 
Волынская земля. Важнейший водный путь проходил здесь по
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реке Буг. Столицу Волыни, город Владимир-Волынский, осно
вал креститель Руси Владимир Святославич. С запада Волынь 
соседствовала с Польшей, а с востока — с Киевской землёй.

Ю го-Западная Русь отличалась плодородными почвами и 
природным изобилием. В Галицкой земле уже во второй поло
вине XII века развилось боярское землевладение. Крупные вот
чины обеспечивали не только сытую жизнь их владельцам, но 
и их определённую независимость от княжеской власти. Слу
чалось даже, что галицкие бояре приводили на княжеский стол 
иноземца — венгерского королевича. На Волыни же знать, как 
и в большинстве других русских земель, находилась в тесной за
висимости от князей. Немалого развития достигли на юго-запа
де Руси ремёсла. Богатые природные ресурсы сулили успешную 
охоту, рыбную ловлю, бортничество. Важную роль играла добы
ча соли в Галицком княжестве. Торговые пути, проходившие по 
территории этого края, связывали Русь со странами Европы.

Выгодное положение и благоприятные природные условия 
способствовали росту населения этих княжеств, увеличению 
числа сёл и городов.

Экономически независимое, сильное боярство стремилось 
влиять на государственную жизнь. Этому противились стре
мившиеся к укреплению своей власти князья. Особенностью 
политической ж изни Ю го-Западной Руси была жестокая борьба 
между князьями и боярством.

2. Галицкая земля. Княжение Ярослава 
Осмомысла. Почти всю вторую половину 
XII века Галицкой землёй управлял пото
мок Ярослава Мудрого князь Ярослав Вла
димирович. В «Слове о полку Игореве» он 
назван Осмомыслом (Восьмимысленным).
Это прозвище он, возможно, получил от 
того, что знал восемь языков.

Галицкие бояре пытались влиять на по
литику Ярослава, но он сумел одолеть их и 
добиться самостоятельности.

Ярослав Осмомысл. 
Реконструкция
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Ярослав Осмомысл. Миниатюра. XV в.

Ярослав пользовался большим авторитетом среди других 
русских князей. На Руси его считали могущ ественным прави
телем. Автор «Слова о полку Игореве» обращ ается к нему так: 
«Высоко сидишь ты на своём златокованом престоле, подпёр 
горы Венгерские своими ж елезными полками...»

3. Галицко-Волынская земля. Объединителем Галицкого и Во
лынского княжеств стал потомок Владимира Мономаха, волын- 
ский князь Роман М стиславич. Талантливый полководец, он до
стиг большого могущества и сумел распространить свою власть 
и на Волынь, и на Галич. Роман Мстиславич даже ненадолго за
хватил Киев, стал великим князем и объединил таким образом 
почти всю Южную Русь.

Галицко-Волынская летопись так воспевает Романа Мстиславича: 
«Он победил все языческие народы мудростью своего ума, следуя 
заповедям Божиим: устремлялся на поганых, как лев, свиреп был, 
как рысь, истребляя их, как крокодил, проходил их землю, как 
орёл, храбр был, как тур, следовал деду своему Мономаху».

Князь установил добрые отнош ения с Византией и Венгри
ей. Но в 1205 году, на свою беду, он вмешался в усобицу поль
ских князей и погиб.
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Вновь начались заговоры и мятежи.
Один из бояр, в нарушение всех прав, на 
некоторое время стал галицким князем.
Это единственный случай вокняжения бо
ярина на Руси.

Усобицы привели к распаду Галицко-Во- 
лынской земли. Непрекращ авшиеся внут
ренние войны, нападения поляков, по
ловцев и венгров, вмеш ательство других 
русских князей истерзали этот богатый и 
плодородный край. Только к 1238 году сын 
Романа Мстиславича, князь Д аниил Рома
нович при помощи галицких горожан смог памятник 
усмирить бояр и ВНОВЬ объединить Галич Даниилу Галицкому 
и Волынь. Но это было незадолго до мон- во Львове 
голо-татарского нашествия.

4. Культура Ю го-Западной Руси. При князе Данииле Романо
виче подлинного расцвета достигло летописание. В летописях 
князь представлен дерзким и храбрым воином, идеальным пра
вителем. Галицко-Волынская летопись отличается особой яр 
костью, красочностью рассказа. Иной раз изложение событий 
превращ ается в увлекательную повесть, поскольку бурной и на
сыщенной была история этой земли.

Архитектура Волыни и Галича продолжала киевские тради
ции, но близость к западным странам наложила на неё свой 
отпечаток. В немногих сохранившихся до нашего времени ка
менных храмах чувствуется влияние западноевропейской, 
романской архитектуры. Подобно Успенскому храму Киево- 
Печерского монастыря, в Галиче и Владимире-Волынском со
здаются Успенские соборы. Зодчие богато украш али здания 
снаружи и внутри. Полы устилались цветными плитками. Рель
ефные изображения фигур покрывались позолотой. Приме
нялись и разноцветные витражи — красочные композиции из 
стекла, пропускающего свет. К сожалению, Галицкий собор не
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1. Успенский собор во Владимире-Волынском. Вторая половина XII в. 
Современный вид.

2. Церковь Св. Пантелеймона под Галичем. Начало XII в. Современный вид

сохранился до наших дней, а Владимиро-Волынский был очень 
сильно перестроен.

- 1 1. Что способствовало развитию сельского хозяйства и городов 
в землях Юго-Западной Руси?
2. Чем объяснялась жёсткая борьба между княжеской властью и 
боярством в Галицко-Волынской земле? В чём она проявлялась? 
Дайте оценку её последствий.
3. Проанализируйте приведённое в параграфе высказывание 
летописца о князе Романе Мстиславиче. Что летописец отнёс к 
главным достоинствам князя? Выскажите своё мнение о лич
ности и деятельности этого князя.
4. Какое значение для Галицкой и Волынской земель имели от
ношения с соседними государствами? Покажите на примерах.
5. Охарактеризуйте особенности культуры Галицко-Волынской 
Руси.

6*. Какое значение имела личность и политика князя для разви
тия Галицко-Волынской Руси? Покажите на примерах.
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§ 19. НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ

Как географическое положение и природные условия Новго
родской земли сказывались на хозяйственной деятельности её 
населения? В чём заключались особенности государственного 
устройства Великого Новгорода?

1. Территория, природны е условия и хозяйственная жизнь.
Новгородская земля по территории была самой большой сре
ди русских земель. Она простиралась от Балтики до предгорий 
Урала, от верховий Волги до Северного Ледовитого океана.

Природные условия Новгородской земли не способствова
ли развитию земледелия. Холодное и дождливое лето, суровая 
зима, скудная почва — всё это не могло обеспечить полноцен
ной хозяйственной жизни землепаш ца. Поэтому здесь полу
чили развитие животноводство, огородничество, охота (в осо
бенности на пушных зверей), рыболовство, бортничество и 
собирательство, хотя земледелие и оставалось главным заняти
ем сельских жителей в Новгородской земле.

Новгород стоял у истоков торговых путей по Волге, связы
вал страны Северной Европы и Балтики с Византией, арабским 
Востоком, Кавказом. Новгородское государство имело непо
средственный выход к морю. Главными товарами, которые вы
возил Новгород, были пушнина, воск (из него делали свечи), 
позднее кожи. Ввозил Новгород сукно, соль, металлы, в том 
числе драгоценные, янтарь, некоторые продукты питания (на
пример, сельдь или вино). В неурожайные годы приходилось 
покупать за границей и хлеб.

Новгородские купцы, гости, осваивали и морские пути. Их 
суда ходили по Балтике в западнославянское Поморье, в не
мецкие государства, в Данию и Швецию. В самом городе были 
дворы иностранных купцов, а торговые отнош ения регулиро
вались договорами. Особенно активно Новгород торговал с 
северными немецкими городами, которые впоследствии объ
единились в союз под названием  Ганза (от немецкого слова, 
означающего «союз»).
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1. Новгородские купцы. Фрагмент резной панели в соборе Св. Николая. 
Штральзунд (Германия). Конец XIVв.

2. Новгородский торг. Миниатюра. XVI в.

сгл Вспомните, что вы узнали о ганзейском союзе из курса «История 
Средних веков». Какое значение для Новгорода имели связи с 
Ганзой?

Новгородцы осваивали дальние северные территории, глу
хие, таёжные края, расположенные по рекам Онега, Печора, Се
верная Двина, Вятка. Там они ставили небольшие городки, под
чиняли себе местные народы, захватывали их земли, собирали 
с них дань, в основном пушниной. Всё это обогащало Новгород.

Географические и природные условия Новгородской земли 
благоприятствовали развитию  ремесла и торговли. Ремеслен
ники и купцы составляли значительную часть новгородского 
населения.
2. Государственное устройство Новгорода. Внутреннее уст
ройство Новгорода всегда имело некоторые особенности. Очень 
рано в Новгороде сформировалась независимая от князя знать — 
бояре или, как их чаще называли в Новгороде того времени, «пе
редние мужи». Высшая власть принадлежала назначавшемуся из 
Киева князю-наместнику, но своей княжеской династии в Новго
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роде не сложилось. Уже с конца XI века Новгородом вместе с кня
зем управлял избиравшийся самими новгородцами посадник.

В начале XII века киевскому князю, который хотел отправить на 
княжение в Новгород своего сына, новгородцы ответили так: 
«Если же две головы у твоего сына, то пошли его», намекая на 
то, что одной головы он может лишиться.

Окончательно укрепилась новгородская вольность после 
бурных событий в Новгороде в 30-е годы XII века, когда оттуда 
был изгнан сын Мстислава Великого Всеволод. После этого кня
зей в Новгород стало приглашать вече — собрание новгород
цев. Без согласия новгородцев князь теперь не мог принимать 
никаких важных решений.

Вече собиралось, как правило, на Ярославовом дворище — 
площади, на которой некогда находился княжеский двор, или у 
Софийского собора, на другом берегу реки Волхов. В вече при
нимали участие полноправные горожане, жители Новгорода, 
но главную роль в реш ении важных вопросов играли бояре. 
Вече могло изгнать неугодного князя. Такое случалось нередко, 
поэтому князья менялись в Новгороде довольно часто.

С прибывшим князем вече заключало договор (ряд), кото
рым определялись княжеские права и обязанности. Князь не 
мог вмеш иваться во внутренние дела городского управления и 
смещать должностных лиц. Вместе с посадником князь вершил 
суд, а во время войны возглавлял новгородское войско. Жил 
князь с дружиной не в самом городе, где у него не было соб
ственного дворца, а за городом.

Рекой Волховом Новгород делился на две стороны — Софий
скую и Торговую. Стороны, в свою очередь, подразделялись на 
концы  (районы), а концы — на улицы . Изначально в Новгороде 
было три конца: Славенский, Неревский, Людин, позднее обра
зовались ещё два: Загородский и Плотницкий. Концы собирали 
свои веча, там выбирали кончанского старосту (посадника). 
Улицами управляли также выборные уличанские старосты. 
Только те свободные новгородцы, которые входили в объедине-
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Торговая
сторона 2 — Загородский конец

3 — Неревский конец
4 — Славенский конец
5 — Плотницкий конец

Софийская
сторона

1 — Людин конец

План древнего Новгорода. Реконструкция

ния жителей улиц и концов, считались полноправными и могли 
участвовать в общегородском вече, избиравш ем руководителей 
города — посадника, тысяцкого и архиепископа.

Посадник был высшим должностным лицом Новгорода, воз
главлял городскую власть и войско, заключал договор с князем, 
вёл дипломатические переговоры, вместе с князем вершил суд. 
Посадников выбирали из наиболее знатных боярских семей.

Тысяцкий представлял в городском управлении торгово-ре
месленное население, ведал судом по торговым делам. В случае 
военной опасности тысяцкий становился одним из командующих 
новгородским ополчением.

Новгородский архиепископ являлся главой новгородской 
епархии. Его с середины XII века выбирало вече и утверждал ки
евский митрополит. Помимо управления епархией, архиепископ 
был одним из руководителей Новгорода. Он скреплял своей печа
тью все международные договоры, без его согласия невозможно 
было принять никакое важное решение. Позднее у архиепископа 
появилось даже своё собственное войско. Центром архиеписко
пии был собор Святой Софии. Новгород постепенно становился 
республикой. Однако власть в Новгородской республике принад
лежала не всему населению Новгородской земли, а только полно
правным горожанам и особенно боярам, которые управляли всей 
огромной территорией, подчинявшейся Новгороду.
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Церковь Иоанна Предтечи на Опоках, 
в которой хранились новгородские 
эталоны мер и весов. XII в.

3. Культура Новгорода. Древне
русский Новгород был одним из 
крупнейших городов того вре
мени. Вокруг величественного 
Софийского собора располагал
ся детинец (кремль), обнесён
ный каменной стеной. По обеим 
сторонам Волхова гудел огромный посад. Мощённые брёвнами 
улицы расходились во все новгородские концы. Мостовые по
стоянно обновлялись. В мастерских и на торгу не стихала жизнь.

Не только деревянное, но и каменное строительство широко 
развернулось в городе. Князья, архиепископы, бояре, купечес
кие объединения возводили храмы. Зачастую эти здания были 
местом не только молитв, но и людных собраний, где решались 
хозяйственные вопросы. Торговая жилка новгородцев брала 
своё: в каменных церковных подвалах хранились и деньги, и 
ценные товары.

Высокого уровня достигло новгородское ремесло. Изделия 
новгородских ремесленников пользовались известностью не 
только на Руси, но и за её пределами.

Новгородские летописцы были особенно внимательны к 
местной истории. Год за годом отмечали они все важные собы
тия в ж изни города. Грамотность была распространена не толь
ко среди бояр и духовенства, но и в других слоях населения. 
Свидетельство тому — берестяные грамоты, большинство кото
рых найдено именно в Новгороде.

Архитектура Новгорода отличалась особой строгостью ли
ний. Возводившиеся по княжеским заказам  в XI — первой тре
ти XII века монументальные храмы постепенно сменяются 
небольш ими церквями, строивш имися по инициативе самих 
новгородцев.
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1. Георгиевский собор Юрьева монастыря. XII в.
2. Церковь Спаса на Нередице. XII в.

Живописи древнего Новгорода свойственны выразительная 
простота линий и красок. С дошедших до нашего времени фре
сок и икон взирают на нас строгие, одухотворённые лики Хрис
та, Богоматери и святых. В конце XII века недалеко от Новгоро
да была построена и украшена фресками церковь Преображения 
Господня на Нередицком холме (церковь Спаса на Нередице). 
Древние иконописцы создали мощные, масштабные образы, со
звучные самому духу вольного Новгорода. Во время Великой 
Отечественной войны храм вместе с сохранившимся ансамблем 
фресок был почти полностью разрушен в ходе боёв. Значитель
ную часть обломков штукатурки с фрагментами фресок позднее 
спасли реставраторы. На протяжении многих лет они тщательно 
собирали кусочки штукатурки, словно мозаику. В результате их 
кропотливой работы, продолжающейся по сей день, часть счи
тавшихся окончательно утраченными изображений восстанов
лена и возвращена на стены возрождённого здания. Такая же ра
бота ведётся и в других храмах в окрестностях Новгорода.

Новгородцы создавали былины, слагали песни, сочиняли сказ
ки. Новгородские былины также очень своеобразны. Их герои — 
не богатыри, как в Киеве, а купцы и простые горожане, такие, как 
богатый гость Садко или лихой молодец Василий Буслаев.



1. Ангел Златые власы. Икона. XII в.
2. Святой Георгий. Икона из Юрьева монастыря. XII в.
3. Святой Николай. Икона. ХІІІ-ХГѴ вв.

В Новгороде образовалось особое политическое устройство 
с сильным республиканским началом. Новгород являлся од
ним из крупнейших экономических центров Руси, где большое 
развитие получили торговля и ремесло. Создали новгородцы и 
свою оригинальную культуру, вошедшую в сокровищ ницу об
щерусской культуры.

ИЗ НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ
Поклон госпож е матери. < . . .>  А  в Торжок приехав, коней корми 
добрым сеном. К житнице свой замок приложи. А  на гумне стой, 
если молотят. А  коней корми овсом при себе. А сказывай, кому 
нужны рожь или овёс.
От Бориса к Настасий. Как придёт эта грамота, то пришли ко мне 
человека на жеребце, так как у меня здесь дел много. Да пришли 
сорочицу (рубашку), сорочицу забыл.
От Микиты к Малании (Мелании). Пойди за меня. Я на тебе хочу же
ниться, а ты тоже за меня хочешь. А на то послух (свидетель) Игнато.

-у 1. Объясните, кто и кому написал каждую из приведённых грамот.
•' 2. О чём рассказывают грамоты? *Вы скажите суждения о харак

тере и ценности данного вида исторических источников.
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' j  1. Используя карту (с. 101), расскажите о географическом поло- 
жении и природных условиях Новгородской земли.
2. Охарактеризуйте основные занятия населения Новгородской 
земли. Что служило главным источником благосостояния и мо
гущества Господина Великого Новгорода?
3. Составьте схему «Управление Новгородской землёй». Расска
жите о функциях главных должностных лиц.
4. Объясните, какое положение в Новгороде занимали князья. 
Чем оно отличалось от положения князей, например, в землях 
Юго-Западной Руси?
5. Историки отмечают, что среди населения древнего Новгоро
да была весьма широко распространена грамотность. В чём это 
выражалось? Как вы думаете, чем объяснялась такая высокая 
степень распространения грамотности?
6. Рассмотрите иллюстрации с изображениями новгородских хра
мов (с. 119-120). Какие типичные черты вы в них отметили? Что 
отличало их от церковной архитектуры других русских земель?

7*. Как вы думаете, чем определялся выбор героев в древних рус
ских былинах, сказаниях? Почему, например, герои новгород
ских былин отличались от персонажей былин Киевской Руси?
8*. Историческое путешествие. Подготовьте сообщение о поезд
ке в Новгород XIII века. Укажите род занятий своего героя, цель 
его поездки, впечатления от города, его достопримечательностей 
и т.д. Используйте в своём сообщении иллюстрации из учебника 
и других доступных вам изданий, а также интернет-ресурсов.

§ 20 . СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ

Чем отличались природные условия и хозяйственное развитие 
земель Северо-Восточной Руси? Какую политику вели суздаль
ские и владимирские князья?

1. Природа, население и хозяйство Северо-Восточной Руси.
Северо-восток русских земель занимала Суздальская земля.
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Именно ей впоследствии предстояло стать центром объединения 
Руси. Это был глухой, лесистый край, отделённый от южнорус
ских областей дремучими чащобами и топкими болотами. В Кие
ве его называли Залесской землёй, то есть расположенной за ле
сами.

Здесь, в междуречье Волги и Оки, издавна жили финно-угор
ские племена — меря, мурома, мордва, весь. Позже здесь стали 
расселяться восточные славяне. В состав Руси эти земли вошли в 
ІХ-Х веках.

Защ ищ ённые от вражеских вторжений лесами, вятичи дол
го не подчинялись киевским князьям, которые опасались заби
раться в такую глухомань.

Природные условия этого края были суровыми. Долгая зима, 
дождливая осень, холодное лето затрудняли земледелие.

Плодородные почвы находились в районе, называвш емся 
Ополъем. На этом большом участке жители Северо-Восточной 
Руси вы ращ ивали прежде всего рожь, овёс, гречиху, а также 
горох. Кроме того, занимались охотой, собирали дары леса, 
ловили в реках рыбу. По Волге проходил важ ный торговый 
путь — из Новгородской земли в Волжскую Булгарию и на Кас
пий.

В ХІ-ХІІ веках на северо-восток Руси переселялись, спаса
ясь от усобиц и половецких набегов, многие ж ители южных 
земель. Они основывали здесь новые деревни и сёла, строили 
города.

Древнейш ими городами Северо-Восточной Руси были Рос
тов (ныне Ростов Великий) и Суздаль. Ярослав Мудрый осно
вал на Волге Ярославль, а Владимир Мономах — город Влади
мир  на реке Клязьме, который впоследствии сделали столицей 
князья, правивш ие в Северо-Восточной Руси.

Особенности природы и хозяйства края привели к тому, что 
боярские вотчины стали появляться здесь лиш ь во второй поло
вине XII века. Бояре зависели от князя, и поэтому власть росто
во-суздальских князей была сильной.
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Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким. 
Художник А.М. Васнецов. 1917 г.

2. Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. По решению 
Любечского съезда Суздальская земля являлась владением рода 
Владимира Мономаха. В начале XII века здесь начал править сын 

Мономаха — Юрий Долгорукий. Он много сде
лал для освоения края. Построил города Дмит
ров, Звенигород, Юрьев-Польской («Юрьевом» 
он был назван в честь Юрия Долгорукого, а 
«Польским» именуется, так как находится на 
территории суздальского Ополья), перенёс на 
новое место Переяславль-Залесский.

В княжение Ю рия Долгорукого впервые в 
летописях упоминается Москва. В 1147 году 
Ю рий пригласил в Москву своего союзни
ка — черниговского князя Святослава Ольго- 
вича. Князья обменялись дарами и отметили 
встречу богатым пиром. Ю рий построил пер
вый деревянный Московский Кремль.

Внешняя политика Юрия была бурной. Он 
воевал с Волжской Булгарией, пытался вли

Памятник Юрию 
Долгорукому 
в Москве. 1954 г.
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Андрей 
Боголюбский. 
Реконструкция 
М.М. Герасимова

ять на Новгород, трижды завладевал киев
ским престолом.

Наследником Ю рия стал его старший 
сын — Андрей Боголюбский. В отличие от 
отца, он не стремился стать киевским князем. 
Напротив, своей родиной и вотчиной Андрей 
считал Суздальскую землю. Андрей был очень 
деятельным, властным и храбрым князем.

Когда Юрий Долгорукий занял Киев, Андрей 
не захотел остаться на юге Руси и самовольно 
вернулся в Суздаль. С собой из Киева он взял 
написанную в Византии икону Богородицы. 
Согласно легенде XVI века, вёзшие её лошади 
неподалёку от Владимира вдруг встали как 
вкопанные. Князь счёл это добрым предзна
менованием и на этом месте основал свою 
резиденцию — Боголюбово. Здесь же возвели 
храм Рождества Богородицы. От названия го
рода произошло и прозвище самого князя. 
Икону поместили во владимирском Успен
ском соборе. С тех пор она называется Вла
димирской. Богоматерь Владимирская — 
одна из самых почитаемых икон на Руси.

Став князем, Андрей перенёс столицу зем 
ли во Владимир. Князь совершил несколько 
успешных походов на Волжскую Булгарию и 
русские княжества. Когда его войска захвати
ли Киев, Андрей, в отличие от своего отца, не поехал туда кня
жить сам, а отправил своего младшего брата.

Боролся Андрей Боголюбский и за власть над Новгородом. 
Когда он не смог захватить Новгород военным путём, князь пере
крыл новгородцам ввоз хлеба и заставил подчиниться своей воле.

Самовластие Андрея раздражало бояр. «Сегодня кого-то дру
гого казнят, а завтра нас», — говорили они. Возник заговор, и 
князь был убит в своём дворце в Боголюбове.

Богоматерь 
Владимирская. 
Икона. XII в.



3. Всеволод Большое Гнездо и его преемники. В русской ис
тории князь Всеволод Ю рьевич, младш ий сын Ю рия Долгоруко
го, получил прозвище Большое Гнездо, потому что у него была 
большая семья, и к концу XIII века во всей Северо-Восточной 
Руси правили его потомки.

Всеволод Ю рьевич пришёл к власти в результате жестокой 
междоусобной борьбы, в которой по разные стороны оказались 
знать «старых» городов Северо-Восточной Руси (Ростов, Суз
даль) и «новые» города (Владимир-на-Клязьме, Переяславль За
лесский и другие). Он стал сильным правителем, твёрдо держал 
в своих руках власть над Суздальской землёй.

Успешной была и его внеш няя политика. Победой закончи
лись походы на Волжскую Булгарию, попало в зависимость от 
Владимира соседнее Рязанское княжество. Однако вскоре после 
его смерти между его сыновьями началась междоусобная вой
на. Перед смертью Всеволод завещ ал владимирский стол не 
старшему сыну, Константину, а более молодому — Юрию. Кон
стантин Всеволодович не смирился с этим и после ухода из ж из
ни отца начал борьбу за власть. После кровопролитной войны 
ему удалось занять Владимир, но вскоре он умер, и в стольном 
городе вокняжился Юрий.

4. Культура Владимиро-Суздаль
ской Руси. Подлинного расцвета до
стигло летописание. Во Владимир
ском летописном своде проводилась 
мысль о ведущей роли Суздальской 
земли в истории Руси. Всячески под
чёркивалось значение города Влади
мира как столицы этого княжества.

В Северо-Восточной Руси были 
созданы и очень интересные произ-

Дмитрий Солунский. Икона. XIII в. 
(Предполагаемое изображение 
Всеволода Большое Гнездо)
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ведения Даниила Заточника. Кем был Даниил Заточник, точно 
неизвестно. Скорее всего, это был служивший князю не очень 
знатный человек, оказавшийся в заключении, «заточении» (от
сюда прозвище — «заточник»). Даниил Заточник именно в князе 
видел единственную свою надежду, просил его о помощи. Про
изведения Даниила Заточника полны вместе с тем своеобразной 
иронии.

Владимирская земля обогатила русскую архитектуру. Зодчие 
здесь широко использовали белый камень-известняк. Стены со
оружений нередко украшали причудливой резьбой. Большого 
размаха достигло строительство при Андрее Боголюбском и Все
володе Большое Гнездо. В строительстве принимали участие не 
только русские зодчие, но и мастера из других европейских стран.

Во Владимире, помимо городской стены с сохранившимися 
до сих пор Золотыми воротами, были возведены величествен
ные белокаменные храмы. Главным храмом Владимиро-Суздаль
ской земли был Успенский собор. Здесь находился церковный 
центр княжества. Пятиглавый собор с золотыми куполами был 
призван олицетворять мощь и величие новой русской столицы, а 
Золотые ворота города — напоминать о Золотых воротах Киева.

1. Успенский собор во Владимире. XII в.
2. Золотые ворота во Владимире. XII в.
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В Боголюбове был возведён княжес
кий дворец. Сейчас на его месте сущест
вует основанный позднее монастырь, 
но сохранилась лестничная башня, по
строенная при Андрее Боголюбском. 
Неподалёку, на берегу реки Нерлъ, была 
возведена прекрасная церковь Покрова. 
Одноглавый изящный храм высится над 
рекой, радуя глаз стройными очертания
ми. Это одна из жемчужин древнерусско
го искусства.

При Всеволоде Большое Гнездо во 
Владимире возвели Д м ит риевский со
бор. Его белокаменны е стены покрыты 
затейливой, искусно вы полненной ка
менной резьбой. Здесь, кроме библей

ских сюжетов, представлены причудливые фигуры зверей и 
птиц, сказочные растения и ф антастические ж ивотны е, сце-

1. Дмитриевский собор во Владимире. XII в.
2. Каменная резьба Дмитриевского собора во Владимире
Объясните, используя иллюстрацию 2, какую роль выполняла каменная 
резьба на стенах Дмитриевского собора.

t

Церковь Покрова 
на Нерли. XII в.
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1. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. XIII в.
2. Каменная резьба Георгиевского собора в Юрьеве-Польском

ны охоты и даже иллюстрации к литературным произведениям. 
Есть здесь и скульптурное изображение князя Всеволода Ю рь
евича с сыновьями. В Дмитриевском соборе сохранились фраг
менты уникальных фресок конца XII века, созданных мастера
ми из столицы Византийской империи Константинополя. Эти 
мастера были специально приглашены Всеволодом Большое 
Гнездо, мать которого была византийской принцессой.

Георгиевский собор в Ю рьеве-Польском также богато укра
шен каменной резьбой. Узорами покрыты все стены храма — 
от подножия до купола. На северной стене есть даже изображе
ние слона.

Каждая из этих церквей — неповторимый памятник древне
русского искусства.

О  ИЗ «СЛОВА» ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА
...щедрый князь — отец всем слугам своим;
Многие оставляют отца и мать и к нему приходят.
Ибо кто доброму господину служит — дослужится до свободы,
А кто злому господину служит — дослужится до большей неволи. 
Ведь щедрый князь —  как равнинная река с пологими берегами, 
Насыщающая не только людей, но и зверей,
А скупой князь — как река в каменных берегах:
Нельзя ни самому напиться, ни коня напоить.



А  боярин щедрый — как источник с пресной водой при дороге: 
Насыщает мимо идущих.
А  боярин скупой —  как источник с солёной водой.

1. О ком идёт речь в приведённом отрывке?
2. Сформулируйте основную идею данного текста.

^1 1. Охарактеризуйте природные условия и основные занятия на- 
селения земель Северо-Восточной Руси.
2. Опираясь на информацию параграфа и карту на с. 101, расска
жите, какие новые города были основаны в ХІ-ХІІ веках во Вла
димиро-Суздальской земле. Что способствовало росту городов?
3. Как вы думаете, благодаря чему в Северо-Восточной Руси ут
вердилась сильная княжеская власть?

“D 4. Охарактеризуйте результаты правления во Владимиро-Суз- 
дальской земле Юрия Владимировича Долгорукого, Андрея Юрь
евича Боголюбского и Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. 
Систематизируйте материал в виде тезисов или таблицы.
5. Сопоставьте архитектуру Успенского собора во Владимире и 
церкви Покрова на Нерли, возведённых почти в одно время. 
Чем различаются эти храмы?

6*. Рассмотрите внешний вид Успенского и Дмитриевского со
боров, Золотых ворот, возведённых по указам князей Монома- 
тттичей во Владимире во второй половине XII века (ил. на 
с. 127-128). Как в этих постройках отразилось стремление кня
зей возвысить значение своего княжества?
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IV
раздел

РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ 
И ЗАПАДОМ

§ 21 . МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ

Как монголам удалось завоевать русские земли? Каковы были 
последствия монгольского нашествия для Руси?

1. О бразование империи Чингисхана. В первой половине 
XIII века на русские земли обрушилось новое наш ествие вос
точных народов — монголов. Они пришли из Центральной 
Азии, где на рубеже ХІІ-ХІІІ веков создали своё государство.

Монголы издавна занимались кочевым 
скотоводством. Оно требовало больших 
территорий, поэтому монголы стремились 
захватить земли соседних народов.

Разрозненные монгольские племена 
объединил вождь одного из них — Те- 
мучжйн, провозглашённый в начале 
XIII века ханом  с почётным именем Чин
гисхан (в переводе, вероятно, «великий 
хан»). В числе подчинённых монгольских 
племён оказалось и племя татар, почти 
полностью истреблённое захватчиками.
Однако название этого племени не исчез
ло. Позже им стали именовать самих мон
голов.

Чингисхан. 
Китайский рисунок. 
XIII в.
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Так образовалось М онгольское 
государство. Чингисхан сразу же 
начал проводить завоевательную  
политику. Покоряя другие наро
ды, монголы грабили их, опусто
ш али цветущ ие города, уводили в 
плен жителей. Оказавш их сопро

тивление монголы нещ адно уничтожали, убивая всех, вплоть 
до грудных младенцев.

Чингисхан на троне в кругу своих 
советников. Миниатюра. ХГѴ в.

В огромное войско Чингисхана на время войны входило почти 
всё взрослое мужское население страны. Каждый кочевник был 
прирождённым воином. Всё войско делилось на десятки, сотни 
и тысячи. Отряд из десяти тысяч воинов назывался «тумён», 
а на Руси — «тьма». Во главе тумена (тьмы) стояли темники. 
Воины были хорошо вооружены. Каждый имел два или три 
лука, колчан со стрелами, топор, аркан и саблю.
Прекрасные наездники, монголы легко преодолевали боль
шие расстояния. Натиск монголов был стремителен. Быстро
той и манёвренностью они, как правило, превосходили про
тивника.
Порядки в монгольском войске отличались строгостью и даже 
жестокостью. Так, если один из десятка воинов бежал с поля 
боя, то весь десяток приговаривали к смертной казни.

Монгольские завоевания начались с соседних народов: уйгу
ров, якутов, эвенков, бурят.

Монголы вторглись в Китай и в 1215 году взяли Пекин. От 
китайцев монголы переняли многие технические новш ества в 
военном деле: стенобитные орудия, катапульты и другие при
способления.

Летом 1219 года монголы начали завоевание Средней Азии. 
В то время там находилось богатое и могущ ественное государ-
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Метательная машина монголов. 
Персидский рисунок. ХГѴ в.

ство Хорезм. Воспользовавшись как 
предлогом случайным убийством не
скольких монгольских купцов, мон
голы ворвались на земли Хорезма.
Захватчики встретили упорное со
противление, и всё же после крово
пролитных осад Самарканд, Бухара и 
многие другие города пали.

Средняя Азия была завоёвана. Хозяйство пришло в упадок. 
Строившиеся веками системы орошения земель были разруше
ны. Погибло множество мирных жителей, превратились в руины 
древние города, запустели поля, прервалось развитие культуры. 
Монгольское государство превращалось в огромную, населённую 
разными народами империю под властью монгольской знати.

Монгольский натиск продолжал усиливаться. Войско во 
главе с двумя самыми опытными полководцами двинулось на 
Иран, в Закавказье. Разгромив войско грузинского царя, монго
лы повернули на восток и через Дербентский проход преодоле
ли Кавказские горы.

Дальше лежали северокавказские степи, где жили аланы  — 
предки современных осетин, карачаевцев и балкарцев. Одер
жав победу над ними, монголы вышли в Половецкую степь. 
Здесь им навстречу вышло половецкое войско, которое также 
было побеждено.

2. Битва на Калке. В панике половецкий хан Котян устремился 
на Русь к своему родственнику — галицкому князю М стиславу 
Удатному (Удачливому). Мстислав обещал хану помощь рус
ских князей. В 1223 году в Киеве состоялся княжеский съезд. 
Князья южных русских земель во главе с киевским князем 
Мстиславом Романовичем  решили выйти навстречу монголам 
и, объединившись с половцами, дать в степи бой врагу.
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Но не все русские земли объ
единились для борьбы с внешней 
угрозой. Не принял участия в 
походе, например, могуществен
ный владимирский князь Юрий, 
сын Всеволода Большое Гнездо. 
Не пришла помощь и из далёко
го Новгорода.

Монгольская конница. 
Миниатюра. ХГѴ в.

Кроме того, силы русских 
князей были разобщ ены, каж
дый командовал своей дружи
ной, а единое управление быст

ро нарушилось. Русские князья и половецкие ханы не доверяли 
друг другу. К тому же долгий переход по Половецкой степи уто
мил княжеские войска.

Монголы применили военную хитрость. Делая вид, что от
ступают, они заманивали русских всё дальше и дальше в глубь 
степей.

31 мая 1223 года на реке Калке произошло решающее сра
жение. В стремительном наступлении монгольская конница 
опрокинула половцев, которые расстроили черниговские и га- 
лицкие полки, и те обратились в бегство.

1. Монгольский тяжеловооружённый всадник. Реконструкция.
2. Монгольский легковооружённый всадник. Реконструкция
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Битва на Калке. Победный пир монголов. Миниатюры. XVI в.

В критический момент половцы предали русских и начали 
грабить своих бывших союзников. А киевский князь Мстислав 
Романович, расположившись на холме, безучастно наблюдал за 
гибелью русских дружин.

Вскоре монголы подошли к лагерю  М стислава Киевского и 
осадили его. На третий день осады, поверив их обещ аниям не 
проливать крови в случае добровольной сдачи, Мстислав Рома
нович сложил оружие. Но монголы перебили всё киевское вой
ско. Пленных русских князей они связали, повалили на землю и 
придавили досками, на которых устроили победный пир.

Разгром на Калке был страшным. От всего войска, как сооб
щает летопись, осталась едва десятая часть.

«И были вопль и печаль по всем городам и волостям», — от
мечал летописец.

3. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси 
(1237-1241). После смерти «покорителя Вселенной», как назы
вали монголы Чингисхана, созданное им государство раздели
лось на улусы  (уделы). Все западные области отошли к потомкам 
старшего сына Чингиса — Джучи. Сам Джучи умер ещё при ж из
ни отца. Поэтому во главе этих земель встал сын Джучи — хан 
Вату. На Руси его называли Батый. Во владения Вату отходили 
те территории на западе, «куда ступит нога монгольского коня».
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В 1235 году на съезде монгольской знати (ку
рултае) было принято решение о походе на запад.

Первой жертвой монгольского похода стала 
Волжская Булгария. Полчища Батыя завоевали 
её. История этого государства прекратилась. 
После этого новый удар был нанесён по полов
цам. Часть их бежала на запад, в Венгрию, ос
тавшиеся же в степях слились с победителями- 
монголами и ещё больше усилили их войско.

Дорога на Русь была открыта. Перед лицом 
опасности русские князья не смогли создать даже 
такого объединения, какое было создано перед 
битвой на Калке. Они пытались обороняться в 
одиночку. Но русские люди защищались до по
следней капли крови. Поэтому монгольское за 
воевание Руси было долгим и кровопролитным.

Первой на пути монголов встала Рязанская земля. Рязанский 
князь Юрий Йнгваревич не получил помощ и у владимирского и 
черниговского князей, его войско было разбито, а рязанцы вы
нуждены были укрыться в городе. Монголы отправили в Рязань 
посольство, требуя подчиниться и выплатить в качестве дани 
десятую долю имущества.

Рязанцы ответили:
— Когда всех нас не будет, то всё ваше будет.
Захватчики ринулись на приступ города. Целых пять дней 

оборонялись рязанцы против всего монгольского войска. На 
шестой день, обманом выманив из города рязанского князя, 
враги ворвались в Рязань и сожгли её дотла. Местные жители 
или погибли, или попали в плен. Из всей рязанской княжеской 
династии чудом уцелело лиш ь два человека.

На прежнем месте как столичный город Рязань больше не 
возродилась. Современная Рязань, называвш аяся ранее Переяс- 
лавлем-Рязанским, это совсем другой город, расположенный в 
60 километрах от старого.

Следующий удар монголы обрушили на Владимирскую зем
лю. Под Коломной их встретила владимирская рать, соединив-

Китайский 
рисунок. XIII в.
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Оборона Рязани. Диорама Е.И. Дешалыта. Фрагмент

Взятие ханом Батыем 
города Суздаля. 
Миниатюра. XVII в.

шаяся с остатками рязанского войска. В жестоком бою был убит 
один из внуков Чингисхана. И всё-таки монголы победили. На 
пути к Владимиру монголы захвати
ли Москву. В феврале 1238 года мон
голы осадили Владимир. Разрушив 
деревянные крепостные стены с по
мощью стенобитных орудий, завое
ватели ворвались в город и устроили 
резню. Часть горожан во главе с 
епископом и княгиней укрылась в 
Успенском соборе. Монголы обло
жили стены храма хворостом и по
дожгли. Все находившиеся внутри 
здания задохнулись или были убиты 
при попытке выбраться наружу. По
гибла вся семья владимирского князя 
Юрия и владимирский епископ. Од
нако сам князь ещё до этого уехал на 
север Владимирской земли собирать 
новое войско. Наспех собранные пол
ки были разбиты монголами 4 мар
та 1238 года в битве на реке Сити.
В кровопролитной схватке погиб



и сам Юрий Всеволодович, и большинство его воинов. Во время 
похода монголы также захватили и сожгли Суздаль, Ростов, 
Ярославль, Тверь и другие города Северо-Восточной Руси.

После этого монголы вторглись в пределы Новгородской зем
ли . Целых две недели сопротивлялся врагам передовой город- 
крепость новгородцев — Торжок. Только голод и мор, начавш и
еся в осаждённой крепости, помогли завоевателям взять его. 
Однако монголы потеряли драгоценное время и понесли значи
тельные потери. Из-за весенней распутицы обескровленное 
монгольское войско не решилось идти дальше. Отряды степня
ков повернули назад, и Новгород был спасён.

Бессмертную страницу в историю борьбы с захватчиками 
вписали жители маленького городка Козельска. В течение семи 
недель крепость сдерживала яростный натиск врага, возвращ ав
шегося после погрома Северной Руси. Когда неприятель всё-таки 
ворвался в город, его жители, как сообщает летопись, «резались 
ножами» с монголами. Им удалось даже разрушить монгольские 
стенобитные орудия! При взятии города погибло множество 
монголов, в том числе сыновья троих темников. Но были уби

ты и все жители Козельска, вклю
чая малолетнего князя. О подвиге 
Козельска рассказывает не толь
ко русская летопись. Персидский 
историк Рашйд-ад-Дин сообщает, 
что небольшой город осаждали в 
течение двух месяцев войска само
го хана Вату и не смогли его взять, 
пока не подошло подкрепление. 
«Злым городом» назвали монголы 
героический Козельск.

В 1239 году Батый предпринял 
новый поход. Разорив Мордов
скую землю и вновь пройдя по 
территории Владимирской зем
ли, он во главе огромного войска 
двинулся на Южную Русь. М онго

Оборона Козельска. 
Миниатюра. XVI в.
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лы разорили Переяславль (Ю жный), Чернигов, другие города, 
в конце 1240 года подступили к Киеву. Местные князья, не 
желая разделить судьбу своих рязанских и владимирских со
братьев, бежали на запад. Обороной Киева руководил воевода 
Дмитр. Три месяца длилась осада. После ожесточённого проти
востояния монголам удалось войти в город, но и здесь продол
жалась схватка. Последняя группа защ итников Киева во главе 
с Дмитром собралась у Десятинной церкви и сражалась до тех 
пор, пока стены горящего храма не обрушились на них.

Кровавым смерчем прошли монгольские полчища по Галиц
ко-Волынской земле и вторглись в страны Центральной Евро
пы. Разделившись на два потока, они разгромили польское и 
венгерское войска, а затем вышли к берегам Адриатического 
моря и границам Германии.

Западную Европу охватила паника. В отчаянии римский папа 
призывал к крестовому походу против «пришельцев из Тартара». 
Но вскоре Батый получил известие о смерти великого хана Уге- 
дея и, рассчитывая принять участие в борьбе за власть над всей 
Монгольской империей, повернул в 1242 году войска назад.
4. Последствия монгольского нашествия. Батыево нашествие 
имело для русских земель тяжёлые последствия. Погибли тыся
чи людей. Были разрушены десятки городов — торгово-ремес
ленных и административных центров, многие городские масте
ра были уведены в Орду. По подсчётам учёных, из 74 изученных 
археологами древнерусских городов 49 было разорено Батыем, 
14 перестали существовать, 15 превратились в сёла. Более чем 
на полвека прекратилось каменное строительство.

Непоправимый удар обрушился на культуру. Многие произ
ведения искусства безвозвратно погибли. От домонгольского 
времени до нас дошли лишь единицы из созданных тогда книг 
и икон. Некоторые ремесленные специальности были забыты. 
Ведь ремесленники передавали своё мастерство по цепочке — 
от мастера к ученику. Теперь же в таких цепочках произошёл 
разрыв. Талантливые умельцы или гибли, или попадали в плен. 
Погибло большинство профессиональных воинов — княжеских
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дружинников, бояр и князей. В странах Западной Европы в это 
время осваивались новые сельскохозяйственные угодья и раз
вивались города, Русь же была обескровлена и вынуждена пре
одолевать последствия монгольского нашествия.

Захватнические походы монголов резко изменили полити
ческую, экономическую и культурную обстановку во многих 
странах Азии и Европы, в том числе и на Руси.

ИЗ ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Батый разорил город Владимир, пленил города суздальские и при
шёл ко граду Козельску. Был в нём князь молодой именем Васи
лий. Жители Козельска совет держали не сдаваться Батыю, гово
ря: «Князь наш молод, но положим жизнь свою за него: и здесь на 
земле примем славу этого света и там небесные венцы от Христа 
Бога получим». Узнали нечестивые, что люди в городе имеют ум 
крепкодушный и словами обманными невозможно города взять. 
Бились они около города, желая захватить его, и разбили стену 
городскую и взошли на вал. Жители же Козельска ножами реза
лись с ними. И совет держали выйти на полки монгольские. И, вый
дя из города, иссекли их метательные орудия, напали на полки их 
и убили 4 тысячи монголов, и сами же все были перебиты. Батый 
же взял город и не пощадил никого, перебил всех до младенцев, 
сосущих молоко... С тех пор монголы не смеют называть этот го
род Козельском, но называют его «град злой», так как они бились 
у него 7 недель, и были убиты у них 3 сына темниковых.

1. Объясните, используя информацию летописи, почему монголы 
назвали Козельск «злым городом».
2. Как вы думаете, почему взятие небольшого города Козельска 
стоило монголам больших усилий и потерь? Выскажите общее 
суждение, от чего в этом и других подобных случаях зависела сила 
сопротивления захватчикам.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ПЛАНО КАРПИНИ  
О ВОЕННОЙ ТАКТИКЕ МОНГОЛОВ (1240-е годы)
...Всякий раз, как они завидят врагов, они идут на них, и каждый 
бросает в своих противников три или четыре стрелы; и если они ви
дят, что не могут их победить, то отступают вспять к своим; и это они
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делают ради обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где 
они устроили засаду; и, если их враги преследуют их до вышеупомя
нутой засады, они окружают их и таким образом ранят и убивают. 
Точно так же, если они видят, что против них имеется большое вой
ско, они иногда отходят от него на один или два дня пути и тайно на
падают на другую часть земли и разграбляют её; при этом они уби
вают людей и разрушают и опустошают землю. А  если они видят, 
что не могут сделать и этого, то отступают назад на десять или на 
двенадцать дней пути. Иногда также они пребывают в безопасном 
месте, пока войско их врагов не разделится, и тогда они приходят 
украдкой и опустошают всю землю. Ибо в войнах они весьма хитры, 
так как сражались с другими народами уже сорок лет и даже более.

^ ) 1. О каких особенностях военной тактики монголов сообщает автор?
Л? 2. Как вы считаете, благодаря чему монголы одерживали победы?

-г) 1. Расскажите о процессе образования империи Чингисхана.
“■* 2. Подготовьте сообщение о битве на Калке. Почему, по вашему 

мнению, русские отряды потерпели поражение?
3. На основе информации учебника заполните таблицу «Мон
гольское нашествие на Русь».

Годы Направления походов монголов Завоёванные города

4. Расскажите о сопротивлении населения русских земель мон
гольскому войску. Почему защитники Руси не могли остановить 
захватчиков?
5. Прочитайте отрывок из Тверской летописи о взятии монго
лами города Торжка и ответьте на вопрос.
«А за прочими людьми гнались... Селигерским путём до Игна
тьева креста и секли всех людей, как траву, и не дошли до Нов
города всего сто вёрст. Новгород же сохранил Бог и святая и ве
ликая соборная и апостольская церковь Софии...»
Чем, в отличие от летописцев, современные историки объясня
ют то, что монгольское войско не пошло на Новгород?
6. Охарактеризуйте последствия монгольского нашествия в рус
ские земли.
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§ 22 . НАТИСК С ЗАПАДА

л_, В чём состояла угроза русским землям, пришедшая в XII веке с 
Запада? Как удалось её отразить?

1. Крестоносцы и шведы на западны х границах Руси. Почти 
одновременно с монгольским наш ествием русские земли оказа
лись под угрозой вторжения с Запада. Ещё во второй половине 
XII века рыцари Северной Германии, Дании и Ш веции начали 
продвижение на южное и восточное побережье Балтийского 
моря. Эти земли были заселены славянскими, финно-угорски
ми и балтскими народами. Сейчас это территории Германии, 
Северной Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Ка
лининградской области России.

Народы Прибалтики жили в условиях первобытности, у них 
только-только стали появляться первые зачатки государствен
ности. Они были язычниками. Люди занимались собиратель
ством и охотой, земледелием и скотоводством.

Земли Прибалтики занимали выгодное торговое положение. 
Здесь проходили пути, связавшие север Европы с Русью и Вос
током. Территории, населённые язычниками, привлекли вни

мание европейского рыцарства. Рыцарскую 
активность подхлёстывали неудачи крестовых 
походов в Палестину. Прибалтика казалась им 
более лёгкой добычей и поэтому в первой поло
вине XIII века стала ареной нового крестового 
похода. Его официальной целью было насиль
ственное обращение язычников в христианс
тво. Однако не меньшую, а то и большую роль 
играло стремление рыцарей захватить новые 
территории и поживиться за счёт их населения.

Ополчениям местных народов было очень 
трудно противостоять прекрасно организо
ванным и вооружённым крестоносцам. Шве
ды продвигались на территорию современной 
Финляндии, покоряя народы, земли которых

Католические 
монах и епископ



граничили с Новгородом. Немецкие крестоносцы высадились в 
устье Западной Двины и на месте торгового селения местного 
племени ливов  основали свой опорный пункт — город Ригу.

В Ливонии (Ливония — латинское название Прибалтики, 
происходящее от названия жившего там народа — ливов) ры
цари объединились в Орден меченосцев. Один за другим здесь 
появлялись рыцарские замки. Через несколько десятилетий 
почти вся территория современных Эстонии и Латвии была за
хвачена меченосцами.

С севера в Прибалтику стали проникать датчане, считавшие 
эти земли своими. Они построили на месте древнего эстонско
го укрепления город Ревель (позднее Таллин).

Продвижение рыцарей в глубь Ливонии встретило сопро
тивление как местных племён, так и соседнего литовского и 
русского населения. Положение обострилось, когда меченосцам 
удалось взять русский город Юрьев (современный Тарту в Эсто
нии). После поражения, которое нанесли меченосцам литовцы, 
Орден меченосцев примкнул к более крупному 
рыцарскому ордену — Тевтонскому (то есть Не
мецкому). Отделение Тевтонского ордена в Ли
вонии обычно называют Ливонским орденом.

Объединением орденов крестоносцы ук
репили свои позиции в Прибалтике. В Ливо
нию стали прибывать новые подкрепления из 
западноевропейских стран. В ордене царила 
жёсткая дисциплина. Его возглавлял магистр, 
который избирался рыцарями. По сути дела,
Ливонский орден был государством со своими 
территорией и системой управления.

В Прибалтике образовалось сильное госу
дарство — Ливонский орден. Над Новгородом 
нависла серьёзная угроза. Новгородцы утрати
ли своё влияние в Прибалтике, потеряли дани, 
которые они получали от местных народов. Не
мецкие купцы вытеснили новгородцев с торго
вых путей на Балтийском море.

Рыцарь
Тевтонского
ордена
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2. Невская битва. Опустошение Руси во время монгольского 
нашествия убедило северных соседей в том, что наступил удоб
ный момент для нападения на Новгород.

Летом 1240 года шведские суда вошли в Неву и останови
лись у устья её притока — реки Ижоры. Шведы планировали 
укрепиться в устье Невы, установить контроль над торговым 
путём, который шёл из Балтийского моря на Русь, и отрезать

Новгород от соседних земель, на
селённых финскими племенами.

Новгородским князем тогда был 
внук Всеволода Большое Гнездо — 
Александр Ярославич. Девятнадца
тилетний князь со своей дружиной 
спешно прибыл в Новгород, возгла
вил отряды из Новгорода и Ладоги и 
двинулся навстречу врагу. Перед сра
жением Александр сказал воинам:

— Не в силе Бог, а в правде!
15 июля 1240 года Александр 

Ярославич ударил по шведскому лаге
рю. Шведы не успели даже выстро
иться боевым порядком, как началась 
битва. Новгородцы победили. Захват -

Невская битва. 
Миниатюра. XVI в.
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чики, понеся большие потери, бросились к кораблям и спешно 
отплыли.

Поражение шведов в Невской битве остановило их натиск 
на русские земли. Благодаря этой победе Александра Ярослави
на стали позднее называть Невским.
3. Ледовое побоищ е. В том же 1240 году на Русь двинулись ры
цари-крестоносцы со своими союзниками. Они заняли погра
ничную крепость Изборск, вошли в Псков. Опасность нависла и 
над Новгородом. Немецкие рыцари принялись опустошать сёла 
уже в нескольких десятках километров от Новгорода. Они обос
новались на северо-западе Новгородской земли в селе Копоръе. 
Александра Невского в это время уже не было в Новгороде. В ми
нуту опасности новгородцы вновь призвали на помощь храбро
го князя. Позже на помощь новгородцам прибыл отряд с братом 
Александра — Андреем Ярославичем, отправленный их отцом, 
владимирским князем Ярославом Всеволодовичем.

Собрав войско, Александр Невский захватил крепость кресто
носцев в Копорье, освободил Псков и двинулся на запад, навстре
чу основным силам неприятеля. Решающее сражение между 
крестоносцами и русскими воинами, названное Ледовым п обо
ищем, произошло на Чудском озере 5 апреля 1242 года.

Рыцари построили свои войска клином, или «свиньёй», как 
называли этот боевой порядок на Руси. Во главе «свиньи» нахо
дились тяжеловооружённые конные рыцари, которые обычно 
глубоко врезались в войско противника и, внося панику и смя
тение, прорывались в тыл.

Предвидя это, Александр Невский поставил перед своим 
войском лучников, которые издалека расстреливали непри
ятельскую конницу, и укрепил фланги. Крестоносцы, однако, 
сумели прорвать центр новгородского войска, и только упор
ство русских не дало им одержать победу. Крестоносное войско 
было окружено, разгромлено, а оставш иеся в живых бежали.

Победа была полной. Потери крестоносцев были очень зна
чительными. Согласно новгородской летописи, в битве погибло 
400 неприятельских воинов и 50 попало в плен. По признанию
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Л едовое побоищ е

Войска ■* 
Тевтонского 

ордена

В О Й С К

Тяжеловооружённые 
—  “  рыцари

: : :  Прочие воины

Удары русских

Удары немецких 
рыцарей

же хроники (истории) Ливонского ордена, только одних ры 
царей погибло 20 человек, а 6 попали в плен. А всех рыцарей 
в Ливонии было в то время около сотни. Рядовых воинов в ор
денском войске было намного больше. Орден был вынужден за
ключить с Новгородом мирный договор. Согласно договору, ор
ден отказывался от всех притязаний на русские земли.

Отношения Новгорода с западными соседями не ограничи
вались войнами. Бывали времена, когда соседство было доб
рым. Так, за десять лет до Ледового побоищ а в Новгородской 
земле из-за раннего мороза случился неурожай, и начался чудо
вищный голод. Новгородский летописец рассказывает, что Нов
город был спасён благодаря своим развитым торговым связям: 
«из-за моря приехали немцы с зерном и мукой, и  сотворили 
(сделали) много добра». «А уже, — добавляет летописец, — не
далёк был конец этому городу (Новгороду)».

sп  ИЗ ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
И была сеча великая с латинянами, и перебил [Александр] их бес
численное множество, и самому королю возложил печать на лицо
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острым своим копьём. Здесь же в полку Александровом отличи
лись шесть мужей храбрых, которые крепко бились с ним.
Один — по имени Гаврило Олексич. Этот напал на судно и, увидев 
королевича, которого тащили под руки, въехал по мосткам, по ко
торым всходили, до самого корабля. И побежали все перед ним на 
корабль, затем обернулись и сбросили его с мостков с конём в Не
ву. Он же с Божьей помощью оттуда выбрался невредимым и сно
ва напал на них, и бился крепко с самим воеводою, окружённым 
воинами. Другой — новгородец, по имени Сбыслав Якунович, не 
раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха 
в сердце своём. < . . .>  Третий — Иаков, полочанин, был ловчим у 
князя. Этот напал на врагов с мечом и мужественно бился, и по
хвалил его князь. Четвёртый — новгородец, по имени Миша. Этот 
пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три кораб
ля латинян. Пятый — из младшей дружины, по имени Савва. Этот 
напал на большой златоверхий шатёр и подрубил столб шатёрный. 
< . . .>  Шестой — из слуг его, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и 
окружило его много врагов. Он же от многих ран упал и скончался.

Определите, о каком сражении идёт речь в приведённом отрыв- 
ке. По каким названиям, деталям можно это сделать?
2. Почему автор жития называет противников русских воинов лати
нянами? Что означало это определение?

ИЗ ЛИВОНСКОЙ РИФМОВАННОЙ ХРОНИКИ  
О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ
У русских было много стрелков. Они отразили первую атаку, му
жественно выстроившись перед войском короля [Александра Нев
ского]. Видно было, что отряд братьев [крестоносцев] строй стрел
ков прорвал, был слышен звон мечей, и видно, как раскалывались 
шлемы. С обеих сторон убитые падали... Те, кто был в войске бра
тьев, оказались в окружении... Братья упорно сражались. Всё же их 
одолели... Там двадцать братьев осталось убитыми, и шестеро по
пали в плен... Так прошёл этот бой. Король Александр был рад то
му, что он победу одержал. Он возвратился в свою землю. Однако 
за это ему пришлось заплатить жизнями многих храбрых мужей...

Кого автор хроники называет братьями? Как вы это объясните?
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Борьба Руси с нашествием монголов и натиском крестоносцев



Границы 

шшштт Руси В 1236 Г.

< 3  Золотой Орды в середине XIII в.

  государств в середине XIII в.

Походы

- монголов в 1223 г.
-  русских князей и половцев 

против монголов в 1223 г.

монголов во главе с ханом Батыем

<--------  1236-1238 гг.
  1239-1242 гг.

-  шведов на Новгородскую землю

- немецких рыцарей на Новгородскую землю

. князя Александра Ярославина и новгородского 
ополчения против шведов и немецких рыцарей

1 2 2 3  Места и годы важнейших сражений

149



' j 1. Используя информацию карты (с. 148-149), объясните, ка- 
кие народы жили в прибалтийских землях с древних времён. 
Чем эти территории привлекали европейских рыцарей?
2. Подготовьте историческую справку о Ливонском ордене — 
его возникновении и укреплении. Можно сделать её в виде со
общения средневекового хрониста.
3. Расскажите о Невской битве, используя предлагаемый план:
1) время и место битвы;
2) участники;
3) задачи, которые ставили перед собой одна и другая стороны;
4) тактика сторон во время боя;
5) итоги и историческое значение битвы.
4. На основе текста параграфа и картосхемы (с. 146) охаракте
ризуйте состав и тактику рыцарских отрядов и войска Алексан
дра Невского во время Ледового побоища. Благодаря чему побе
дили русские воины?

5*. Составьте исторический портрет Александра Невского (ис
пользуйте памятку по составлению исторического портрета на 
с. 52). Как облик этого князя представлен в посвящённых ему 
памятниках, художественных картинах, кинофильмах?

§ 23 . ЗОЛОТАЯ ОРДА. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА
ЕВРАЗИЙСКОЙ СТЕПИ И СИБИРИ В ХІІІ-ХѴ ВЕКАХ

Что собой представляла Золотая Орда? Какую политику в отно
шении подчинённых народов вели ордынские ханы?

1. Золотая Орда. В результате монгольских завоеваний возник
ла огромная империя, которой управляли потомки Чингисха
на — Чингизиды.

Столицей Монгольского государства был город Каракорум, 
находившийся в монгольских степях. Здесь жил великий хан, 
глава всей империи.
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Позже внук Чингисхана, Хубилай, перенёс столицу в Пекин. 
Монгольский хан стал одновременно и китайским императором.

На землях к востоку от Руси располагался улус хана Бату 
(Батыя), внука Чингисхана. Впоследствии на его территории 
сформировалось обособившееся от Монгольской империи госу
дарство, которое принято называть Золотой Ордой или просто 
Ордой. Золотая Орда включала в себя Половецкую степь, земли 
Волжской Булгарии, Поволжье, Крым, Западную Сибирь и При- 
уралье. Земли Орды простирались от Дуная до Средней Азии. 
Её столицей был город Сарай (от персидского слова, означаю
щего дворец), расположенный в низовьях Волги, недалеко от 
современной Астрахани. Позже столицей Золотой Орды стал 
город Новый Сарай, раскинувш ийся близ нынешнего Волгогра
да. Основным хозяйственным занятием  ордынцев оставалось 
кочевое скотоводство, но постепенно развивались ремёсла, воз
никали города. Золотоордынскими городами были такие совре
менные российские города, как Казань, Астрахань и другие. Зо
лотая Орда стала колыбелью многих современных российских 
народов — татар, башкир, ногайцев и других.

Правили в Орде потомки Чингисхана — ордынские ханы. 
При хане действовал курултай — высший совет из знати и вое
начальников. Большую роль в ордынском государстве играло 
войско, с помощью которого удерживались в повиновении под
властные народы. Основу этого войска составляли кочевники, 
говорившие на тюркских языках, пришедшие из Центральной 
Азии монголы постепенно растворились в их среде.

Государственной религии в Орде не было. Монголы в боль
шинстве своём оставались язычниками, но в Орде жили люди 
разных вероисповеданий. Ханы 
допускали религиозную свобо
ду, каждый был волен сам выби-

Раскопки на предполагаемом месте 
расположения Сарая — 
столицы Золотой Орды
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рать для себя веру. По мере укрепления ордынского государства 
понадобилась единая религия. Поскольку Орда располагалась на 
землях, населённых тюркскими народами, а многие из них ис
поведовали ислам, мусульманство в XIV веке при хане Узбеке и 
стало государственной религией Золотой Орды. Это время было 
эпохой расцвета Золотой Орды. В государстве ходила единая се
ребряная монета. Новый Сарай превратился в огромный город, 
куда стекались купцы из богатейших стран Востока: Сирии, 
Египта, Ирана. В Новом Сарае было 13 только соборных мече
тей. Однако в 1360-е годы в Золотой Орде начались внутренние 
смуты. Государство вступило в период кризиса.

2. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного 
Кавказа. Земли уничтоженной монголами Волжской Булгарии 
в Среднем Поволжье стали одним из центров Золотой Орды. 
Постепенно происходило смешение завоевателей и завоёван
ных, формировался новый тюркоязычный народ — татары  
(казанские татары), исповедовавш ий ислам. Татары заним а
лись земледелием, а в городах — ремеслом и торговлей. Другая 
часть населения Волжской Булгарии, занимавш ая земли к запа
ду от Волги, сохранила свой язык и традиционные языческие 
верования. На её основе сформировался чувашский народ.

Территории, где проживали 
оседлые земледельческие фин
но-угорские народы Поволжья — 
мордва, марийцы, удмурты, — 
были также разорены во время 
монгольского нашествия, а впо
следствии были непосредствен
но подчинены ордынским ханом. 
Здесь было введено характерное 
для Орды деление населения

Фрагменты штукатурки стены 
мечети в золотоордынском городе 
Бельджамен со стихами. Начало ХГѴ в.
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на десятки и сотни, главы которых — десятники и сотники  — 
были ответственны за сбор дани — ясака. В подчинении Орде 
оказались и обитатели Ю жного Урала — тюркоязычные баш
киры. В отличие от поволжских народов, главным их занятием 
было кочевое скотоводство. Занимались они также охотой на 
пушного зверя и бортничеством — знаменитый башкирский 
мёд был важной частью ясака, который они платили ордын
ским ханам. Постепенно среди башкир распространялся под 
влиянием Орды ислам.

Под властью Орды также находилась Сибирь. Орде, вероят
но, были подчинены финно-угорские народы ханты  и манси, 
жившие по нижнему течению Оби и её притокам. Главными 
занятиями хантов и манси были рыболовство, охота и бортни
чество. Очень прибыльной была добыча пушного зверя. Также 
рыболовство и охота (особенно на пушного зверя) были глав
ным занятием населения «перми» — так на Руси называли зем 
ли, населённые финноязычными коми и вепсами. Постепенно 
развивалось у коми и паш енное земледелие. С начала XIV века 
коми платили дань московским великим князьям.

М онгольское наш ествие наложило свой отпечаток и на Се
верный Кавказ. Тяжелейший удар был нанесён по аланам.

1. Золотоордынский мавзолей в городе Маджар (Северный Кавказ). 
Гравюра. XVIII в.

2. Изразец из города Маджар. ХГѴ в.



Их довольно развитая цивилизация была почти полностью 
уничтожена. Уйдя в горы, аланы в крайне тяжёлых услови
ях продолжали упорно сопротивляться Орде и не признавали 
её власть. Власть Орды распространилась и на П редкавказье, 
но народы горного Кавказа ордынским ханам не подчинились. 
У них сохранялись отделённые друг от друга горными хребтами 
обособленные центры власти. Уже в VIII веке на территории Се
верного Кавказа (первоначально в Дагестане) стал распростра
няться ислам, который оказал огромное влияние на культуру 
и быт многих северокавказских народов. В хозяйстве народов 
Северного Кавказа значительную  роль играло земледелие, но 
основой его было пастбищ ное скотоводство.

3. Крым после монгольского нашествия. Благодатные земли 
Крыма издревле влекли к себе переселенцев, купцов и завоева
телей со всех концов света. Скифы, аланы, греки, готы, армяне, 
хазары, печенеги, половцы — эти и другие народы сталкива
лись, сосуществовали, основывали поселения на Крымском по
луострове. В домонгольское время часть Крыма некоторое вре
мя входила в состав Тмутараканской земли, управлявш ейся 
русскими князьями Рюриковичами. Ко времени монгольского 
нашествия на территории бывших владений Византийской им 
перии в Крыму существовало княжество Феодбро, население ко
торого исповедовало православие.

В 1223 году монголы вторглись в Крым. С конца XIII века 
степной Крым оказался под властью Золотой Орды. Среди 
местных жителей стал распространяться тю ркский язык. Часть 
населения приняла ислам. Впоследствии на основе тю ркско

го мусульманского населения Крыма 
сформировался крымско-татарский 
народ. Полуостровное положение 
Крыма способствовало обособлению 
Крыма в составе Золотой Орды.

Руины города Феодоро 
(Мангуп-Кале) — столицы княжества 
Феодоро



На южное побережье Крыма имели виды могущественные 
итальянские республики — Венеция и Генуя, которые устано
вили контроль над торговыми путями в Средиземном и Чёрном 
морях.

ух Вспомните, что вы знаете о Венецианской и Генуэзской респуб- 
■ ' ликах из курса «История Средних веков».

В борьбе между этими республиками победила Генуя, и под её 
властью оказались крупнейшие колонии в Крыму: Солдайя (сов
ременный Судак), Кафа (Феодосия), Воспоро (Керчь), Чембало 
(Балаклава), а также Тана в устье Дона (в районе современного 
Азова). До сих пор в этих городах можно видеть впечатляющие 
остатки генуэзских укреплений. Отношения между ордынцами, 
генуэзскими колониями и греческим княжеством Феодоро были 
сложными: войны сменялись периодами мира, но всегда Крым 
оставался местом, где пересекались важнейш ие торговые пути. 
На рынках Кафы и других генуэзских колоний продавали и по
купали хлеб, кожи, ткани, оружие, масло, вино и рабов, которых 
ордынцы захватывали во время грабительских походов.

В конце XV века генуэзские колонии и княжество Феодоро 
были покорены турецкой Османской империей, а на месте 
золотоордынских владений сложилось отдельное Крымское

Генуэзская крепость в Судаке. XIV в. Современная фотография



ханство, которое пользовалось поддержкой могущественной 
Османской империи.

Золотая Орда оказала огромное и неоднозначное влияние на 
историю России. На её землях сформировались многие народы, 
населяющие современную Россию.

1. Охарактеризуйте территорию и государственное устройство 
Золотой Орды.
2. Когда золотоордынское государство достигло расцвета? Объ
ясните, в чём это выражалось.
3. Как складывались отношения монгольских завоевателей и 
покорённых ими народов? Покажите на примерах.
4. Объясните, почему Крымский полуостров на протяжении ве
ков привлекал многие народы и государства.
5. Подготовьте сообщение (историческую справку) о том, как 
сложилась судьба Крыма после монгольского завоевания.

6*. Многие современники и историки обращали внимание на 
то, что монголы отличались веротерпимостью в отношении на
селения захваченных ими земель. Покажите, в чём это проявля
лось. Чем можно объяснить эту особенность монголов?
7*. Охарактеризуйте культурное наследие цивилизаций, сущест
вовавших в разное время на Крымском полуострове. Исполь
зуйте материалы учебника, интернет-ресурсы.

§ 24 . РУССКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В чём проявлялась зависимость русских земель от Золотой 
Орды? Как складывались отношения правивших в русских зем
лях князей с Ордой?

1. Ордынская власть на Руси. В отличие от многих других 
завоёванны х земель, Русь не вош ла непосредственно в со
став территории Золотой Орды. Но русские зем ли были под-
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Пайцза — знак полномочий, выдаваемый ханом Золотой Орды

чинены  ордынским ханам . Эта зависим ость прояв
лялась по-разному.

Золотоордынский хан считался верховным прави
телем подчинённых ему русских земель. На Руси ха
нов называли царями, а своих правителей — только 
князьями. Русские князья были вынуждены ездить к 
хану на поклон, иногда не только в Сарай, но и в Ка
ракорум.

Хан выдавал князьям ярлыки. Так назывались документы, 
которыми подтверждалось право князя управлять княжеством. 
Для русских князей такое положение было очень унизитель
ным. Они выпраш ивали разреш ение на то, чем и так бы владе
ли по праву рождения.

Ханы стравливали князей между собой, заставляли их сопер
ничать друг с другом из-за ярлыка. Чтобы получить ярлык, в 
Орду приходилось везти богатые подарки. Русских князей даже 
заставляли выполнять монгольские религиозные обряды.

Некоторые решительно от
казывались это делать. Так, 
черниговский князь М ихаил  
Всеволодович, приехав к Батыю, 
не пожелал поклониться изоб
ражению Чингисхана, за что 
был зверски убит. Князья-му- 
ченики, в тяжелейшие годы не 
покорившиеся завоевателям, 
почитаются Русской православ
ной церковью как святые.

Князь Михаил Черниговский 
в ставке Батыя.
Художник B.C. Смирнов. 1883 г.
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Баскаки. Художник С.В. Иванов. 1909 г.

С русских земель ордынцы собирали ежегодную дань. Дань 
платил даже Великий Новгород, не затронутый монгольским 
нашествием. Размер дани был весьма велик. Для наблюдения за 
сбором дани Орда направляла в русские города военные отря
ды. Контролировали сбор дани специальные чиновники, пред
ставители ордынского хана — баскаки.

С теми, кто не хотел подчиняться ордынской власти, жес
токо расправлялись. Для усмирения непокорных Орда отправ
ляла на Русь карательные войска. Разорялись города и сёла, 
многих жителей уводили в плен. Летописи сохранили немало 
рассказов о страшных ордынских ратях, хозяйничавш их на 
Руси. Очень тяжёлой была обязанность участвовать в военных 
походах по приказу хана.

Получив ярлык от ордынского хана, русские князья меньше 
считались теперь с традиционными отнош ениями князей и дру
жины, сложившимися в древности, или вечевыми порядками



в городах. В первую очередь именно от хана зависело теперь, 
кто будет князем. Единоличная власть князей укреплялась.

С другой стороны, ордынцы проявляли и веротерпимость. 
Русская церковь была освобождена от дани. В Орде даже созда
ли особую епархию для православного населения.

2. Орда и Русь во второй половине XIII века. Русские князья 
по-разному восприняли установление ордынской власти. Одни 
пытались сопротивляться и искать союзников в этой борьбе. Дру
гие, наоборот, считали разумным на время подчиниться Орде.

Среди первых был галицкий князь Д аниил Романович. Мон
гольское наш ествие разорило его земли. Ему, одному из самых 
могущественных русских князей, пришлось ехать к Батыю за 
ярлыком на свои владения, которые с таким трудом удалось 
собрать воедино. Чтобы противостоять Орде, Даниил решил за
ключить союз с западными соседями — Венгрией и Польшей.

Верховной силой, которая могла бы освятить этот союз, яв
лялся папа римский.

Посланцы папы предложили Даниилу короноваться. 
В 1253 году он венчался в качестве «короля Руси», однако со
хранил верность православию. На какое-то время Ю го-Запад
ная Русь освободилась от ордынской власти. Однако серьёзной 
помощи с Запада Даниил не получил и в конце концов вынуж
ден был покориться Орде.

На северо-востоке сопротивление ордынцам возглавил млад
ший брат Александра Невского — Андрей Ярославич. Но его пос
тигла неудача. Малыми силами в разорённой стране ему не уда
лось успешно противостоять мощному ордынскому вторжению. 
Отряды князя Андрея потерпели поражение от войска ордынца 
Неврюя (Неврюева рат ь). Князь бежал в Новгород, а оттуда — 
в Швецию. Лишь через несколько лет он вернулся на Русь.

Александр Невский, напротив, считал, что враж довать 
с Ордой опасно. Во что бы то ни стало он стремился сохра
нять мир, чтобы уберечь родную землю от новых разорений. 
В 1252 году Александр стал великим князем  владимирским. 
Он несколько раз ездил в Орду с богатыми дарам и, стре
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мясь умилостивить Батыя и его наследников. По настоянию  
Александра Новгород, «меньшие» люди которого отказы ва
лись платить татарам  дань, пустил на свои земли ордынских 
численников, проводивш их перепись населения. В ханской 
ставке Александр Ярославич заболел и, возвращ аясь на Русь, 
скончался в 1263 году. Русская церковь причислила князя 
Александра Невского к лику святых.

В конце XIII века разгорелось соперничество за владим ир
ское княж ение старш их сыновей Александра Невского. Каж
дый из них в борьбе с родным братом шёл на сговор с ордын
цами.

Возглавляемое ордынцем Тудёнем войско (Дюденева ратпъ) 
разорило 14 русских городов, в том числе Владимир, Суздаль, 
Переяславль (ныне П ереславль)-Залесский, Москву.

Татары «всю землю пусту сотвориша», — свидетельствует ле
топись.

Успение Александра Невского. 
Художник М.В. Нестеров. 1902-1904 гг.



Русь и З о л о тая  О рда

Территория русских земель в середине XIII в.

Территория Орды (Джучиева улуса) во второй половине XIII в.
Основные направления походов золотоордынских войск 
во второй половине ХІІІ в.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

ИЗ ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ
О, злее зла честь татарская! Даниил Романович, великий князь, 
владел вместе со своим братом всею Русской землёй: Киевом, 
Владимиром и Галичем и другими областями, а ныне стоит на ко
ленях и называет себя холопом! Татары хотят дани, а он на жизнь 
не надеется. Надвигаются грозы.

161



0 . злая честь татарская! Его отец был царь в Русской земле, он по
корил Половецкую землю и воевал в иных областях. Сын его не 
удостоился чести. Кто же иной может принять её?
Их злобе и коварству нет конца. Ярослава, великого князя Суз
дальского, уморили отравой, Михаил Черниговский и его боярин 
Фёдор, не поклонившиеся кусту, были зарезаны ножом, как мы 
прежде об убиении их рассказывали, и приняли мученический ве
нец. И иные многие князья и бояре были убиты.
Пробыл князь у них двадцать пять дней, был отпущен, и поручена 
была ему земля, которая у него была. Он пришёл в землю свою, и 
встретили его брат и сыновья его, и был плач об обиде его и боль
шая радость о здравии его.

'2 1- О чьей участи рассказывается в приведённом отрывке?
2. Почему летописец утверждал, что «злее зла» ордынская честь?

1. Запишите в форме тезисов основные проявления ордынской 
власти над русскими землями.
2. Объясните, что изменилось в положении русских князей пос
ле монгольского нашествия. В чём сохранилась и в чём была ог
раничена их власть?
3. Охарактеризуйте отношение ордынцев к населению русских зе
мель. Какие исторические источники свидетельствуют об этом?
4. Поясните, что такое ярлык, пайцза. Какое значение имели та
кие документы, предметы? Как вы полагаете, почему они ши
роко использовались в монгольских государствах?
5. Как влияла политика Золотой Орды на отношения между рус
скими князьями? Приведите примеры. Как это сказывалось на 
положении населения Руси?

6*. Рассмотрите проблему. Известно, что монгольское войско 
не захватывало Новгород во время походов в земли Северной 
Руси. Чем можно объяснить то, что новгородцы, как и жители 
других русских земель, платили ордынцам дань?
7*. Проведите обсуждение вопроса: «Сопротивление или подчи
нение ордынской власти?» — от имени известных князей, кото
рым приходилось искать ответ на этот вопрос. Каковы были мо
тивы их выбора?

162



§ 25 . ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ 
И РУССКИЕ ЗЕМЛИ

Что представляло собой средневековое Литовское государ
ство? В силу каких обстоятельств в его состав вошли русские 
земли?

1. Образование Литовского государства. В конце XII века в 
Южной Прибалтике начало складываться государство у балт- 
ского народа — литовцев. В середине XIII века литовские пле
мена объединились в одно государство во главе с князем. Под 
его властью оказались не только собственно литовские земли, 
но и территория современной Западной Белоруссии. Позднее в 
зависимость от литовских князей попала и некогда могущест
венная Полоцкая земля.

Так некоторые изначально русские территории вошли в со
став Литовского государства. В дальнейш ем литовские князья 
стремились расш ирить свои владения за счёт Руси, ослаблен
ной после монгольского наш ест
вия. Значительно усилилось Литов
ское государство в начале XIV века, 
при князе Гедимйне. Ещё больше
го могущества достигла Литва во 
второй половине XIV столетия, 
при сыне Гедимина Олъгёрде. В со
став Литовской державы вошли 
почти все южные и юго-западные 
русские земли. Городами Вели
кого княжества Литовского ока
зались древние Киев, Чернигов,
Владимир-Волынский. «Младшим 
братом» Гедимина признал себя 
смоленский князь. В пору наи
высшего могущества Великого 
княжества Литовского собственно

«Башня Гедимина» 
в Вильнюсе. 
ХІѴ-ХѴ вв.
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Литва составляла лишь десятую часть от его общей территории. 
Серьёзную угрозу представляла новая великая держава для сво
их соседей — Польши и Орды.

Присоединение русских земель к Литве было явлением неод
нозначным. С одной стороны, разрывались сложившиеся исто
рические и политические связи между разными частями древней 
Руси. С другой, русские князья зачастую добровольно признава
ли власть литовских правителей. Почему? Дело в том, что мест
ное население не воспринимало это как завоевание, осущест
влённое иноземцами. Велико было желание избавиться от 
ордынской зависимости. Население русских земель, присоеди
нявшихся к Великому княжеству Литовскому, надеялось, что его 
сможет защитить молодое и сильное государство. Орда несколь
ко раз пыталась воевать с Литвой, но, как правило, безуспешно.

2. Общественный строй и управление. В сложившемся го
сударстве большинство населения было русским по проис
хождению. На русском языке местного звучания составлялись 
официальные документы, велось летописание. На территории 
Великого княжества Литовского действовали законы Правды 
Русской. Позднее они наряду с балтскими правовыми традици
ями были положены в основу собственно литовского законода
тельства.

Существовала свобода вероисповедания. Часть населения 
(собственно литовцы) оставалась язычниками, но большинство 
придерживалось православия. Литовские великие князья стре
мились добиться образования самостоятельной православной 
митрополии.

Значительная часть княжеской администрации состояла из 
русских. Во главе Великого княжества стояла литовская знать, 
но она не преследовала русское население и не пыталась превра
тить его в литовцев. Да и сами правители Литовского государ
ства — великие князья Гедимйновичи (так по имени знаменитого 
князя называют правящую династию Великого княжества Литов
ского) охотно заключали браки с Рюриковичами.
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1. Герб Великого княжества Литовского.
2. Литовский воевода

Земледельцы в Великом княжестве Литов
ском долгое время оставались свободными. Их 
подчинённость князю выражалась лиш ь в упла
те налогов.

Начиная с XV века великий князь управлял 
державой с помощью рады — совета знати («па
нов») и высших должностных лиц. Территория 
страны делилась на воеводства с княжескими 
наместниками — воеводами.

Так сложились общ ественная и государствен
ная системы Великого княжества Литовского.

В ХІѴ-ХѴ веках на землях княжества происхо
дило формирование новых восточнославянских 
народов. В Поднепровье, на окраине (украйне)
Великого княжества Литовского, впоследствии 
началось образование украинского народа, а 
севернее, в междуречье Припяти и Западной 
Двины, на территории Белой Руси, — белорус
ского. В то же время на северо-западных и севе
ро-восточных землях древней Руси формировал
ся современный русский народ. Таким образом,
Великое княжество Литовское стало колыбелью 
украинцев и белорусов.

3. Борьба Великого княжества Литовского с крестоносцами. 
Литва и Польша. После смерти князя Ольгерда началась борь
ба за престол между Гедиминовичами. Сын Ольгерда Ягайло 
принял католичество, женился на польской принцессе и стал 
польским королём. Литовский престол позднее занял его двою
родный брат Вйтовт. Началось сближение Литвы с Польшей.

Вспомните, при каких обстоятельствах в 1385 году сложилась 
литовско-польская уния.

165



1. Фреска с изображением коленопреклонённого князя Ягайло. Роспись 
часовни Св. Троицы в Люблине. 1418 г.

2. Замок князя Витовта в Троках (Тракай, Литва)

Однако и над Литвой, и над входившими в состав Велико
го княжества русскими землями, а теперь и над вступившим в 
союз с Литвой Польским королевством нависала грозная опас
ность. Тевтонский орден продолжал своё наступление на поль
ские и литовские земли. Шла

Грюнвальдская битва.
Миниатюра. XV в.

долгая, кровопролитная война. 
Наконец, 15 июля 1410 года
у местечка Грюнвальд (Грюн- 
фельде) произошла решаю
щая битва между польско- 
литовским войском и рыцарями 
ордена. Объединённую армию 
возглавляли оба правителя: 
Ягайло и Витовт. В полках Ви
товта сражались и русские под
разделения. Важную роль в 
Грюнвальдской битве сыграли 
отряды из Смоленска.

Это была поистине бит
ва народов, одна из важ ней
ших в европейской истории. 
Сражение при Грюнвальде
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Великое княжество Литовское в X III— X V  веках
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закончилось разгромом крестоносцев. Рыцарской агрессии 
пришёл конец.

Великое княжество Литовское стало ещё больше и могущест
веннее. Границы владений Витовта достигли Чёрного моря. 
Честолюбивый князь начал готовиться к коронации, но его 
внезапная смерть сорвала этот план. Постепенно всё больше и 
больше Великое княжество Литовское сближалось с Польшей, 
а в XVI веке между двумя странами был заклю чён союз (уния), 
подразумевавший создание общих органов власти. О бразова
лось государство Речь Посполитая (в переводе на русский язык 
«республика»: королей в Речи Посполитой выбирала знать).

Объединение с Польшей усилило Великое княжество Литов
ское. К середине XV века в его состав входила большая часть 
современной Украины, вся территория современной Белорус
сии, земли в верховьях реки Оки (так называемые Верховские 
княжества), Смоленская земля. Оно изменило положение рус
ских земель. Православная церковь оказалась в подчинённом 
положении. Усилилось влияние польской культуры. Западно- 
русский язык, сложившийся в Великом княжестве Литовском 
на основе древнерусского в качестве официального, вытеснялся 
латынью и польским.

ПОЛЬСКИЙ ИСТОРИК ЯН ДЛУГОШ О ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЕ
Лишь только зазвучали трубы, все войско [польского] короля 
громким голосом запело... песнь «Богородицу», а затем, потрясая 
копьями, ринулось в бой. Войско же литовское... ещё ранее нача
ло сражение... Оба войска, подняв с обеих сторон крик, который 
обычно издавали, устремляясь в бой, сошлись посреди разделяв
шей их равнины, причём крестоносцы после по крайней мере двух 
выстрелов из бомбард (пушек) старались разбить и опрокинуть 
польское войско; однако усилия их были тщетны, хотя немецкое 
войско бросилось в бой с более сильным натиском и криком и с 
более высокого места... Когда же ряды сошлись, то поднялся та
кой шум и грохот от ломающихся копий и ударов о доспехи, как 
будто рушилось какое-то огромное строение, и такой резкий лязг
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мечей, что его отчётливо слышали люди на расстоянии даже не
скольких миль. Нога наступала на ногу, доспехи ударялись о до
спехи, и острия копий направлялись в лица врагов; когда же хо
ругви сошлись, то нельзя было отличить робкого от отважного, 
мужественного от труса, так как те и другие сгрудились в какой-то 
клубок... и было даже невозможно ни переменить места, ни про
двинуться на шаг, пока победитель, сбросив с коня или убив про
тивника, не занимал место побеждённого. Наконец, когда копья 
были переломаны, ряды той и другой стороны и доспехи с доспе
хами настолько сомкнулись, что издавали под ударами мечей и се
кир, насаженных на древки, страшный грохот, какой производят 
молоты о наковальни... и люди бились, давимые конями...

1. Какие силы, участвовавшие в Грюнвальдской битве, названы в 
отрывке? Кого ещё из участников этой битвы вы можете назвать?
2. Что даёт приведённое описание для представления о средневе
ковом сражении?

1. Определите по карте (с. 167), каким современным государ
ствам принадлежат территории, входившие в ХІІІ-ХѴ веках в 
Великое княжество Литовское.
2. Чем объяснялось включение части русских земель в Великое 
княжество Литовское? Какое место они заняли в новом госу
дарстве?
3. Составьте схему управления Литовским государством.
4. Охарактеризуйте ключевые события на пути объединения 
Великого княжества Литовского и Польского королевства и со
здания единого государства — Речи Посполитой.
5. Расскажите о Грюнвальдской битве (используйте план, пред
ложенный в § 22, с. 150).

6*. Дайте сравнительную характеристику положения русского 
населения в Великом княжестве Литовском и в Речи Посполи
той. Какие основные изменения вы отметите?



§ 26 . СУДЬБЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗЕМЕЛЬ 
ПОСЛЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

РУССКИЕ ЗЕМЛИ 
В СЕРЕДИНЕ X III—XV ВЕКЕ

В чём вы раж алось и чем объяснялось разнообразие общ ествен
ного устройства русских земель? Что было общ им в их положе
нии после монгольского наш ествия?

1. Господин Великий Новгород и Господин Псков. Северо-За
падная Русь не была разорена в ходе Батыева наш ествия, хотя 
и вынуждена была платить Орде дань. В Новгороде в это время 
происходило укрепление республиканского строя.

у  Вспомните, что такое республика.

Хотя с середины XIII века Новгород признавал верховную 
власть владимирского великого князя, однако в реальности пол
номочия князей постепенно уменьшались. Князья теперь присы
лали в Новгород своих представителей — наместников. По-пре
жнему считалось, что высшая власть принадлежит всем жителям 
Новгорода, собиравшимся на вече, но всё богаче и могущест
веннее становились новгородские бояре. Ко второй половине 
XV века в их владении и во владении менее знатных землевла
дельцев, а также Церкви находилось уже более 90% новгород
ских земель. Жившие на этих землях крестьяне стали зависимы
ми людьми. Многие важные вопросы решались на совещаниях
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высших должностных лиц и представителей новгородских кон
цов. Это порождало противоречия между знатью и рядовыми 
новгородцами. И всё же вплоть до падения Новгородского госу
дарства новгородцы дорожили своей вольностью. «Господин Ве
ликий Новгород» — так всё чаще они называли своё государство.

В ХГѴ веке независимой от Новгорода становится Псковская 
земля, хотя формально она продолжала считаться «младшим 
братом» Новгорода. Псков тоже был республикой, высшим ор
ганом которой было вече. Как и в Новгороде, кроме веча был 
и совет, состоявший из высших должностных лиц — «господа». 
В Пскове существовал свод законов — Псковская судная грамо
та, благодаря которой мы многое знаем об устройстве Псков
ского государства.

2. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия.
Батыево нашествие тяжело сказалось на положении Северо-Вос
точной Руси. Но постепенно русские люди начали поднимать 
из пепла свою Родину. Разорённые войной земли осваивались. 
Строились новые города, возрождалось каменное зодчество.

Во главе Северо-Восточной Руси стоял великий князь влади
мирский. Ему подчинялись князья, управлявшие отдельными 
частями Владимирского великого княжества. В составе неко
торых из таких княжеств (Московского, Тверского) были более 
мелкие княжества, управлявшиеся младшими братьями или дру
гими родственниками старшего князя — уделы, или удельные 
княжества. Князьям служили бояре — преемники дружинников 
домонгольского времени. Но теперь они жили не за счёт полу
ченной ими от князя части его доходов, а владели передавав
шейся по наследству земельной собственностью — вотчинами. 
В вотчинах работали рабы-холопы, основным сельским насе
лением были лично свободные земледельцы. С XIV века их всё 
чаще именовали крестьянами, то есть христианами. Большин
ство земель Северо-Восточной Руси находилось в собственности 
крестьян. Такие земли назывались чёрными. Крестьяне, жившие 
на этих землях, назывались черносош ными. Поскольку вла

171



«

дельцем чёрных земель считался князь, олицетворявший госу
дарство, черносошные крестьяне платили князю налог.

Другая часть крестьян жила на землях, принадлежавших 
конкретным владельцам — боярам, князьям, монастырям. Эти 
крестьяне платили хозяину оброк (обычно продуктами своего 
труда — зерном, мясом, мёдом и т.д.) или выполняли для него 
какие-то работы.

Появились новые способы ведения хозяйства. Распространи
лась трёхпольная система обработки земли. Пашня делилась 
на три участка. Один засевался весной (яровъіми), другой — 
осенью (озимыми), а третий не засевался вовсе (отводился под 
пар). В следующие годы происходила смена полей. Так обеспе
чивались более устойчивые урожаи.

В городах постепенно налаживалось ремесло, возрождались 
ремесленные специальности. Оживилась торговля. Города Се
веро-Восточной Руси подчинялись князьям и управлялись их 
наместниками.

В конце XIII века в стольный город Северо-Восточной Руси 
Владимир переехал из разорённого Киева русский митрополит.

Обладание владимирским столом означало главенство над 
всей Северо-Восточной Русью. Поэтому разные князья вели не
примиримую борьбу за великокняжеский ярлык. Самыми силь
ными из княжеств Северо-Восточной Руси были Тверское и Мос
ковское. Оба княжества находились в глубине русских земель. 
Они были защ ищены от татарских и литовских набегов терри
ториями других русских княжеств. Здесь относительно спокой
но развивались хозяйство и ремесло. Тверь и Москва стояли на 
важных торговых путях: Тверь — на Волге, а Москва — на Мос- 
кве-реке. Всё это предопределило их экономический и полити
ческий подъём. В начале ХГѴ века тверские и московские кня
зья включились в борьбу за владимирский престол. Ордынские 
ханы, от воли которых зависела выдача ярлыка на великое кня
жение, стремясь ослабить Русь, поддерживали то московских, 
то тверских князей. Иногда в борьбу вмеш ивалось Суздальское 
(Нижегородское) княжество.
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3. Борьба за великое княжение владимир
ское. Первым московским князем был сын 
Александра Невского Д аниил. В период его 
правления произошли первые территориаль
ные приращ ения к небольш ому Московскому 
княжеству. Даниилу удалось отнять у рязан
ских князей город Коломну, стоявш ий на мес
те впадения Москвы-реки в Оку. Тем самым 
Москва получила прямой выход на важный 
торговый путь по Оке.

Позднее по наследству Даниил получил Пе- 
реяславль-Залесский. Это сразу значительно 
увеличило территорию , находившуюся под 
властью московских князей. Вероятно, также 
при Данииле был присоединён Можайск, при
надлежавш ий ранее смоленским князьям. Те
перь всё течение М осквы-реки оказалось во 
владениях московского князя.

Сын Даниила, князь Юрий, поставил себе 
целью во что бы то ни стало добиться заветно
го ярлыка на великое княжение и стать глав
ным князем во всей тогдашней Руси.

В то время владимирский стол занимал дво
юродный брат Даниила — тверской князь М и
хаил Ярославин. Свой родной город Тверь он 
сделал одним из крупнейших русских городов. 
Михаила называли не просто владимирским 
князем, а великим князем всея (то есть всей) 
Руси (позднее этот титул закрепился за влади
мирскими великими князьями). Михаил явно 
претендовал на объединение русских земель 
под своей властью. Но Ю рий всё-таки задумал 
тягаться с ним, но не силой, а хитростью. Золо
тоордынским ханом был тогда Узбек. В ставку 
Узбека Юрий отправился с богатыми дарами.

Памятник 
князю Даниилу 
в Москве. 1997 г.

Михаил
Ярославич.
Миниатюра.
XIV в.



Посулами и уговорами, обещ аниями и поднош ениями мос
ковскому князю удалось в 1317 году добиться желанного ярлы
ка. Возвращался на Русь он уже великим владимирским князем 
да ещё вёз с собой жену — сестру Узбека. С большим войском и 
при поддержке ордынцев Ю рий двинулся на Тверь, но был раз
бит. В плен к Михаилу попала и ж ена Юрия. Через некоторое 
время она умерла.

Михаил Ярославин был обвинён в отравлении сестры ордын
ского хана, а также в утаивании дани. Узбек приказал ему ехать 
на суд в Орду, угрожая в противном случае послать на Русь ка
рательный отряд. Стремясь избавить родную Тверь от этой уг
розы, Михаил отправился в Орду. Там его ждала мученическая 
смерть.

После смерти князь М ихаил Ярославин причислен Русской п ра
вославной церковью  к лику святых мучеников. В Ж итии М ихаи
ла Тверского, написанном  духовным отцом князя-мученика, ко
торый был свидетелем его гибели, смело осуждается ордынское 
господство над Русью.

Князь Ю рий Данилович недолго торжествовал. Вскоре он 
был убит в Сарае старш им сыном М ихаила Ярославина. После 
гибели Ю рия Даниловича в 1325 году московский стол унасле
довал его младший брат — Иван Данилович.

Хитрый и честолюбивый, он понимал, 
что сразу начать войну с Тверью невоз
можно. Помог случай. Летом 1327 года в 
Твери находился большой ордынский от
ряд. Им командовал родственник хана — 
Чолхан (Щ елкан]). В один из дней в городе 
вспыхнуло восстание. Тверичи перебили 
ордынцев и убили самого Чолхана.

Князь Александр М ихайлович поддер
жал восставших, и тогда князь Иван поспе
шил к Узбеку. Взбешённый хан направил 
на Русь большое войско. Во главе этого 
войска встал и московский князь.

Иван Калита. 
Миниатюра. XVII в.



Тверскую землю разорили и сожгли.
Князь Александр Михайлович был вынужден 
бежать. В награду за жестокое подавление 
восстания в Твери московский князь получил 
ярлык на владимирское великое княжение.

В истории князь Иван получил прозвище 
Калита. Так называлась сумка для хранения 
в пути денег, которую носили на поясе. Как 
богач собирает деньги в кошелёк, Иван Ка
лита собирал города и сёла Северо-Восточ
ной Руси. Верная служба Орде принесла мир 
на Московскую землю. Время правления 
Ивана Калиты (1328-1340) летописец, н а
строенный доброжелательно к московским 
князьям, назвал «великой тишиной». Зри
мым символом этого времени стало строительство крепких, ду
бовых стен Московского Кремля. Московское княжество стало 
сильнейшим в Северо-Восточной Руси.

Московский Кремль при Иване Калите. Художник А.М. Васнецов. 1921 г.

Печать Ивана 
Калиты
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К своим врагам  И ван Данилович, однако, был беспощаден. Ког
да Александр М ихайлович вернулся на Русь и вновь стал твер
ским князем , И ван Калита поехал к хану Узбеку и оклеветал 
перед ним  А лександра М ихайловича, обвинив его в утаивании 
части ордынской дани. Тверской князь вместе со старш им сы
ном Фёдором вынуждены были отправиться в Орду для объяс
нений с ханом и мученически там  погибли.

ИЗ ТВЕРСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Беззаконный Шевкал, разоритель христианский, пошёл на Русь 
с множеством татар, пришёл в Тверь и прогнал князя великого с 
двора его, а сам встал на княжеском дворе с великою гордостью. 
И воздвиг гонение великое на христиан, и насильство, и грабление, 
и избиение, и поругание.
Народ же, оскорбляемый погаными, многократно жаловался ве
ликому князю, чтобы он их защитил. Князь же, видя озлобление 
людей своих и не в силах защитить их, велел терпеть, но не могли 
терпеть тверичи и лишь ждали удобного времени.
И в 15-й день августа, поутру, как торг начинается, некий дьякон, 
тверич, по прозванию Дюдко, повёл кобылицу младую и очень туч
ную поить на Волгу.
Татары же, увидев, отняли её. Дьякон же начал вопить:
— О люди тверские, не выдайте!
И был между ними бой, и тотчас сбежались люди, и началось смя
тение, и ударили в колокола, и стали вечем, и весь народ тотчас 
собрался, и бросили клич тверичи, и начали избивать татар, где ко
го найдут, даже и самого Шевкала убили и всех подряд. < . . .>
И, узнав о том, беззаконный царь (хан) зимой послал рать на зем
лю Русскую. И людей множество погубили, а иных в плен захвати
ли, а Тверь и все города огнём пожгли.

1. Чем было вызвано описываемое в летописи выступление твери
чей против ордынцев?
2. Какую позицию в этих событиях занимал князь? Почему?

1. Объясните, почему историки назы ваю т Новгород и Псков 
республиками. Кто управлял этим и землями?
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2. Кому принадлежала власть в землях Северо-Восточной Руси? 
Как она распределялась, передавалась?
3. Охарактеризуйте основные категории крестьян на Руси. Чем 
различалось их положение? Что было общим?
4. Какие преимущества имеет трёхпольная система обработки 
земли?
5. Какие средства использовали московские и тверские князья в 
борьбе за владимирское великое княжение? Приведите приме
ры их действий. Оцените их политику.

6*. Сравните политический строй Великого Новгорода и земель 
Северо-Восточной Руси.
7*. Составьте исторический портрет Ивана Калиты (используй
те памятку по составлению исторического портрета на с. 52). 
Объясните, в чём состояло значение установившейся в его 
правление «великой тишины».

§ 27. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
И БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ С ОРДОЙ

Что дало возможность русским землям начать открытую борь
бу за независимость от Золотой Орды? Что стало их первым 
успехом?

1. Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. По
литику Ивана Калиты по укреплению Московского княжества 
продолжили его сыновья — Семён Гордый и Иван Красный. При 
них Москва стояла во главе всех земель Северо-Восточной Руси.

После смерти Ивана Красного наследником остался его де
вятилетний сын Д м ит рий Иванович  (московский князь в 1359- 
1389 годах).

Малолетством князя сразу воспользовался суздальский князь 
Дмитрий Константинович, заполучив в Орде великокняжеский 
ярлык. Казалось, верховная власть ускользает из рук москов
ской династии. Но рядом с маленьким Дмитрием оказались тог
да верные соратники — московские бояре и глава Русской церк
ви митрополит Алексей. Опираясь на определившееся к тому
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Митрополит Алексий. Икона. 
Иконописец Дионисий. XV в.

Кремль при Дмитрии Донском. 
Художник А.М. Васнецов. 1922 г.

времени превосходство Москов
ского княжества в ресурсах, они 
повели борьбу за возвращение 
ярлыка в Москву. В конце концов 
Дмитрий Иванович стал великим 
владимирским князем. А ещё че
рез несколько лет московский и 
суздальский князья окончательно 
помирились. Дмитрий Иванович 
женился на княжне Евдокии, до
чери суздальского князя.

Чтобы ещё больше укрепить 
своё владение, Дмитрий Ивано
вич вместе с двоюродным бра
том Владимиром Андреевичем, 
князем серпуховским, возвёл 
новые стены Московского Крем
ля — белокаменные. Это оказа
лось очень вовремя. Восстано-
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вившая свои силы Тверь вновь вступила в борьбу за власть над 
Северо-Восточной Русью.

Тверской князь М ихаил Александрович заклю чил союз с вели
ким  князем  литовским  Ольгердом, который трижды подходил 
со своим войском к  Москве, но не смог захватить её. Москву за
щ итили белокаменны е стены Кремля и мужество москвичей.

Когда тверской князь добился в Орде ярлыка на великое кня
жение, Дмитрий собрал огромное войско. Отряды чуть ли не 
всех княжеств Северо-Восточной Руси приш ли к нему. С боль
ш ими силами подступил московский князь к Твери. Князья за
ключили мир. Тверской князь отказался от притязаний на ве
ликое княжение и обязался признать московского князя своим 
«старшим братом».

В трудах и борьбе Дмитрию Ивановичу удалось увеличить 
территорию Московского княжества (теперь оно включало в 
себя почти половину всей Северо-Восточной Руси) и обеспе
чить главенствующее положение Москвы. Это создавало пред
посылки для начала борьбы с Ордой.
2. Борьба с Ордой. Золотая Орда в тот период находилась в со
стоянии упадка и распада. За неполных 20 лет здесь сменилось 
25 ханов. Ведущую роль стали играть ханские приближённые, 
военачальники, знать. Степи к западу от Волги контролировал 
темник (военачальник) Мамай. Он не принадлежал к ханскому 
роду и потому не мог претендовать на престол. Но фактически 
М амай сосредоточил в своих руках всю власть в западной части 
Орды и правил от имени хана Чингизида. И всё же Орда Мамая 
представляла для Руси грозную опасность.

f / \  Вспомните, кого называли Чингизидами.

В середине 70-х годов XIV века Дмитрий Московский всту
пил в открытую борьбу с Мамаем.

Самым близким к Орде из русских земель было Нижегород
ское княжество. Русские князья решили опередить неприятеля и
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Русский воин. 
XIV в.

выступили в поход, но, дойдя до реки Пьяны, ос
тановились. Начались охоты и веселье. Ордынцы 
внезапно ударили и разгромили силы князей. 
Нижний Новгород пал и был сожжён ордынцами.

Мамай решил закрепить успех и послал вой
ско во главе с военачальником Бегичем уже на са
мого Дмитрия Ивановича. Теперь, однако, успех 
сопутствовал русским воинам. В битве на реке 
Вбже (правый приток Оки) 11 августа 1378 года 
русские полки под командованием московского 
князя наголову разбили ордынцев. Ордынцам 
было нанесено первое серьёзное поражение.

3. Куликовская битва. Мамай начал готовить 
новый поход на Русь. Он хотел полностью восста
новить власть Золотой Орды над Русской землёй.

М амай собрал большое войско из всех своих 
владений. Союзником Мамая выступил литов
ский великий князь Ягайло. Он спешил навстречу 
ордынцам, чтобы соединиться с ними. А на Руси 
М амай потребовал от рязанского князя Олега 
Ивановича участвовать в походе. Князь Олег вы
нужденно признал власть М амая и обещал под
держать его, но при этом предупредил Дмитрия 
Ивановича о предстоящем наш ествии и никакой 
реальной помощи ордынцам не оказал.

Почти вся Северо-Восточная Русь встала на 
защ иту своей земли. Под знамёна московского 
князя собрались полки из Ростова, Ярославля, 
Мурома, Белоозера и многих других городов. 

Пришли даже братья Ягайло — православные литовские князья 
Андрей и Д мит рий Олъгердовичи, княживш ие на русско-литов
ском пограничье. Не прислал свои дружины тверской князь Ми
хаил Александрович. Собирались русские силы около Колом
ны — города-крепости на Оке, прикрывавш ей путь из степей в 
центральные области Северо-Восточной Руси. Отсюда они дви

Ордынский
всадник
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нулись к Дону, навстречу врагу. Дмитрий Иванович спешил — 
нужно было не дать соединиться войскам М амая и Ягайло.

Русские рати подошли к Дону. При подходе к реке полки 
Дмитрия Ивановича заметили и разгромили сторожевой разве
дывательный отряд Мамая. Решающее сражение становилось 
неотвратимым. Переходить реку или нет? На военном совете 
Дмитрий Иванович решил — переходить. Полки переправились 
за Дон и расположились на Куликовом поле, неподалёку от впа
дения в Дон реки Нетгрядвы.

Войско было выстроено в две линии. Впереди стоял заслон, 
сторожевой полк. За ним располагались основные силы: вели
кий полк, прикрываемый с флангов полками правой и левой 
руки. В соседнем лесу Дмитрий спрятал засадный полк во главе 
со своим двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпу
ховским  и опытным воеводой Дмит рием Боброком-Волынским. 
Сам князь встал в строй. Это было очень рискованно, но Дмит
рий Иванович, видимо, хотел личным примером укрепить бое
вой дух русских воинов, вдохнуть в них уверенность в возмож
ность победы над опасным противником.

Ранним утром 8 сентября 1380 года, чуть только рассеялся 
туман, русские воины увидели вражеские полчища.

Утро на Куликовом поле. Художник А.П. Бубнов. 1943-1948 гг.
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Поединок Пересвета с Челубеем. Художник М.И. Авилов. 1943 г. 
Эпизод боя Пересвета с ордынским воином
появился лишь в «Сказании о Мамаевом побоище» (начало XVI в.)

По преданию, битву начал поединок могучего ордынско
го богатыря с русским иноком Пересветом. Оба единоборца 
погибли в схватке. Появившаяся ордынская конница обруши
лась на русские полки. Битва была жестокой. Ордынцы тесни
ли русские ряды, был смят сторожевой полк. М амай стремился 
расчленить русские войска надвое, часть — окружить и унич
тожить, а часть — рассеять. Великий полк Дмитрия с трудом 
держался. После двух часов жестокой битвы ордынцы начали 
одерживать верх. Казалось, ещё немного, и всё будет кончено. 
И тут из соседнего леса на врага обрушился засадный полк. Это 
решило исход битвы. Воодушевлённый великий полк тоже пе
решёл в наступление. Ордынцы сражались упорно, но под на
тиском свежих русских сил в конце концов дрогнули и побежа
ли. Их гнали и гнали. Разгром ордынцев был полным, русские 
захватили даже ордынский лагерь с богатой добычей. Узнав о 
разгроме Мамая, Ягайло повернул своё войско назад.

В Куликовской битве проявился незаурядный полководчес
кий талант князя Дмитрия Ивановича. С тех пор его стали назы
вать Донским, а его брата Владимира Андреевича — Храбрым.

На Куликовом поле русские воины покрыли себя неувядае
мой славой.
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Куликовская битва

Русские войска
Конница

Пехота

Перемещение
войск
Направления
ударов

^  ] Внезапный удар
засадного полка

-  — > Преследование
врага

К )( Переправы

Ордынские войска 
Конница

Пехота

Направления
ударов

Ч Бегство

засадный
П О Л К

Смолка
засадный

полк

Смолка

Значение Куликовской битвы огромно, не
смотря на то что ордынское владычество над 
русскими землями продолжалось ещё сотню лет. 
Москва окончательно стала центром складывав
шегося единого государства. Русские люди ощу
тили себя не только москвичами, ростовцами 
или суздальцами, а жителями всей Русской зем 
ли, единым народом, способным противостоять 
Золотой Орде и добиться независимости.

Обелиск на Куликовом поле. Архитектор А.П. Брюллов. 
XIX в.
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4. Нашествие Тохтамыша на Русь. После поражения и бегства 
Мамая правителю восточной (заволжской) части Орды хану Тох- 
тамыпіу из рода Чингизидов удалось объединить большую часть 
золотоордынских земель. Тохтамыш вознамерился восстановить 
ордынскую власть на Руси. Летом 1382 года войско Тохтамыша 
скрытно двинулось на Русь. Впервые после Батыева нашествия 
сам хан возглавил поход на Русь. Тохтамыш стремился застать 
обескровленную после Куликовского сражения Русь врасплох. 
Это удалось. Нижегородский и рязанский князья, боясь за свои 
земли, не оказали сопротивления ордынскому хану. Был захвачен 
и сожжён Серпухов. Дмитрий Иванович оставил Москву и отпра
вился на северо-восток, в Кострому, собирать войска. Ордынцы 
осадили столицу. Москвичи оказывали ожесточённое сопротив
ление. На защиту Москвы поднялись простые горожане, ремес
ленники. Оборону города возглавил литовский князь Остей, внук 
Ольгерда. С белокаменных стен по врагу ударили «тюфяки», так в 
те времена называли пушки. Впервые для защиты Москвы было 
использовано огнестрельное оружие. Тогда Тохтамыш пошёл на 
обман. Он принудил сыновей нижегородского князя, присоеди
нившихся к нему, заверить защитников Москвы, что вовсе не со
бирается разорять город, а удовольствуется дарами.

Городские ворота распахнулись, и ордынское войско ворва
лось в столицу, всё сметая на своём пути. Грабежам и бесчин
ствам захватчиков не было конца. Москва была разгромлена и со
жжена. Из Москвы Тохтамыш разослал отряды, которые должны 
были захватить другие русские города. Захватить, однако, уда
лось только Переяславль-Залесский, а на обратном пути из 
Руси — Коломну. Ордынский отряд, отправленный к Волоку Лам- 
скому (теперь — город Волоколамск в Московской области), был 
разбит полками героя Куликовской битвы — князя Владимира 
Андреевича Серпуховского. Опасаясь сразиться лицом к лицу с 
полками Дмитрия Донского, Тохтамыш с воинством повернул 
назад. Русь снова была вынуждена платить дань Орде, но вла
димирское великое княжение отбирать у Дмитрия Донского хан 
не стал. За московскими князьями остались и все территориаль-

184



Оборона Москвы от войск Тохтамыша. Художник А.М. Васнецов. 1918 г.

ные приращения. Дмитрий Донской был уверен, что время, когда 
Русь освободится от ордынского владычества, близко. В своей 
духовной грамоте (завещ ании) князь писал, что, «если ослабит 
Бог Орду», детям его «не придётся платить выход в Орду».

5П и з  РОГОЖСКОГО ЛЕТОПИСЦА
...Безбожный и нечестивый ордынский князь Мамай поганый, соб
рав рати многие... пошёл на великого князя Дмитрия Ивановича и 
на всю землю Русскую... Слышав же это, князь великий Дмитрий 
Иванович, собрав многочисленных воинов, пошёл против них, 
стремясь защитить свою отчину, святые церкви, правоверную ве
ру христианскую и всю Русскую землю. И когда он переехал Оку, 
пришла к нему ещё другая весть: рассказали ему, что Мамай соб
рал войско за Доном, стоит в поле и ждёт себе на помощь Ягайлу 
во главе литовской рати. Великий же князь перешёл Дон, и было 
там поле чистое и очень большое... в устье Непрядвы. И там по
строились оба войска, и устремились в бой, и столкнулись оба вой-
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ска, и долго шла битва упорная и сеча жестокая, весь день сража
лись, и было множество убитых с обеих сторон.
И помог Бог великому князю Дмитрию Ивановичу, а Мамаевы пол
ки поганые побежали, а наши за ними, преследуя... И гнали их до 
реки Мечи, и там перебили многих, а другие погрузились в воду и 
утонули... И убежал Мамай с небольшим отрядом в свою землю 
Татарскую.
Было это побоище сентября в 8 день, на Рождество Святой Бого
родицы, в субботу до обеда.

' і  1. О каком событии рассказывается в приведённом отрывке?
- 2. Как объясняет автор «Летописца» мотивы действий князя Дмит

рия Ивановича и русского войска?

ИЗ ПОЭМЫ «ЗАДОНЩ ИНА»
О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим 
небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу велико
му князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Ан
дреевичу! Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в 
поле Половецкое! Звенит слава по всей земле Русской: в Москве 
кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, сто
ят знамёна русские у Дона Великого на берегу... К славному горо
ду Москве съехались все князья русские и говорили таково слово: 
«У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи... хотят 
реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу». И сказал 
князь великий Дмитрий Иванович: «Брат, князь Владимир Андре
евич, пойдём туда, прославим жизнь свою, удивим землю, чтобы 
старые рассказывали, а молодые помнили! Испытаем храбрецов 
своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за веру 
христианскую!» И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: 
«Братья и князья русские, гнездо мы великого князя Владимира 
Киевского! Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кре
чету, ни чёрному ворону, ни поганому этому Мамаю!»

*  В «Рогожском летописце» и «Задонщине» говорится об одних и 
тех же событиях. Сравните стиль описания этих событий в летопи
си и поэме. В чём состоят особенности каждого текста?
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1. В чём выражалось укрепление Московского княжества при 
потомках Ивана Калиты?
2. Объясните, почему князь Дмитрий Иванович решил вступить 
в борьбу против Орды.
3. Начните составление таблицы важнейших событий борьбы 
русских земель за независимость от Орды.

Год Событие Участники Результаты

4. Используя картосхему (с. 183), расскажите о ходе Куликов
ской битвы.
5. Как вы думаете, почему на Куликовом поле победило русское 
войско?
6. Составьте характеристику похода Тохтамыша на Москву по 
плану:
1) задачи похода;
2) основные события;
3) итоги.

7*. Куликовская битва не означала окончание зависимости Ру
си от Золотой Орды. Почему она сохранилась в русской истории 
как одно из важнейших событий? Как увековечена память о 
ней в произведениях литературы и искусства?

§ 28 . РУССКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XIV —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА

Что способствовало расширению и усилению Московского ве
ликого княжества? Какие трудности, препятствия возникали на 
этом пути?

1. Усиление Московского великого княжества при Василии I.
Старший сын Дмитрия Донского, Василий Дмит риевич  (правил 
в 1389-1425 годах), продолжал политику отца, хотя и не всту
пал в открытый конфликт с Ордой. Орда в то время переж ива
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ла нелёгкие времена: её пытался подчи
нить могущ ественный среднеазиатский 
правитель Тимур, которого в Европе на
зывали Тамерланом (искажённое Тимур 
Хромец). Поэтому Тохтамыш нуждался в 
деньгах и в поддержке. Этим воспользо
вался московский великий князь и до
бился в Орде ярлыка на Нижегородское 
княжество.

М осква теперь получила выход к Вол
ге и закрепилась на Оке. Василий I при 
соединил также М уромское княж ество 
и некоторы е другие земли. Теперь важ- 

Тимур. Реконструкция нейш ие торговые пути были в его ру-
М.М. Герасимова ках. М осковская Русь стала граничить с

Ордой.
Но не только на восток распространялись устремления Васи

лия Дмитриевича. Он начал борьбу с Новгородом и закрепил за 
собой Вологду, Бежецкий Верх (современный Бежецк) и Волок 
Ламский, бывшие до этого совместными московско-новгородски
ми владениями. Но Новгород был ещё силён. Василию I не удалось 
отобрать у новгородцев богатую пушниной Двинскую землю.

Очень важными были тог
да отношения с Литвой. Вели
кое княжество Литовское стало 
сильной восточноевропейской 
державой. Его границы достига
ли уже Чёрного моря, а великий 
князь Витовт пытался оказы
вать влияние не только на Русь, 
но и на Орду. Поэтому полити
ка московского князя в отноше-

Василий I и Софья Витовтовна. 
Фрагмент церковного облачения
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нии Литвы была очень осторожной. Он даже женился на дочери 
литовского князя Витовта Софье и таким образом впоследствии 
обрёл сильного союзника на западе. Случались, однако, и конф
ликты, и даже войны.

В 1395 году войска Тимура разгромили Золотую Орду. Тох- 
тамыш бежал в Литву.

Орда ослабла, и это позволило Василию I вовсе перестать по
сылать туда дань.

В начале XV века на первое место в Орде выдвинулся деятель
ный и предприимчивый Едигёй. Как и некогда Мамай, Едигей 
не был Чингизидом и правил от имени «законного» хана. Еди- 
гею удалось разгромить объединённые войска литовского вели
кого князя Витовта и Тохтамыша, пытавшегося вернуть власть 
в Орде. Едигей внезапно напал на Русь, стремясь заставить мос
ковского великого князя снова платить дань.
Князь Василий Дмитриевич не ожидал нападения и уехал из 
Москвы в Кострому.
В 1408 году воинство Едигея подступило к кремлёвским стенам. 
Оттуда он разослал многочисленные отряды, захватившие не
сколько русских городов, в том числе Ростов, Серпухов, Ниж
ний Новгород. Но Москву он взять не смог. Её обороной руково
дили опытнейший дядя Василия I серпуховской князь Владимир 
Андреевич Храбрый и братья великого князя. Осада затянулась. 
В конце концов, взяв богатый откуп, Едигей снял осаду столицы 
и вернулся в Орду.

2. М еждоусобная война в Московском княжестве (1 4 2 5 -  
1453). В 1425 году Василий I умер. Свою власть он завещал 
сыну — десятилетнему Василию Васильевичу (правил с пе
рерывами в 1425-1462 годах). Правительницей Москвы при 
маленьком князе стала его мать — умная и честолю бивая Со
фья Витовтовна, а опекуном считался его могущественный 
дед — великий князь литовский Витовт. Брат Василия I Юрий 
Дмитриевич  княжил в городах Звенигороде и Галиче Мерьском 
(современный город Галич в Костромской области) и имел не
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скольких сыновей. Старшими были Василий Ю рьевич и Д м ит 
рий Юрьевич, носивший прозвище Шемяка (от татарского сло
ва, означавшего наряд).

Юрий Дмитриевич считал себя несправедливо обойдённым. 
Он не мог смириться с тем, что великим князем стал не он, 
сильный и пользовавшийся немалым авторитетом правитель, а 
малолетний племянник, не способный пока к управлению госу
дарством.

Свои претензии Ю рий Дмитриевич подкреплял ссылкой на 
завещ ание отца — Дмитрия Донского. Умирая, тот оставил пре
стол своему старшему сыну — Василию, а в случае смерти Васи
лия предполагалось, что престол перейдёт ко второму сыну — 
Юрию. Когда Дмитрий Донской составлял этот документ, ни у 
Василия, ни у Ю рия ещё не было семей. Дмитрий Иванович хо
тел, чтобы московский и владимирский престолы оставались у 
его потомков, а не были бы захвачены другими князьями. Но с 
тех пор ситуация изменилась, и теперь Василий I уже имел за
конного наследника. После смерти Витовта Ю рий Дмитриевич, 
используя старую отцовскую грамоту, заявил о своих правах.

Спор дяди и племянника решался в Орде. Московские бояре 
заверили хана, что Василий II полностью покорен его воле и ж е
лает принять власть только из его рук, а вот Ю рий хочет стать 
князем по завещ анию отца, пренебрегает ханским повелением.

Хан отдал ярлык Василию II, а Юрию Дмитриевичу при
шлось смириться.

Когда Василий II женился, на свадебный пир он пригласил 
и сыновей Ю рия Дмитриевича — Василия и Д митрия Шемяку. 
По легенде, во время празднества один из бояр заметил на Ва
силии Ю рьевиче золотой пояс, некогда принадлежавш ий Дмит
рию Донскому, якобы похищенный на его свадьбе и в конце 
концов не по праву доставш ийся Василию. Софья в гневе сор
вала с него пояс, что не могло его не опозорить. Разъярённые 
сыновья Ю рия покинули торжество.

Эта стычка привела к настоящ ей междоусобной войне меж
ду Василием II и семьёй звенигородского князя. Она длилась

190



Княгиня Софья Витовтовна срывает пояс с Василия Косого. 
Художник П.П. Чистяков. 1861 г.

20 лет и сопровождалась многими трагическими события
ми, так как все её участники стремились овладеть москов
ским столом, а значит, и властью над всей Русской землёй.

Поначалу успех сопутствовал Юрию Дмитриевичу. Он захва
тил Москву, но княжил недолго, вскоре умер. Борьбу продолжил 
его старший сын — Василий Юрьевич. Он попал в плен к Васи
лию II, и московский князь приказал ослепить своего двоюродно
го брата. Возможно, после этого Василия Юрьевича и стали назы
вать Косым. Под этим прозвищем он остался в истории.

Грандиозной усобицей воспользовались ордынцы. Они пле
нили Василия II, потребовав за него большой выкуп. Впервые 
после монгольского наш ествия русский государь оказался в ор
дынском плену.

После освобождения Василия II заговор против него органи
зовал Дмитрий Ш емяка. Ему удалось схватить Василия в Тро- 
ице-Сергиевом монастыре. Мстя за брата, Дмитрий Ю рьевич 
приказал ослепить своего врага на оба глаза. С тех пор Васи
лий II получил прозвище Тёмный.
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Ш емяка ненадолго захватил Москву. 
Но поддержки он там не имел. Многие 
бояре сохраняли верность Василию II, 
которому они уже давно служили. Из 
Москвы бежал даже внук Владимира Ан
дреевича Храброго, серпуховской князь. 
В результате Дмитрий Ю рьевич вынуж
ден был оставить Москву. Потерпев 
окончательное поражение, он нашёл 
убежище в Новгороде и там умер. Ходи
ли слухи, что он был отравлен по прика
зу московских властей.

Со смертью Шемяки династическая 
война закончилась. Василий II удержал 
власть. Война принесла немало бед рус

скому народу. В то же время она показала, что Москва стала бес
спорным центром русских земель. Ведь борьба шла теперь не меж
ду разными княжествами Северо-Восточной Руси, а внутри самого 
Московского великого княжества, за власть над ним самим.

3. Распад Золотой Орды. Между тем золотоордынскую дер
жаву раздирали усобицы. От внутреннего неспокойствия она 
сильно ослабла и начала разваливаться на части. Ханы разных 
ветвей династии Чингизидов стремились не только захватить 
ордынский престол, но и укрепиться в отдельных улусах, пре
вратив их в самостоятельные государства. Орда вступила на 
путь политической раздробленности. В XV веке процесс распада 
Золотой Орды стал уже необратим.

В 1420-х годах возникло Крымское ханство. Полную само
стоятельность оно обрело при хане Хаджи-Гирее. Он стал ро
доначальником крымской династии Гиреев. Столицей ханства 
с XVI века был город Бахчисарай. Помимо Крымского полуост
рова, власть крымских ханов простиралась на степи Северного 
Причерноморья. Позже большую поддержку Крымскому хан
ству оказывала Турция. Поэтому оно и просуществовало доль
ше всех других ордынских государств — до конца XVIII века.

Василий II. 
Миниатюра. XVII в.
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Бахчисарайский дворец

Между сибирскими реками Тобол и Иртыш образовалось 
Сибирское ханство. В подчинении сибирских татар находились 
местные племена. Большинство из них жило родовым строем. 
Хозяйственная жизнь Сибирского ханства была развита слабо. 
Население занималось охотой и лишь на юге ханства — ското
водством. Здесь ещё сохранялись языческие верования.

Самым богатым изо всех ханств было возникшее в 1430-х го
дах Казанское ханство с центром в городе Казань. Оно находи
лось на плодородных землях и контролировало торговый путь по 
Волге. Здесь развивались земледелие и ремёсла, большого разма
ха достигла торговля. Казанские ханы часто нападали на русские 
земли, разоряли их, захватывали большую добычу. Хотя, конеч
но, отношения между соседями были не только враждебными.

К югу от Казанского ханства, в низовьях Волги, к началу 
1460-х годов образовалось Астраханское ханство. Оно держало 
в своих руках выход в Каспийское море. Земли здесь были ме
нее пригодными для земледелия, поэтому население занималось 
скотоводством. Благодаря выгодному географическому положе
нию Астраханское ханство также стало богатым государством.
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В 1450-е годы сын казанского хана Улуг-Мухаммеда Касим по
желал поселиться на Руси со своими людьми. Василий II дал 
ему в управление Городец-Мегцерский, который затем получил 
название Касимов. Вокруг города образовалось Касимовское 
ханство, подвластное московским правителям. Оно просущест
вовало до середины XVII века.

В XV веке в степях между Волгой и Яиком (Уралом) образо
валась также Ногайская Орда, где правили потомки не Чингис
хана, а Едигея.

А что же осталось от самой Золотой Орды? Территория в сте
пях между Доном и Волгой. Русские называли её Большой Ор
дой, хотя «большой» она была только по сравнению с другими 
осколками Золотой Орды.

Распад Золотой Орды ускорил освобождение Руси от ордын
ской власти.

s i
1. Покажите на карте (с. 200) земли, присоединённые к Москов
скому княжеству потомками Дмитрия Донского. Какое значе
ние для Москвы имело присоединение этих земель?
2. Объясните, какое значение для Московского великого кня
жества имели отношения с Великим княжеством Литовским.
3. Охарактеризуйте основных участников борьбы за верховную 
власть в Московском княжестве в первой половине XV века. 
Чем завершилось их соперничество?
4. Каковы были причины распада Золотой Орды? Что в них бы
ло общим с историями раздробления других крупных держав в 
средневековую эпоху?
5. Покажите на карте (с. 200) государства, возникшие в XV веке 
в бывших владениях Золотой Орды. Как складывались их отно
шения с Московским княжеством?

6*. Выскажите суждение о причинах княжеских междоусобиц в 
Московском государстве в 1420-1450-е годы. Почему брат шёл 
на брата? Приведите примеры подобных усобиц в странах сред
невековой Европы.
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§ 29 . КОНЕЦ ЭПОХИ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Как русские земли были объединены в государство, ставшее 
Россией?

1. О бъединение русских земель вокруг Москвы. «Собира
ние» русских земель вокруг Москвы продолжил сын Василия II 
Иван III, искусный дипломат и умелый политик. Недаром по
томки назвали его Великим.

Время правления Ивана III (1462-1505) — это конец самосто
ятельности многих русских княжеств и земель. Московский госу
дарь присоединял их к Москве разными способами, иногда мир
ными, но чаще — военными. Мирным путём Иван III установил 
свою власть над Ярославским и Ростовским княжествами. Он 
просто купил у ростовских князей их владения, и бывшие само
стоятельные князья стали служить великому князю московскому.

Отношения Ивана III с другими русскими землями были 
сложнее. Сохранял независимость Господин Великий Новгород. 
Московские князья считали его своей вотчиной, называли себя 
новгородскими князьями. Но в Новгородской земле продолжа
ло существовать самоуправление. Всё так же собиралось вече, 
выбирали посадника, заклю чали догово
ры с другими странами. Часть Новгород- Иван III. Гравюра, 
ского боярства вообще склонялась к союзу ^  в- 
с Литвой, возможно рассчитывая на со
хранение самоуправления Новгорода в со
ставе Великого княжества Литовского, где 
правители иногда считались с интересами 
верхушки населения крупных городов.

Противоборство «литовской» и «мос
ковской» группировок выливалось в от
крытые столкновения на вече. Верх взяли 
бояре во главе с вдовой посадника Марфой 
Борецкой и её сыновьями. Они планирова
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ли заключить договор с литовским великим князем и признать 
его, а не Ивана III князем новгородским.

Узнав об этом, Иван III отправил к строптивым горожа
нам посольство, требуя признать его права на Новгород. Вече 
взбунтовалось.

По словам московского летописца, презрительно относившего
ся к новгородским вольностям, «худые мужики вечники» прихо
дили на вече, звонили во все колокола и кричали: «Мы — воль
ные люди, Великий Новгород! За короля польского и литовского 
великого князя хотим». Другие же отвечали им: «За великого 
князя Московского хотим по старине, как было прежде». В кон
це концов верх взяла литовская партия. Новгородские «чёрные» 
(простые) люди даже убили прямо на вече двух посадников, за
подозренных в сотрудничестве с Москвой (к этому времени Нов
городом управлял уже не один посадник, а несколько, а главным 
из них был степенной посадник, сидевший во время веча на спе
циальном возвышении — вечевой степени).

Это означало войну. В 1471 году московские полки двину
лись на мятежный город. В битве на реке Ш елбни новгородцы 
потерпели сокрушительное поражение. Раздираемый противо
речиями Новгород не мог противостоять хорошо организован
ным войскам складывавш егося единого русского государства. 
Новгороду пришлось выплатить Ивану III большой откуп и при
знать на своей земле великокняжеский суд. Через несколько 
лет, в 1478 году Иван III окончательно присоединил Новгород, 
уже не встретив сопротивления.

Вече упразднили, власть посадника отменили. Городом те
перь управляли московские наместники. В знак победы по при
казу Ивана вечевой колокол, символ новгородской вольности, 
доставили в Москву.

Вскоре настал черёд и давнего соперника Москвы — Твер
ского княжества. Тверской князь М ихаил Борисович постепенно 
терял сторонников, спешно переезжавш их на службу в Москву. 
В порыве отчаяния он решился на союз с литовским князем.
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Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча.
Художник К.В. Лебедев. 1889 г.

Узнав об этом, Иван III не стал медлить. В сентябре 1485 года 
московские войска подошли к Твери и взяли её в осаду.

Силы Михаила Борисовича таяли с каждым днём. С неболь
шой горсткой приближённых ему удалось вырваться из города 
и найти убежище в Литве. Так закончилась история Тверского 
княжества. Относительная лёгкость присоединения земель к 
Москве во многом объяснялась продуманной политикой И ва
на III: согласившиеся подчиниться московскому великому кня
зю ростовские, ярославские, тверские князья и бояре прини
мались на службу и получали назначения на важные посты. 
Новгородские бояре были лиш ены своих владений и выселены 
из Новгорода, но им были даны земли в центре страны.

Начал Иван III и присоединение русских земель, оказавш их
ся в составе Великого княжества Литовского.

В результате войн с Литвой Московское великое княжество 
присоединило к себе значительную территорию: Северскую 
землю с Новгородом-Северским и большую часть черниговских 
земель, включая Верховские княжества (в верхнем течении 
О ки). Их правители добровольно перешли на службу к москов
скому князю, недовольные попытками усиления великокня
жеской власти в Литве и наступлением на их старинные права. 
Границы Московского государства продвинулись на запад.
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Деятельность Ивана III способствовала тому, что в состав 
Московского княжества вошло немало земель, в том числе Нов
город и Тверь. Шла успешная борьба с Великим княжеством Ли
товским за пограничные русские земли.
2. Конец ордынской власти. Несколько лет московский князь 
не посылал в Орду дань и фактически отказался признавать её 
власть над Русью. Ханы Большой Орды (наследницы Золотой 
Орды) мечтали о возрождении ордынского могущества и хо
тели наказать непокорного князя. В 1472 году ордынский хан 
Ахмат  с большими силами отправился в поход на Русь. Однако 
попытка ордынцев переправиться через Оку у города Алексина 
(в современной Тульской области) была отбита московскими 
войсками. Силы Орды иссякали, а Московское государство рос
ло и крепло с каждым годом.

Ахмат направил к Ивану III посольство с требованием  вы
платы дани. Московский князь в Орду ехать отказался. Позднее 
сложилась легенда о том, как Иван III на глазах ордынских пос
лов разорвал ханскую грамоту.

Хан начал готовиться к новому походу на Русь. Но, понимая, 
что сил у него недостаточно, договорился с литовским кня-

Иван III разрывает ханскую грамоту. Художник Н.С. Шустов. 1862 г.
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зем и польским королём Казимиром IV 
о совместных действиях. В первую 
очередь они намеревались нанести со
крушительный удар по Москве.

Иван III предотвратил такой по
ворот событий. Он заключил союз с 
крымским ханом. В решающ ий м о
мент крымцы отвлекли на себя силы 
Казимира, совершив набег на литов
ские земли.

Летом 1480 года Ахмат с огром
ной ордой двинулся на Русь. Собрав 
полки, Иван III выступил навстречу 
врагу. Русские и татары с двух сторон 
подошли к небольшой речке Угре, 
притоку Оки, почти на границе с Лит
вой. Здесь Ахмат надеялся дождаться 
подкреплений от Казимира. Но желан
ной помощи он не получил. Попытки ордынцев переправиться 
на противоположный берег были отбиты.

Почти месяц две огромные армии стояли напротив друг дру
га, не решаясь вступить в бой.

С началом заморозков орда Ахмата повернула назад. От
ступление напоминало бегство. Через день последние ордын
ские отряды отошли от реки.

Стояние на Угре закончилось. Времена ордынской власти 
ушли в прошлое. Русь окончательно сбросила ненавистное ор
дынское ярмо.

Стояние на реке Угре. 
Миниатюра. XVI в.

Вскоре хан Ахмат погиб в междоусобной стычке, а потом крым
ский хан разгромил Большую Орду. Истории государства, осно
ванного Батыем, пришёл конец.
Иван III начал борьбу с другими наследниками Золотой Орды и 
успешно воевал с Казанским ханством, взяв город в 1487 году. 
Несколько десятилетий Казанское ханство подчинялось Москве.
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Русское государство во второй половине XV — начале XVI века
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3. Укрепление власти московского князя. При Иване III рус
ское государство стало сильным. Великого князя именовали те
перь государем всея Руси. Ивана III и Василия III всё чаще называ
ли царями. То, что русских государей стали титуловать царями, 
свидетельствовало о возросшем значении Московии. Русские 
послы бывали и в Швеции, и в Дании, и в Священной Римской 
империи, посещали Османскую империю (Турцию) и Иран.

Многие страны стремились завязать кон
такты с русским государством, отправляли 
туда своих послов, заклю чали с ним догово
ры. Международные отнош ения европейских 
государей скреплялись династическими бра
ками. Брак государя считался не его личным 
делом, а делом государственным, и он должен 
был идти на пользу стране. Иван III ж енил
ся на византийской принцессе Зое Палеолог.
На Руси её звали Софьей Ф оминичной. Со
фья Палеолбг была племянницей последне
го византийского императора, погибшего во 
время захвата Константинополя турками-ос- 
манами в 1453 г. Василий III был старш им сы
ном Ивана III и Софьи Палеолог.

Новое положение России требовало и но
вых государственных символов.

У московских князей уже была своя эм б
лема — изображение всадника, убиваю щ е
го копьём змея. Она символизировала мощь 
государя, который одолел всех своих врагов.
Позднее, в XVIII веке, этот образ стали назы 
вать святым Георгием Победоносцем.

Символом русского государства при И ва
не III стал двуглавый орёл, который стал изоб
ражаться на гербе. Этот знак царской, им пе
раторской власти использовался в Византии 
и Священной Римской империи. Другими го

Софья Палеолог. 
Реконструкция 
С.А. Никитина

Печать Ивана III. 
1504 г.
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сударственными символами были коро
национные регалии. Первое место среди 
них заним ала ш апка М ономаха. Её ис
тинное происхождение к тому времени 
забылось. Люди думали, будто ещё в кон
це XI века её передал на Русь византий
ский император Константин Мономах 
через своего внука — Владимира Моно
маха.

Важнейшим органом управления была 
Боярская дума. Сюда входили ближайшие 
советники князя, наместники самых круп
ных городов, обладатели высших долж
ностей в княжеском хозяйстве и главных 
придворных чинов. По мере объединения 

земель вокруг Москвы в состав Боярской думы включались быв
шие самостоятельные князья, переходившие теперь на положение 
князей служилых. Состав Боярской думы был невелик, обычно не 
больше 25-30 человек. В полном составе Дума собиралась нечасто.

Бояре и служилые люди, выполнявшие поручения государя и 
формировавшие его войско, составляли Государев двор. Зе
мельными владениями государя занимался Дворец, а всеми де
нежными вопросами страны ведала Казна.

Московский Кремль при Иване III. Художник А.М. Васнецов. 1921 г.

Герб Московского 
государства — 
двуглавый орёл. 
Миниатюра. XVII в.
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Территория Российского государства делилась на уезды. 
Уезды возглавляли назначаемы е государем наместники. Уезды, 
в свою очередь, подразделялись на станы  и волости. Их упра
вители назывались волостели. Н аместники и волостели полу
чали свои должности в награду за службу и оставляли у себя 
определённую часть налогов и выплат за то, что они осущест
вляли управление, верш или суд. Таким образом, наместники 
и волостели как бы кормились с подвластных им территорий. 
Эта сложившаяся ещё в древности практика получила назва
ние кормлений. Она откры вала простор для многих злоупо
треблений.

С целью установления единых законов в землях Московско
го государства в 1497 году был принят Судебник. В этом своде 
законов были определены правовые нормы нового государства. 
Одним из важнейш их постановлений Судебника 1497 года ста
ло ограничение перехода крестьян к другому владельцу. Отны
не уход крестьянина от хозяина мог происходить только в тече
ние двух недель в году — в неделю до и в неделю после Юрьева 
дня (26 ноября по старому стилю, дня памяти святого Георгия).

Таким образом, в правление Ивана III складывалось единое 
государство с центром в Москве.

' j  1. Покажите на карте (с. 200) территории, присоединённые к 
Московскому государству при Иване III. Оцените общий резуль
тат политики князя.
2. Какими средствами московские правители добивались при
соединения других княжеств? Приведите примеры.
3. Составьте хронологическую таблицу событий, связанных с 
присоединением к Москве крупных городов, земель в правле
ние Ивана III.
4. Расскажите о Стоянии на реке Угре. Продолжите запись в 
таблице ключевых событий борьбы русских земель за независи
мость от Орды (см. с. 187).
5. Когда был принят первый общерусский Судебник? Какое зна
чение имело это событие?
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6. Объясните, каким образом Иван III стремился укрепить ста
тус страны и своей власти.

7*. Проведите обсуждение (вече) от лица новгородцев по во
просу о присоединении к Москве в 1470 году. Кто выступал 
«за», а кто «против»? Каковы были аргументы обеих сторон?
8*. Стояние на реке Угре обошлось без военного столкновения 
русского и ордынского войск. Почему оно рассматривается как 
значительное, поворотное событие российской истории?

§ 3 0 . РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІІІ-ХѴ ВЕКЕ

Какую роль сыграла Православная церковь в укреплении рус
ского государства?

1. Москва — духовны й центр Руси. Русские люди восприня
ли монгольское разорение как Божье наказание за грехи. Рус
ская церковь, хоть и была освобождена от уплаты дани, тоже 
испытала на себе ордынский гнёт. Ханы выдавали м итропо
литам  ярлыки, в которых объявляли о дарованны х привилеги
ях. Таким образом, русские митрополиты всё же зависели от 
ханской милости. Церковь не призы вала к открытой борьбе 
с Ордой, считая её власть неизбеж ны м злом, но она поддер
ж ивала единство Руси. Общность веры сплачивала русских 
людей, помогала им легче переносить невзгоды и с надеж дой 
смотреть в будущее. Разгром и запустение Киева, тяжёлое 
положение южнорусских земель привели к тому, что церков
ный центр переместился на северо-восток Руси. Поэтому в 
1299 году киевский митрополит перенёс свою резиденцию  
из опустевшего Киева во Владимир. Владимир стал новым ду
ховным центром Руси.
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В начале XIV века большую 
роль в церковной жизни иг
рал выходец из Галицко-Во- 
лынской Руси митрополит 
Пётр. Он поддерживал мос
ковских князей и подолгу 
жил в Москве. Митрополит 
считал, что Москву следует 
превратить в центр русского 
православия. Именно при Ка
лите в Кремле возвели первые 
каменные храмы — Успен
ский и Архангельский собо
ры. До наших дней они, к со
жалению, не сохранились. Их 
строительство имело огром
ное значение, ведь главным 
храмом Владимира тоже был 
Успенский. Получалось, что 
традицию подхватила Мос
ква. Тем самым утверждалась
преемственность власти от великих владимирских князей к 
московским.
Поддержка митрополита Петра много значила для Калиты. 
После смерти митрополита московские князья добились при
знания его местнопочитаемым святым. Русские люди верили, 
что теперь у Московского княжества появился первый небес
ный заступник.
Митрополита Петра похоронили в Успенском соборе Москов
ского Кремля. Преемники Петра сделали своей резиденцией 
Москву.

Митрополит Пётр. Икона. 
Иконописец Дионисий. XV в.

В первой половине XIV века Москва становится церковной  
столицей Руси. Русские митрополиты поддерживали москов
ских князей, обеспечивая успех их политики. В свою очередь, 
и князья были заинтересованы в союзе с Церковью, преследуя 
свои интересы.
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2. Сергий Радонеж ский. Большую роль 
в возрож дении Руси сыграли монастыри. 
Нередко они возникали в далёких, глухих 
местах и становились центрам и освоения 
новых земель. М онастыри являлись оча
гам и культуры. В них хранились книги, 
велась их переписка, создавались новые 
произведения. Вокруг м онасты рей раз
вивалась хозяйственная ж изнь. Князья 
ж аловали монасты рям земли. М онастыр
ские крестьяне возделывали пашню, пас
ли скот, заним ались промыслами.

1 Вспомните, что вы узнали о возникновении и деятельности мо- 
^  настырей в средневековой Византии, странах Западной Европы.

Есть ли у них общие с русскими монастырями черты?

Как церковные учреждения монастыри в меньш ей степени 
ощущали ордынский гнёт. Они могли сохранить себя от ордын
ских набегов, княжеских усобиц. Но это не значит, что монахи

Видение отроку Варфоломею. Художник М.В. Нестеров. 1889-1890 гг.
На картине один из важнейших эпизодов жития преподобного Сергия — 
его встреча с таинственным старцем-монахом

Сергий Радонежский. 
Шитьё. XV в. 
Фрагмент



вели праздную и лёгкую жизнь. Напротив, в XIV веке большое 
распространение в среде монаш ества получили строгость ж из
ни и приверженность твёрдым правилам монастырского обще
жития.

Наиболее ярким  и почитаемы м среди настоятелей русских 
монастырей являлся Сергий Радонежский, в миру Варфоломей. 
Родом он был из Ростовского княж ества, но потом его семья 
перебралась в пределы Московского княж ества и поселилась 
неподалёку от села Радонежского, от которого происходит и 
прозвищ е Сергия.

К северо-востоку от Москвы в глухих лесах он основал зна
менитый Троицкий монастырь (ныне — Троице-Сергиева лав
ра), ставший подлинным центром русской духовности.

Сергий Радонежский прославился своей праведностью, доб
родетельностью. Он призывал людей к неустанному труду, 
осуждал стремление к наживе и дурные наклонности. Всю 
жизнь он посвятил служению Богу и людям. Постоянно трудил
ся, в быту довольствовался малым. Презирал тягу к материаль
ным благам, душа его в молитвах устремлялась к Богу.

Монастырь в Московской Руси. Художник А.М. Васнецов. 1908 г.
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Хотя сам он был склонен к уединению , русские люди виде
ли в нём своего заступника, пример подлинно христианской 
жизни, и нередко просили совета у мудрого старца. И Сергий 
благословлял их на правые дела. Обращ ались к нему за сове
том и благословением и князья. Так, в монастырь приезжал 
будущий герой Куликовской битвы серпуховской князь Влади
мир Андреевич. А когда началась борьба с Ордой, Сергий дал 
на это благословение московскому великому князю Дмитрию  
Ивановичу. Согласно позднейш ему преданию , перед сраж е
нием с ордой М амая великий князь Дмитрий, нуждаясь в м о
ральной поддержке и благословении, отправился к Сергию. 
Тот не только благословил, ободрил князя, но даже отправил 
с ним двух своих монахов, П ересвета и Ослябю (в ранних рас
сказах о Куликовской битве этого эпизода нет).

Внёс он вклад и в предотвращ ение княжеских усобиц. По 
просьбе Дмитрия Донского он вёл переговоры с рязанским кня
зем Олегом Ивановичем, и благодаря посредничеству Сергия 
был заключён «мир вечный». После этого Москва и Рязань уже 
никогда не воевали друг с другом.

В народе говорили о чудесах, соверш аемых Сергием. Сер
гий Радонежский — один из самых почитаемы х русских 
святых.

Пастырское дело Сергия Радонежского не пропало. Он воспи
тал целую плеяду замечательных учеников. Сергий и его по
следователи основали на Руси новые обители, где монахи жили 
по тому же строгому уставу, который был введён в Троицком 
монастыре. Среди них — Благовещенский монастырь на реке 
Киржаче, Симонов монастырь близ Москвы (ныне в черте Мос
квы), Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом, 
Спасо-Андроников монастырь в Москве и другие.

Русское монаш ество внесло значительный вклад в развитие 
духовности русского народа.
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3. О бретение Русской церковью независимости. В 1438 го
ду в итальянском городе Ф еррара открылся собор представите
лей христианских церквей. Работа собора заверш илась во Фло
ренции. Там в июле 1439 года была подписана Флорентийская 
уния, провозгласившая объединение Православной и Католи
ческой церквей под главенством римского папы на основе при
знания православными всех основ католического вероучения.

-гх Вспомните из курса «История Средних веков», в чём состояли ос- 
г ; новные причины заключения Флорентийской унии.

Русь на соборе представлял русский митрополит, грек по 
происхождению, Исидор.

Исидор тоже подписал унию, но на Руси отвергли унию с ка
толиками. Ни князь, ни духовенство, ни миряне не хотели менять 
вероучение в угоду Риму, не признали главенство папы. Собор рус
ских епископов осудил Исидора. Как пособника «латинян», его за
ключили в тюрьму, откуда он вскоре бежал.

В 1448 году русские иерархи выбрали Митрополит Иона, 
митрополитом рязанского епископа Иону. Покров на раку. XVI в.
С тех пор Русская православная церковь 
фактически стала автокефальной, то 
есть самоуправляющейся. Не константи
нопольский патриарх назначал русского 
митрополита, а сами русские церковнослу
жители выбирали его. Это способствовало 
превращению Руси в один из центров ми
рового православия. Однако Русская цер
ковь, которая теперь не была частью церк
ви Византийской, в большей степени стала 
зависимой от светской власти.

4. Иосифляне и нестяжатели. В конце 
XV века Русская православная церковь 
представляла собой заметную силу в Рос
сийском государстве, занимала большое
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место в жизни народа. В ней видели не только связующее нача
ло с божественным миром, но и хранительницу культурного на
следия русского народа.

Церковь сосредоточила в своих владениях немалые богат
ства. Ей принадлежали земли с живш ими на них крестьянами. 
Церковь нередко покупала земли. С богатыми дарами к ней об
ращались представители разных сословий.

Земные блага, принадлежащ ие Церкви, не могли не вызвать 
разногласий в среде церковников и их паствы. Многие были не
довольны тем, что зачастую свящ енники и монахи больше пе
кутся не о духовной жизни, а о собственном благополучии. Это 
стало одной из причин появления в церковной среде ересей, то 
есть таких религиозных течений, приверженцы которых высту
пали против официального церковного вероучения.

Вспомните, о каких еретических движениях в странах Западной
Европы вы знаете из курса «История Средних веков». Как посту
пала с еретиками Католическая церковь?

Большое распространение ереси получили в северных райо
нах страны, прежде всего в Новгороде. Еретики отрицали свя
щенство, иконы и даже храмы. Они считали, что человек вправе 
сам, без помощи Церкви общаться с Богом. Еретиков жесто
ко преследовали, а многих даже казнили. Но ереси оставались 
живучи и проникали не только в массы простого народа, но 
и в высшие слои дворянства и боярства. В результате разногла
сий и в самой Русской православной церкви появились два тече
ния — нестяжатели и иосифляне.

Нестяжателей возглавил Нил Сорский, настоятель монастыря 
на реке Соре. Его последователями стали иноки монастырей, на
ходившихся на севере Руси, за Волгой. Их называли заволжскими 
старцами. Они осуждали стяжание, то есть накопление Церковью 
земельных владений и богатств. Проповедовали аскетизм, стро
гие моральные правила, призывали заботиться о спасении душ, 
а не о земном. Церкви, по мнению нестяжателей, надлежит быть 
скромной и проявлять милосердие по отношению к еретикам. Ей 
не следует вмешиваться в государственные дела.
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В центре учения нестяжателей были личная молитва и самосо
вершенствование. Нестяжатели выступали против обогащения 
духовенства и особенно против того, чтобы оно жило за счёт про
стых людей.

Противоположную позицию заня
ли иосифляне. Их главой был Иосиф 
Волоцкий, настоятель монастыря под 
Волоколамском.

Иосифляне считали, что Церковь 
должна всячески приумножать свои 
богатства. Тогда она сможет возводить 
новые храмы и творить милостыню, 
ещё шире проповедовать православие 
и просвещать народ. Иосифляне ста
вили церковную власть выше светс
кой. Но признавали и сильную власть 
государя — наместника Бога на земле, 
по их представлениям.

Иван III испытывал определённые 
колебания: идеи нестяжателей мож
но было использовать для передачи 
церковных земель светским землевла
дельцам, составлявшим основу войска.
Но в конце концов великокняжеская 
власть встала на сторону иосифлян: 
иосифлянами были самые могуще
ственные епископы и настоятели мо
настырей, а государство нуждалось 
в их поддержке. Так Церковь во главе 
с иосифлянами стала важной опорой 
монархической власти. Церковь не утра
тила своего имущества, монастырское 
землевладение продолжало расширять
ся. Тем не менее взгляды нестяжателей 
не исчезли. Их сторонники и в дальней
шем появлялись среди верующих.

Нил Сорский. 
Миниатюра. XVII в.

Иосиф Волоцкий. Икона. 
XVII в.
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ИЗ СЛОВА ИОСИФА ВОЛОЦКОГО ПРОТИВ ЕРЕТИКОВ
Кто это говорит, что нельзя осуждать ни еретика, ни вероотступни
ка? Ведь очевидно, что следует не только осуждать, но предавать 
жестоким казням, и не только еретиков и вероотступников: знаю
щие про еретиков и вероотступников и не донёсшие судьям, хоть и 
сами окажутся правоверными, подлежат смертной казни.

ИЗ ОТВЕТА СТАРЦЕВ-НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ 
НА СЛОВО ИОСИФА ВОЛОЦКОГО ПРОТИВ ЕРЕТИКОВ
...Нераскаявшихся и непокорных еретиков предписано держать в за
ключении, а покаявшихся и проклявших своё заблуждение еретиков 
Божья Церковь принимает в распростёртые объятия: ради грешников 
воплотился Сын Божий, и пришёл он найти погибших и спасти их.

Сравните отношение Иосифа Волоцкого и нестяжателей к еретикам.

-у 1. Объясните, как сказались на положении Православной церк- 
—■* ви монгольское нашествие и последующая политика ордынцев.

2. После каких событий Русская православная церковь стала ав
токефальной? Какое значение это имело?
3. Какую роль в истории Православной церкви и русских зе
мель играли религиозные подвижники? Приведите примеры.
4. Объясните, за счёт чего росли богатства Православной церк
ви на Руси.
5. В чём заключались основные различия во взглядах нестяжа
телей и иосифлян на положение и деятельность Церкви? Чья 
позиция одержала верх?

f t
6*. Составьте исторический портрет (воспользуйтесь памяткой 
по составлению исторического портрета на с. 52) Сергия Радо
нежского. Используйте учебник и дополнительные источники 
информации.
7*. Поясните, на чём основывается утверждение, что Право
славная церковь способствовала объединению русских земель. 
В каких событиях это проявилось?
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§ 3 1 .  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІІІ-ХѴ ВЕКЕ

Какое отражение в русской литературе нашло монгольское на
шествие? Какую роль играла литература в жизни людей в мир
ные дни и во времена тяжёлых испытаний?

1. Развитие письменности. Монгольское разорение имело ка
тастрофические последствия для русской культуры. Но посте
пенно Русь оправилась от разгрома, началось возрождение её 
культуры.

Книги продолжали писать вручную. Основным материалом 
для письма оставался пергамен. С середины ХГѴ века на Русь 
пришёл из Европы новый материал — бумага. Писали на 
итальянской, французской, немецкой, голландской бумаге. 
Отечественное производство бумаги началось только в середи
не XVII века.

Изменился тип письма. Если раньш е господствовал устав, 
то есть тщательное, неторопливое письмо, то теперь появился 
полуустав. Буквы стали мельче, потеряли 
чёткую геометрическую форму, возник 
их наклон. Письмо стало беглым.

В середине XV века полуустав превра
тился в скоропись. Концы букв вышли за 
линию строки. Стало больше сокраще
ний слов, некоторые буквы вознеслись 
над строкой. Написания букв приобрели 
большое разнообразие. Всё это ускорило 
письмо. Тем более что потребность в нём 
постоянно увеличивалась, и книги, и де
ловые и хозяйственные документы требо
вались в повседневной жизни.

2. Литература. Монгольское наш ествие и 
сложные отнош ения Русской земли с Зо

Фрагмент
рукописной страницы 
с полууставным 
письмом
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I и h Ж » *Л>Д N 1

; UMHlV • Н rMFKf»
^  £ ГП'Ь И fTs * Ш юі

х  a t r k i f a n ' l H t m

213



лотой Ордой нашли отражение во многих произведениях рус
ской литературы. Горечью и одновременно гордостью, любо
вью к Отечеству проникнуто «Слово о погибели Русской земли».

Во второй половине XIII века было написано житие князя 
М ихаила Всеволодовича Черниговского, убитого в Орде за от
каз предать свою веру. Мужество князя, его стойкость и вер 
ность православию  воспевает автор ж ития. Ж итие Александ
ра Невского, написанное также во второй половине XIII века, 
прославляет победы князя-полководца. Согласно житию , сам 
Батый дивился мужеству русского князя и говорил своим 
вельможам: «Вы правду мне сказали, что нет князя, подобно
го ему».

Победа в Куликовской битве всколыхнула русский народ. 
О ней сохранились рассказы как в летописях, так и в других 
литературных произведениях. Самый первый летописный рас
сказ о Куликовской битве, записанный в начале XV века, был 
кратким. В середине того же столетия была составлена обш ир
ная повесть, в которой подчёркивается особое, исключитель
ное значение победы русских войск над ордынцами. «От начала 
мира не было такой сечи», — пиш ет автор повести. Образцом 
для автора другого произведения куликовского цикла — поэ
мы «Задонщина» было древнее «Слово о полку Игореве». Автор 
«Задонщины» использовал даже отдельные фразы, выражения, 
заимствованные им из «Слова...». Но это и своеобразный ответ 
на «Слово...»: теперь русские князья смогли объединиться и 
одержать победу. Автор «Задонщины» далёк и от бездумной ра
дости: он с грустью вспоминает погибш их на Куликовом поле.

Замечательным писателем конца XIV — начала XV века был 
монах Троице-Сергиева монастыря Епифаний Премудрый. Свою 
витиеватую манеру письма он называл плетением словес.

Епифанию принадлежат ж ития Сергия Радонежского и Сте
фана Пермского — монаха, который проповедовал христиан
ское вероучение у народа коми и разработал для коми азбуку. 
В своих произведениях Епифаний славил подвижников, посвя
тивших себя просвещению Руси.
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Памятник Афанасию Никитину в Твери. 
Скульптор С.М. Орлов, 
архитектор Г.А. Захаров. 1955 г.

В Троице-Сергиевом монастыре, а за
тем в Новгороде работал во второй по
ловине XV века книжник Пахомий Серб, 
приехавший из монастыря на горе Афон 
в Греции. Он составил ряд ж итий святых, 
проявив большой литературный талант.
Можно сказать, что именно он разрабо
тал определённый канон (тип) жития, 
традиция которого сохранялась на Руси 
и в дальнейш ем. Участвовал Пахомий и 
в составлении московской великокня
жеской летописи, в которой решительно осуждалось ордынское 
владычество.

В конце XV века было создано ещё одно очень интерес
ное произведение. Тверской купец Афанасий Н икит ин  (Ни
китин — отчество, а не фамилия) побывал в Персии (ныне 
Иране) и Индии. Изучив местный язык, он познакомился с 
традициями и обычаями индийцев. Русский купец просто и бе
зыскусно описал своё путешествие в «Хождении за три моря». 
Это произведение является ценным литературно-историчес
ким памятником. Помимо ш ирокой наблюдательности, автора 
характеризует необычная для Средних веков веротерпимость, 
притом что Афанасий Н икитин оставался неколебимо предан 
православной вере и родной земле.

ИЗ ЖИТИЯ МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО
Был же у Батыя обычай такой: если кто приедет поклониться ему, 
он не велит вести того к себе, но сначала приказывает волхвам вес
ти его сквозь огонь и велит поклониться кусту и огню, идолам их... 
Царь же (Батый) позвал волхвов и сказал им: «Сделайте всё по
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обычаю вашему и приведите ко мне великого князя русского Ми
хаила». Они же пришли и сказали: «Царь зовёт тебя». Михаил взял 
боярина своего Фёдора и пошёл с ним. И дошёл до места, где был 
наложен огонь по обе стороны. Волхвы же хотели вести великого 
князя Михаила и Фёдора, боярина его, сквозь огонь. Великий же  
князь Михаил сказал им: «Не достойно христианам ходить сквозь 
огонь и поклоняться идолам...» Все бывшие тут говорили ему: 
«Господин, сделай так, а когда будешь в земле своей, то все за те
бя епитимью (церковное наказание в виде поста, особых молитв, 
земных поклонов) возьмём, и со всей областью твоею». Михаил же  
отвечал им: «Не хочу только по имени называться христианином, а 
дела творить неверных».

ИЗ ЖИТИЯ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО
И снова не унимается дьявол, желает кровопролития, что и слу
чилось за грехи наши. Пришёл князь Юрий [Московский] войной 
на Тверь, собрав всю землю Суздальскую, а с кровопийцем Кавга- 
дыем [ордынским полководцем] множество татар, и бусурман, и 
мордвы, — и начали жечь города и сёла. И была скорбь и печаль 
великая, ибо хватали они мужчин и мучили, нанося им различные 
раны, и смерти предавали... И сожгли всю волость Тверскую до 
Волги, и пошли на другой берег Волги, и хотели в той стороне то 
же сотворить.
Блаженный же великий князь Михайло, призвав епископа своего, 
князей и бояр, сказал им: «Братия, видите, уступил я княжение 
брату моему младшему [Юрию], и дань дал; и после того сколь
ко зла сотворили в отчине моей, я же терпел это от них, чаял, что 
прекратится злодеяние это. Теперь же вижу, уже головы моей они 
хотят. И ныне я не скрываюсь, в чём пред ним виноват был или в 
чём сейчас виноват, скажите мне». Они же, словно едиными уста
ми, со слезами сказали: «Господин наш, прав ты во всём...» Бла
женный же великий князь Михайло так ж е со многим смирением 
отвечал: «Братия, слышите, что гласит святое Евангелие: “...если 
кто положит душу свою за ближних своих, великим наречётся в 
царствии небесном”. Нам же не за одного человека, не за двоих 
положить души свои: столько народа в плену, а кто убит насмерть,
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жёны же их и дочери осквернены погаными; и ныне нам, за столь
ко народа положившим души свои, будет слово Господне во спа
сение».

1 .0  каких ситуациях в жизни героев повествуют жития?
2. Какие качества героев авторы житий считают наиболее важ
ными?
3. На основании чего можно судить об отношении составителей 
житий к их героям?

г) 1. Какие изменения претерпела письменность в ХІѴ-ХѴ веках? 
“  Чем они были вызваны?

2. Какое отражение в средневековой русской литературе нашли 
события монгольского нашествия на Русь?
3. Какие литературные жанры получили развитие в этот период?
4. Охарактеризуйте произведения, называвшиеся житиями. 
О ком они повествовали? Какие качества героев воспевались в 
житиях? Приведите примеры.

5*. Как вы объясните то, что события монгольского нашествия 
и отношения Русской земли с Золотой Ордой нашли отражение 
не только в летописях, но и в других произведениях — сказани
ях, повестях? Чем отличалось описание этих событий в худо
жественной литературе?

§ 32 . ИСКУССТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІІІ-ХѴ ВЕКЕ

Как шёл процесс возрождения русской культуры после монголь
ского нашествия? Какое развитие получила культура в период 
становления Российского государства?

1. Архитектура. Каменное зодчество на Руси возродилось только 
в конце XIII века. Раньше всего начали возводить каменные зда
ния в Новгороде. Сдержанный, часто суровый облик Новгород-



1. Церковь Николы на Липне в Новгороде. 
Конец XIII в.

2. Церковь Спаса Преображения на 
Ильине улице в Новгороде. 1374 г.

ских храмов, в основном небольших, 
одноглавых, гармонирует с неброс
кой красотой северной природы. До 
наших дней сохранилась построен
ная тогда небольшая церковь Свято
го Николы  на острове Липно в дельте 
реки Меты под Новгородом. Уве
личение благосостояния новгород
ских купцов и бояр отразилось на 
внешнем облике местных храмов. 
По сравнению с ранее созданными 
церкви ХГѴ века (например, церкви 
Феодора Стратилата на Ручье и Спа
са на Ильине улице) часто крупнее, 
с более богато украшенными фаса
дами.

В ХГѴ веке начинается каменное 
строительство в новых городских 
центрах Северо-Восточной Руси. 
Каменные здания появляются в Тве
ри, Москве, Коломне. Складывается 
их особый архитектурный стиль. 
В древнерусских церквях полукруг
лые очертания внутренних сводов, 
видные на стенах снаружи, назы ва
лись закомарами. Обычно каждая 

из стен церкви имела наверху три закомары. Позже поверх этих 
закомар для красоты стали возводить ряды полукруглых кам ен
ных «оборок»-кокошников, повторяющих рисунок сводов-зако
мар. Здание украш али пирамидой из таких «кокошников»
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1. Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря. XV в.
2. Спасский собор Андроникова монастыря. Москва. XV в.

и поверх них ставили барабан с небольш им куполом. В резуль
тате здание кажется стройнее и наряднее.

Лучшие примеры этой архитектуры — Троицкий собор Тро
ицкого монастыря (основанного Сергием Радонежским) и 
Спасский собор Андроникова монастыря.

Центром русского зодчества в конце XV века стала Москва. 
Здесь возник великолепный ансамбль Московского Кремля. Ар
хитектура теперь должна была отражать могущество единого 
русского государства. Иван III пригласил из Италии известных 
инженеров и архитекторов, например прославленного итальян
ского зодчего Аристотеля Фиораванти, который создал новый 
Успенский собор, стоящий в Кремле и по сей день.

Сначала Ф иораванти побывал во Владимире и вним атель
но изучил тамош ний древний Успенский храм, который реш е
но было сделать образцом для московского собора. Это дела
лось, чтобы показать, что М осква — наследница былого
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1. Успенский собор Московского Кремля. 1475-1479 гг.
2. Грановитая палата Московского Кремля. 1487-1491 гг.

могущ ества Владимирской земли. Вернувшись в Москву, он 
приступил к сооружению величественного собора, который 
был призван символизировать незыблемость власти москов
ских государей.

В Успенском соборе проходили венчания на царство всех 
русских государей вплоть до последнего императора — 
Николая II.

В 1485 году началось строительство новых кремлёвских 
стен. Итальянские архитекторы возводили их из красного кир
пича. Над кремлёвскими постройками трудились Антон  и Марк 
Фрязины, Алевйз М иланец  (Алевиз Фрязин Стары й).

М арк Фрязин (Марко Руффо) и Пъётро Ант онио Солари в 
1487-1491 годах руководили строительством Грановитой па
лат ы . Здание назы вается так, потому что его стены выложе
ны из гранёных белокаменных блоков. В Грановитой палате 
проходили приёмы иностранных послов, заседали Земские 
соборы. Строительство в Московском Кремле продолжалось и 
в XVI в. — в 1505-1508 гг. итальянский архитектор Алевиз Но-
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1. Благовещенский собор Московского Кремля. 1484-1489 гг.
2. Архангельский собор. 1505-1508 гг.

вый руководил возведением  Архангельского собора — усы
пальницы московских великих князей и царей.

Благовещенский собор и изящную церковь Ризоположения со
здали псковские мастера.

2. Ж ивопись. Выдающимися творениями обогатилась русская 
иконопись ХГѴ-ХѴ веков. Крупнейшими художниками того 
времени были Феофан Грек и Андрей Рублёв. Феофан Грек, при
ехавший из Византии, в конце XIV века работал в Новгороде и 
Москве. Он писал иконы, расписывал стены храмов, иллюст
рировал церковные книги. Феофан Грек был не только выдаю
щимся художником, но и, по свидетельству источников, очень 
образованным человеком. Образцом его характерной манеры 
(стиля) письма являются сохранившиеся фрески церкви Спаса 
на Ильине улице в Новгороде. Творчество Феофана Грека при
надлежало к богатой и древней традиции византийского ис
кусства той эпохи. Оно оказало огромное влияние на новгород
скую живопись.

221



1. Спас Вседержитель. Фреска. Иконописец Феофан Грек.
2. Преображение. Иконописная школа Феофана Грека.
3. Богоматерь Донская. Иконописец Феофан Грек

О творчестве художника также дают представление создан
ные в его мастерской иконы «Преображение» и «Богоматерь 
Донская».

Учеником и последователем Ф еофана Грека был великий 
русский художник Андрей Рублёв (около 1360-1430). Мы мало 
знаем о его жизни. Известно, что он был монахом Троице-Сер-

Центральная часть иконостаса Успенского собора во Владимире. 
Иконописец Андрей Рублёв



1. Фреска Успенского собора во Владимире. 
Иконописная школа Андрея Рублёва.

2. Троица. Иконописец Андрей Рублёв

гиева и Спасо-Андроникова монас
тырей. Работал в Москве, Владими
ре, Звенигороде. Вместе с Феофаном 
Греком расписывал Благовещ енский 
собор Московского Кремля. Вместе с 
другом и соратником Даниилом Чёр
ным создал фрески Успенского собора 
во Владимире, Троицкого собора в 
Троице-Сергиевом монастыре. Иконы 
его письма очень почитались на Руси.
В творчестве Рублёва есть и богослов
ская сложность византийского искус
ства, и душ евная мягкость, и теплота 
древнерусской живописи. У него бога
тая, сложная палитра, а рисунок очень 
красивый и как будто бы музы каль
ный. Знаменитая рублёвская «Троица» 
была, вероятно, написана в 1420-х го
дах для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Ныне 
она хранится в Государственной Третьяковской галерее в Мос
кве. «Троица» справедливо считается самым выдающимся про
изведением русской иконописи.

В Библии (Ветхом Завете) есть рассказ о том, как к благочести
вому Аврааму и его жене Сарре, которые состарились бездетны
ми, пришли в гости три посланных Богом путника. Эти путники 
предсказали ему, что у старых супругов родится долгожданный 
сын. Так и произошло. В христианстве эту историю считают 
предсказанием пришествия на землю Сына Божия Иисуса Хрис
та. Ангел по-гречески и означает «вестник». Поэтому икона с 
изображением Троицы, трёх ангелов-вестников, в православии
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считается символическим изображением Иисуса Христа — од
новременно и Бога, и Человека. На иконе Андрея Рублёва изоб
ражены три ангела, прекрасные юноши в многоцветных сияю
щих одеждах. Их лица светятся неземной мудростью и печалью, 
потому что Иисусу Христу предстоит страдать и умереть за гре
хи людей. В творениях Андрея Рублёва ярко проявилась харак
терная особенность древнерусской иконописи и всей духовной 
культуры Руси в целом: сочувственное настроение, обращён
ность к людям.

Творчество Андрея Рублёва стало образцом для многих по
колений русских художников, хотя его художественный уро
вень так и остался непревзойдённым. Со времён Феофана Гре
ка и Андрея Рублёва начала складываться и форма высокого 
иконостаса — перегородки с иконами, отделяющей алтарь от 
основного пространства храма, где находятся верующие.

На рубеже ХѴ-ХѴІ веков творил один из крупнейш их рус
ских иконописцев — Дионисий. Его иконы и фрески исполне-

1. Богоматерь Одигитрия. Иконописец Дионисий.
2. Фреска из Ферапонтова монастыря. Иконописец Дионисий
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ны лёгким и, светлыми, прозрачны м и красками, стройные, 
небольш ие фигуры с тонким и одухотворёнными лицам и 
складываю тся в изящ ные композиции. Такова икона Богома
тери Одигйт рии  (П утеводительницы ), таковы  фрески Д иони
сия в Ф ерапонтовом монасты ре (соврем енная Вологодская 
область).

'2 1. Объясните, какое значение придавалось в русских землях 
строительству церквей. Что воплощали собой церкви? Покажи
те на примере одной из церквей ХГѴ-ХѴ веков.
2. Какие архитектурные особенности отличают церкви северо- 
востока Руси ХІѴ-ХѴ веков?
3. Какие соборы, другие крупные сооружения были построены в 
Московском Кремле в конце XV века? О чём свидетельствовало 
их возведение?

4*. Составьте описание одного из соборов Московского Кремля. 
Вариант задания: составьте описание церкви конца XV века, 
находящейся в вашем городе, крае.
5*. Подготовьте сообщение о творчестве Андрея Рублёва, Фео
фана Грека, Дионисия (по выбору).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русь возникла в IX веке. С тех пор она знала и времена вели
чия и славы, и периоды разорения и упадка. Вражеские наш ест
вия и внутренние усобицы терзали наш у Родину, но каждый 
раз она вновь поднималась из руин.

Мы увидели, как из древней Руси, колыбели русского, укра
инского и белорусского народов, из сообщества отдельных зе
мель, появилась новая Русь — единое русское государство. Как 
всё это время наш а страна сосуществовала с другими народами 
и странами Евразии — от варягов и хазар до Золотой Орды и 
Речи Посполитой. Мы видели, какую громадную роль играла в 
нашей истории Русская православная церковь. Каких прекрас
ных верш ин человеческого духа достигла русская культура. 
И всё это сделали наш и предки.

Россия всегда была многонациональным государством. Сла
вянские, финно-угорские, тюркские и многие другие народы 
создавали наше Отечество. В их взаимодействии рождалось не
повторимое своеобразие России. Она объединяла их, принимала 
в свой Дом, расширяя свою территорию. Далеко не всегда этот 
процесс был лёгким и безболезненным. Одни народы присоеди
нялись военным путём, другие — мирным. Но, самое главное, 
каждый сохранял свою самобытность, свою культуру, свой язык, 
свой неповторимый и потому бесценный облик. Новые народы 
не истреблялись, не уничтожались, а органично входили в рос
сийскую цивилизацию. На пространстве России продолжали 
жить бок о бок люди, придерживавшиеся разных религиозных 
взглядов. Мирная жизнь в одной стране разных народов со свои
ми особыми культурами — очень важная черта нашей истории, 
определившаяся уже в древнерусскую эпоху.

Россия становилась сильным государством. Великим не 
только по территории, политическому устройству или экономи
ческому укладу, но и по духу, по той культурной роли, которую 
оно начинало играть в мировом сообществе. Богатства и славу 
нашей Родины создавали многие поколения наш их предков. 
Благодарную память о них мы должны хранить всегда.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ПО КУРСУ

1. Укажите хронологические рамки периодов: 1) существования 
древнерусского государства; 2) выделения самостоятельных зе
мель; 3) начала собирания русских земель в единое государство. 
Чем отличалось устройство русских земель в каждый из перио
дов? Какие города являлись центрами русских земель? Покажите 
их на карте.

2. Назовите и охарактеризуйте основные группы населения Руси 
(общественное положение, основные занятия, образ жизни). 
*Какие исторические свидетельства, источники служат основой 
знаний о том времени?

3. Объясните, кто такие Рюриковичи. Какое место они занимают в 
истории нашего Отечества? Приведите конкретные характерис
тики.

4. Систематизируйте материал по вопросу «Русские земли и их со
седи в Х-ХѴ вв.» в предлагаемой таблице. Назовите народы, го
сударства, отношения с которыми играли особенно важную роль 
в отдельные периоды. Укажите, какие события стали определяю
щими в этих отношениях.

Х -Х ІІ  вв. XIII—XV вв.

Народы,
государства

События
Народы,

государства
События

5. Что способствовало началу складывания единого русского госу
дарства в ХГѴ-ХѴ веках? Какие ключевые события и кого из ис
торических деятелей вы назовёте в связи с этим процессом?

6. Назовите наиболее значительных, по вашему мнению, деятелей 
отечественной истории Х-ХѴ веков. Составьте характеристику 
(исторический портрет) одного из них (по выбору).

7. Какие произведения, памятники отечественной культуры XIV- 
XV веков сохранились до наших дней? Какие из них производят 
на вас наиболее сильное впечатление? Объясните, почему.

227



О С Н О ВН Ы Е Д А ТЫ

860 — поход руси на Константинополь.
862 — «призвание» Рюрика.
882 — захват Олегом Киева.
907 — поход Олега на Константинополь.
911 — договор Руси с Византией.
941, 944 — походы Игоря на Константинополь, договоры Руси 

с Византией.
964 -972  — походы Святослава.
9 7 8 /9 8 0 -1 0 1 5  — княжение Владимира Святославича в Киеве. 
988 — Крещение Руси.
1016-1018 и 1019-1054  — княжение Ярослава Мудрого.
XI век — Правда Русская (краткая редакция).
1097 — Любечский съезд.
1113-1125 — княжение в Киеве Владимира Мономаха. 
1125-1132  — княжение в Киеве М стислава Великого.
1136 — формирование Новгородской республики.
Начало XII века — «Повесть временных лет».
XII век — Правда Русская (пространная редакция).
1147 — первое упоминание Москвы в летописях.
1185 — поход Игоря Святославича на половцев.
1223, 31 мая — битва на реке Калке.
1237-1241  — завоевание Руси ханом Батыем.
1238, 4 марта — битва на реке Сити.
1 2 4 0 ,1 5  июля — Невская битва.
1242, 5 апреля — Ледовое побоище.
1242-1243  — образование Улуса Джучи (Золотой Орды).
1299 — перенос резиденции киевского митрополита во Вла

димир.
1325-1340  — княжение Ивана Калиты.
1326 — перенос резиденции митрополита из Владимира в Москву.
1327 — антиордынское восстание в Твери.
1359-1389 — княжение Дмитрия Донского.

228



1378 ,11  августа — битва на реке Боже.
1380, 8 сентября — Куликовская битва.
1382 — разорение Москвы Тохтамышем.
1389-1425  — княжение Василия I.
1395 — разгром Золотой Орды Тимуром.
1410, 15 июля — Грюнвальдская битва.
1425-1453  — междоусобная война в Московском княжестве. 
1425 -1462  — княжение Василия II.
1448 — установление автокефалии Русской церкви.
1462-1505  — княжение Ивана III.
1478 — присоединение Новгородской земли к Москве.
1480 — Стояние на реке Угре.
1485 — присоединение Тверского великого княжества к Москве. 
1497 — принятие общерусского Судебника.
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О С Н О ВН Ы Е П О Н Я ТИ Я

Автокефалия  (церковная) — самостоятельность, независи
мость Церкви.

Баскаки — специальные чиновники, представители ордынско
го хана в завоёванных землях, занимавш иеся организацией 
сбора налогов.

Берестяные грамоты  — памятники древнерусской письмен
ности, написанные на бересте.

Бояре — наиболее знатные и богатые землевладельцы на Руси, 
несли также военную и государственную службу.

Былины  — народные песни и сказания о героях древней Руси.
Вервъ — объединение земледельцев в древней Руси.
Вече — народное собрание, решавш ее важнейш ие для всего го

рода вопросы.
Вира — штраф, взимавш ийся в древней Руси за совершённое 

преступление.
Воевода — военачальник, возглавлявший в походах полки.
Вотчина — земельное владение, передававшееся по наследству.
Граффити — древние надписи на посуде и предметах домаш не

го обихода, стенах зданий и так далее.
Гривна — древнерусская денежная и весовая единица (в XII в. 

гривна серебра — слиток весом 200 граммов).
Данъ — натуральный или денежный побор с покорённых н а

родов и с зависимым населением.
Десятина — часть княжеских доходов, шедшая на содержание 

Церкви.
Дружина — воинские отряды при древнерусских князьях.
Житие — жизнеописание святых.
Закупы  — люди, задолжавшие богатым и знатным людям и обя

занные отрабатывать долг.
Залежная система земледелия  — система обработки земли, при 

которой после снятия нескольких урожаев землю оставляли 
на долгое время без обработки для восстановления плодо
родия почвы.
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Каган — титул верховного правителя в некоторых государ
ствах, созданных кочевыми народами. Иногда использовал
ся как почётный титул древнерусских князей.

К ириллица  — славянская азбука, на основе которой возник рус
ский алфавит.

Князъ — глава государства в древней Руси, позднее — прави
тель одной из русских земель.

Крестово-купольный храм  — тип храма, пришедший на Русь из 
Византии. В плане такой храм представляет собой крест.

Кровная месть — древний обычай, согласно которому, если 
кто-либо из другого рода убивал одного из родичей, осталь
ные могли отомстить убийце.

Курултай — высший совет из знати и военачальников в Золо
той Орде.

Лествица — система престолонаследия, по которой престол пе
редавался от старшего брата к младшему, а после прекра
щ ения поколения — старш им племянникам последнего.

Летопись — историческое произведение, в котором записи о 
происшедших событиях расположены по годам.

Люди — свободное население в древней Руси.
М итрополит  — глава Православной церкви на Руси.
Мозаика — изображение или узор, выполненный из кусочков 

камня, мрамора, керамики, смальты.
Монастырь — община монахов — людей, решивших полно

стью посвятить свою ж изнь служению Богу.
Пергамен — материал для письма, изготавливавш ийся из кожи 

телят, козлят и ягнят.
Плйнфа  — ш ирокий и плоский кирпич, использовавшийся на 

Руси для строительства зданий.
Погосты — места сбора дани, введённые княгиней Ольгой.
Подсечно-огневая система земледелия  — система обработки 

земли, при которой на участке, отводимом под поле, подру
бались и затем сжигались деревья для получения золы, слу
живш ей удобрением почвы.

Полюдье — объезд князем и дружиной подвластных племён с 
целью сбора дани (ІХ-Х века).
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Посад — торгово-ремесленная часть русского города.
Посадник — глава городского управления, назначавш ийся кня

зем или избиравш ийся на вече.
Присваивающее хозяйство — самая древняя форма хозяйства, 

когда основным источником существования людей являю т
ся охота и собирательство.

Производящее хозяйство  — хозяйство, при котором основным 
источником существования являются выращ иваемые куль
турные растения и домаш ние животные.

Рада — совет знати и высших должностных лиц в Великом кня
жестве Литовском.

Русь — самоназвание древнерусского народа и государства.
Ряд — договор, соглашение в древней Руси.
Смерды — сельские жители, зависимые от князя, в Новгороде и 

Пскове — от городских властей.
Тысяцкий — выборный руководитель городского ополчения в 

Новгороде. Также ведал судом по торговым делам.
Уделы — владения, выделявшиеся представителям княжеского 

рода.
Улус — самоуправляющаяся часть Монгольского государства.
Уроки — точные размеры дани, введённые княгиней Ольгой.
Усобица —- война между князьями.
Устав — древнейш ий тип письма на Руси.
Фреска — живопись водяными красками по сырой штукатурке.
Хан — правитель ряда азиатских государств.
Холопы  — бесправные рабы в древней Руси. Обычно попавшие 

в плен, женившиеся на рабыне или разоривш иеся люди, вы
нужденные продать себя в холопство.

Численники — представители ордынского хана, проводившие 
перепись населения Руси.

Языковая семья — объединение родственных языков.
Язычество — вера во многих богов, олицетворявших силы при

роды или какие-либо занятия человека.
Ярлык — ханские грамоты и послания подвластным правите

лям и церковным иерархам.
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СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ

Александр Ярославин Невский (1220 или 1221-1263) — князь 
Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Вла
димирский, как полководец прославился победами в Нев
ской битве и при Чудском озере.

Алексий (ок. 1293-1378) — митрополит Московский и всея Руси, 
государственный деятель, дипломат.

Андрей Юрьевич Боголюбский (около 1111-1174) — князь Суз
дальский, сын Юрия Долгорукого.

Андрей Рублёв (между 1360 и 1370 — около 1430) — наиболее 
известный художник московской школы иконописи, книж
ной и монументальной живописи. Самое знаменитое произ
ведение — «Троица».

Аскольд и Дир — согласно летописи, бояре князя Рюрика, 
совместно правили Киевом, совершили первый поход Руси 
на Константинополь, убиты Олегом.

Афанасий Никитин  (XV в.) — русский путешественник, писа
тель, купец, автор «Хождения за три моря».

Батый (Бату) (1208-1255) — внук Чингисхана, монгольский 
государственный деятель и полководец, правитель улуса 
Джучи, лично возглавлял поход на Русь в 1237-1238 годах.

Борис и Глеб (ум. 1015) — младшие сыновья киевского князя 
Владимира Святославича, погибшие в усобице после его 
смерти; первые по времени прославления русские святые.

Василий I (1371-1425) — великий князь Московский и Влади
мирский с 1389 года, старший сын Дмитрия Донского. Про
водил независимую политику, направленную на усиление 
Московского княжества, продолжил собирание русских зе
мель вокруг Москвы.

Василий II Тёмный (1415-1462) — великий князь Московский с 
1425 года, младший сын Василия I, участник междоусобной 
войны в Московской Руси (1425-1453), продолжил объеди
нение русских княжеств вокруг Москвы.
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Вйтовт  (1350-1430) — великий князь Литовский, двоюродный 
брат Ягайло, в союзе с ним разбил крестоносцев в Грюнвальд
ской битве 1410 года.

Владимир Мономах (1053-1125) — князь Киевский. Возглавил 
ряд походов на половцев, защищал границы древнерусского 
государства, написал «Поучение», в котором призывал сохра
нять и укреплять единство Руси.

Владимир Святой (ум. 1015) — князь Новгородский, князь Киев
ский. Принял христианство в качестве государственной ре
лигии Руси.

Всеволод Большое Гнездо (1154-1212) — великий князь Влади
мирский. Имел двенадцать детей, за что впоследствии был 
прозван Большое Гнездо.

Гедимйн (ум. 1341) — основатель династии Гедимйновичей. Ве
ликий князь Литовский с 1316 по 1341 год.

Даниил Галицкий (1201-1264) — князь, а затем король галицко- 
волынских земель, политический деятель, дипломат и полко
водец.

Даниил Заточник (XII или XIII в.) — предполагаемый автор «Сло
ва Даниила Заточника» и «Моление Даниила Заточника».

Даниил Московский (1261-1303) — младший сын Александра 
Невского, князь Московский, основатель московской линии 
Рюриковичей.

Дионисий (ок. 1440 — после 1503) — знаменитый московский 
иконописец, продолжатель традиций Андрея Рублёва.

Дмит рий Иванович Донской (1350-1389) — великий князь 
Московский и Владимирский. Разбил войско М амая в битве 
на Куликовом поле.

Епифаний Премудрый (ум. между 1418 и 1422) — монах Троице- 
Сергиева монастыря, известен как составитель житий препо
добного Сергия Радонежского и Стефана Пермского.

Иван III (1440-1505) — великий князь М осковский и государь 
всея Руси, положил конец зависимости русских земель 
от Золотой Орды, расширил границы Московского госу
дарства.
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Иван Калита (ум. 1340) — князь Московский, великий князь 
Владимирский, князь Новгородский. Заложил основы поли
тического и экономического могущества Москвы.

Игорь (ум. 945) — князь Киевский, сын Рюрика, муж княгини 
Ольги и отец Святослава Игоревича. Возглавлял походы на 
Константинополь, заключил мир с Византией, подчинил пе
ченегов.

Игорь Святославич (1151-1202) — князь Новгород-Северский, 
князь Черниговский. О его походе на половцев повествует 
«Слово о полку Игореве».

Иларион (ум. ок. 1055) — митрополит Киевский и всея Руси. 
Первый митрополит русского происхождения. Автор «Слова 
о Законе и Благодати».

Иона (ум. 1461) — митрополит Московский и всея Руси, поддер
живал политику Василия II по объединению русских кня
жеств вокруг Москвы.

Иосиф Волоцкий (ок. 1440-1515) — русский церковный деятель, 
писатель, глава иосифлян.

Кирилл (ок. 827-869) и Мефодий (815 или 820-885) — христиан
ские проповедники, создатели старославянской азбуки.

Мамай (ум. 1380) — военачальник Золотой Орды. Подготовил 
поход на Русь. Был разбит в Куликовской битве 1380 года.

Михаил Ярославич Тверской (1271-1318) — государственный и во
енный деятель, князь Тверской, великий князь Владимирский.

Нестор (ок. 1056-1114) — древнерусский летописец, монах Кие
во-Печерского монастыря.

Н ил Сорский (ок. 1433-1508) — русский церковный деятель, ос
нователь течения нестяжателей.

Олег (ум. 912) — князь Новгородский, князь Киевский. Со
верш ил поход на Византию, заклю чил выгодный для Руси 
мир.

Ольга (ум. 969) — русская княгиня, правила государством после 
гибели мужа, князя Игоря, с 945 по 962 год. Приняла христи
анство до крещения Руси, первая русская святая.
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Олъгёрд (ум. 1377) — великий князь Литовский, сын Гедимина, 
в период своего правления значительно расширил границы 
своего государства.

Похожий Серб (ум. после 1484) — составитель и редактор ряда 
житий святых, переводчик.

Пётр (ум. 1326) — митрополит Киевский и всея Руси, первый 
из митрополитов, имевший постоянное местопребывание в 
Москве.

Рюрик (ум. 879) — князь Новгородский с 862 года, родоначаль
ник династии Рюриковичей.

Святополк Окаянный (980-1019) — князь Туровский, князь Киев
ский. Согласно летописи, приказал убить сыновей Владими
ра — Бориса и Глеба. Изгнан из Киева Ярославом Мудрым.

Святослав Игоревич (ум. 972) — князь Новгородский, князь Ки
евский. Разгромил Хазарский каганат. Организовал походы 
на Болгарию, воевал с Византией. Погиб в бою с печенегами.

Сергий Радонежский (ок. 1322-1391) — монах, основатель Тро
ицкого монастыря под Москвой. Почитается Православной 
церковью как величайший подвижник земли Русской.

София (Зоя) Палеолог (ум. 1503) — племянница последнего им
ператора Византии Константина XI, великая княгиня Мос
ковская, вторая жена Ивана III, мать Василия III.

Софья Витовтовна (1371-1453) — жена московского князя Ва
силия I. Принимала активное участие в делах государства 
как опекунша своего сына Василия II.

Стефан Пермский (ум. 1396) — церковный деятель, миссионер, 
писатель, епископ Пермской земли. Создал азбуку для язы 
ка коми, перевёл на него богослужебные книги, основал в 
Пермской земле ряд церквей и монастырей.

Тимур (1336-1405) — среднеазиатский полководец и завое
ватель.

Тохтамыиі (ум. 1406) — потомок хана Джучи, хан Золотой 
Орды. Организовал поход на Москву и сжёг её. Потерпел по
ражение от Тимура.
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Узбек (ум. 1342) — хан Золотой Орды. Его правление стало вре
менем наивысшего могущества Золотой Орды.

Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405) — византийский живопи
сец. Участвовал в росписи Благовещенского собора Москов
ского Кремля. Работал в Новгороде над иконами и фресками.

Фиораванти Аристотель (между 1415 и 1420 — около 1486) — 
итальянский архитектор, инженер. Построил Успенский 
собор в Московском Кремле, участвовал в походах на Нов
город, Казань и Тверь, где командовал артиллерией и инже
нерными работами.

Чингисхан (ок. 1155-1227) — основатель Монгольской империи, 
объединил разрозненные монгольские племена, организо
вал завоевательные походы в Китай, Среднюю Азию, на Кав
каз и Восточную Европу.

Юрий Данилович  (ум. 1325) — князь Московский. Боролся с 
тверским князем Михаилом Ярославичем. Женился на сест
ре хана Узбека, получил ярлык на великое княжение Влади
мирское. Убит тверским князем Дмитрием.

Юрий Долгорукий (ок. 1090-1157) — князь Суздальский, князь 
Киевский, сын Владимира Мономаха. Традиционно считает
ся основателем Москвы.

Ягайло (ок. 1350-1434) — великий князь Литовский, король 
польский. Родоначальник династии Ягеллонов. Двоюродный 
брат Витовта, в союзе с ним разбил крестоносцев в Грюн- 
вальдской битве 1410 года.

Ярослав Мудрый (ум. 1054) — князь Ростовский, князь Новгород
ский, князь Киевский. В его правление составлен свод зако
нов, древнейшая часть Правды Русской.
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