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Дорогие ребята!

Учебник «История Отечества» продолжает знакомить 
вас с миром истории. В 7 классе вы узнаете о том, ка
кие племена и народы жили в древности, как они соз
давали государство, которое в те времена называлось 
Русью. Сегодня мы его называем Россией. Наше Отече
ство — Россия — огромная миролюбивая страна, на её 
бескрайних просторах с севера на юг, с запада на вос
ток проживают люди разных национальностей. У  этих 
людей есть своя территория, свой язык, свои обычаи и 
культура, но вместе они называются россиянами, рос
сийским народом. Так было не всегда. Много веков то
му назад, прежде чем стать гражданами одного госуда
рства, люди учились жить в мире, уважать язык и обы
чаи других народов, объединяться с ними для защиты 
от общих врагов. Изучая историю своей Родины, вы уз
наете, как зарождалась Россия, через какие трудности 
и испытания прошли наши предки, где и когда возни
кали первые города и кто прославил Древнюю Русь ве- 
:• й. трудом, творчеством, воинскими подвигами.

Теперь, когда вы знаете, что будете изучать на уро- 
г- х пстории в 7 классе, обратите особое внимание на но- 
эеый учебник. Учебник — ваш главный помощник, 
г :-гэдаря которому вы учитесь познавать и любить ис- 
■::пю. Берегите его: он создавался трудом и творчест- 

ч многих людей. В книге главным является текст, чи- 
~игте его внимательно, не торопясь. К тексту каждой 
•с чы вы найдёте словарь, в нём прочитаете объяснение 
- ных слов и выражений. Понять и представить собы- 
гнл. описанные в тексте, вам помогут рисунки, фото
графии, схемы, карты. Если вы внимательно будете их 
: -: :матривать, то они расскажут вам даже больше чем 

т. Так же как и в учебнике «Мир истории» для 6 
--'лгса, вы увидите знакомые разделы: «Вопросы и за-
2.LE.ия», «Проверь себя», «Это интересно!». Они нужны
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для подготовки домашних заданий, для того, чтобы пра
вильно ответить на вопросы учителя, чтобы проверить, 
помните ли вы прочитанное. Самые любознательные 
найдут в рубрике «Это интересно!» описание таких со
бытий, которые дополняют тексты, а значит, и ваши 
знания по истории России.

Итак, друзья, в добрый путь! Желаем вам успехов!

ВСПОМИНАЕМ УЧЕБНИК «МИР ИСТОРИИ», 
ПОВТОРЯЕМ!

Д Щ Щ Д т а М Ш ! *  *  lf|1" 1 * "  111,1 Г|П* 11 * *  111 1111 1111

• Что изучает история?
• Назовите источники, которые помогают историкам 
узнать о том, как жили поколения людей в далёком 
прошлом.
• Приведите примеры вещественных и невеществен
ных исторических памятников. Начните так: «Я  
знаю такие вещественные памятники, как орудия 
труда, ...».
• Из перечисленных единиц счёта времени укажите 
те, которые используются для обозначения истори
ческого времени: неделя, секунда, век, час, тысяче
летие, месяц, столетие, год.
• Рассмотрите ленту времени. Назовите тысячелетие 
и век, в которых живёт современный мир.

Лента времени

до н.э. н.э.
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Рождение 
Иисуса Христа

• Какие древние племена являются предками рус
ского, украинского, белорусского народов?
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• Что такое язычество? Объясните, как оно возник
ло.
• Как называется религия, основанная на учении 
Иисуса Христа? Чему учат разные религии?
• Как вы думаете, почему возникают войны? Что 
обозначает понятие «освободительная война»? Приве
дите примеры из истории России.
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Глае.а 1
Древняя Русь

Когда-то давным-давно, больше 
тысячи лет тому назад, жили на 
свете трудолюбивые племена 
славян. Они одними из первых 
заселили земли, которые сегод
ня являются территорией Рос
сии. Какой ты была, Россия, в 
те далёкие времена? С чего на
чиналась твоя история?

7



Иисуса Христа „
Лента времени

ТЕМА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Вы уже знаете, что Россия — многонациональное го
сударство. Его населяют 150 разных народов, среди них 
самыми многочисленными являются русские. Русские 
издавна называют себя славянами, к ним же относят се
бя белорусы, украинцы, чехи, поляки, болгары, сербы 
и некоторые другие народы. Их так и называют — сла
вянские, братские народы. Почему их называют брат
скими? Потому что они говорят на схожих языках, у 
них похожи обычаи, письменность, да и живут они по 
соседству с Россией в странах Восточной Европы. Исто
рики давно пытаются ответить на вопросы: откуда поя
вились славяне? Где их историческая родина? Сравни
вая языки, верования, культуру славянских народов, 
учёные пришли к выводу, что славяне принадлежали к 
большой семье племён, которые давным-давно, ещё в до
исторические времена заселили земли вдоль реки Вислы, 
по течению Дуная, Днепра и к северу от Карпатских гор.

В этих местах был мягкий климат, плодородная зем
ля, богатая растительность. Сейчас уже трудно сказать, 
откуда пришли славянские племена до того, как они 
расселились по всей Европе. В те далёкие времена мно
гие племена не имели постоянных территорий и мест 
для жизни. Одни племена искали леса для охоты, дру
гие селились в степях, на равнинах, вдоль рек, а третьи 
воевали со своими соседями, занимая их земли. Так, 
выбирая и расширяя места обитания, древние славяне 
постепенно разделились на три большие ветви племён: 
западную, южную, восточную.
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Три ветви славян

Западные славяне — это предки современных наро
дов: чехов, словаков, поляков. Эти народы живут в 
Центральной Европе, а часть из них — вблизи Балтийс
кого моря. Болгар, сербов, хорватов называют потомка
ми южных славян, они расселились на Балканском по
луострове. От восточных славян произошли русские, ук
раинцы, белорусы. Эти народы населяют сегодня 
Россию, Украину, Белоруссию.

В V (5) веке нашей эры в истории появляются пись
менные сведения о славянах, а почему они так называ
лись — точных объяснений нет. Одни историки счита
ют, что название племён произошло от древнего назва
ния Днепра — реки Словутич. Другие думают, что 
название «славяне» происходит от существительного 
«слово» или слов «славный», «хвалимый». Чужеземные 
странники, встречавшиеся со славянскими племенами, 
описывали их как людей, которые говорят ясным, по
нятным языком. А  вот откуда появилось на
звание страны «Русь»?  У  историков существуют разные 
мнения, вот одно из них. Учёные выяснили, что на при
токе Днепра — реке Рось — жило племя славян, кото
рое называлось «рось» или «р усь ». Арабы называли 
русью славянские племена, жившие между Днепром и 
Днестром. Позже всех восточных славян стали называть 
руссами, а места, где они жили, — Русью. Впоследствии 
это название получила вся страна.
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В каких местах селились славяне

В Y —VII (5— 7) веках нашей эры расселение славян в 
основном завершилось. Особенно много славян
ских племён осели в центре и на юго-западе Восточно- 
Европейской равнины. Племена, жившие рядом в одина
ковых природных условиях, создавали племенные сою
зы. Вместе было легче осваивать места, пригодные для 
жизни, а также защищаться от враждебных племён. 
Племенные союзы со временем получили свои названия. 
Например, полянами называли славян, живших в степях 
по берегам Днепра. К западу от них в лесах обосновались 
древляне. Это название произошло от слова «древо», что 
означает «дерево». Другие племена жили вдоль Двины и 
по реке Полота, от неё и получили название полочане. 
Глухие лесные места на востоке между Верхней Волгой 
и Окой заняли небольшие племена кривичей и вятичей. 
На северных землях вокруг озера Ильмень появились со
юзы славян, которых так и называли — ильменские сла
вяне. В истории сохранилось много других названий 
племён и народов, но самые большие территории осваи
вали восточные славяне и их племенные союзы.

Славянский посёлок
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Расселение восточных славян
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СЛОВАРЬ

Странники — путешественники.
Древляне — произошло от слова «древо».
Вятичи — назывались по имени вождя — Вятко.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие племена являются предками русского народа?
2. Объясните, почему русских, украинцев, белорусов 
называют братскими народами.
3. Назовите другие народы, которые произошли от сла
вян. Подсказку найдите в тексте.
4. Как вы думаете, почему образовались три большие 
ветви славянских племён? Для ответа используйте кар
ту.
5. Покажите на географической карте места расселения 
восточных славян. Начните так: «Славяне расселялись 
по течению рек Дунай, ...».
6. Объясните, как возникли такие названия: русь, по- 
лочане, древляне, ильменские славяне.
7. В какие века происходило расселение славян в Евро
пе? Начертите в тетради ленту времени и отметьте на 
ней эти даты.

ТЕМА 2. СЛАВЯНЕ И СОСЕДНИЕ НАРОДЫ

Славяне не были единственными племенами, насе
лявшими Европу. У  берегов Балтийского моря жили 
балты и германские племена, в верхнем течении Волги, 
возле Ладожского, Онежского, Чудского озёр среди ле
сов старожилами были чудь, ижора, корела, мордва, 
пермь и другие племена. Эти племена говорили на дру
гих языках, они были небольшими, а свободные терри
тории рядом с ними занимали славяне. Пришельцы и 
старожилы жили по-соседски, помогая друг другу в хо
зяйственных делах. Совсем иначе складывались отноше-
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Славянский воин Печенежский воин

ния славян с северными воинственными племенами — 
норманнами, а также с беспокойными южными соседя
ми — кочевниками: печенегами и хазарами. Они уже 
в V II (7) веке создали сильное государство — Хазарский 
каганат. Каганом называли правителя этого государст
ва — хана.

Норманны издавна обитали по берегам северных мо
рей, озёр, среди скал и густых хвойных лесов. Они не 
занимались земледелием и скотоводством. Суровый се
верный климат, охота в лесах, плавание по морям зака
лили норманнов. На лёгких ладьях они ходили вдоль 
берегов Балтики и Северного моря, проникали по озё
рам и рекам в те места, где жили племена славян и 
финнов. Норманны часто разоряли поселения славян, 
грабили их жилища, похищали женщин, детей, брали 
богатые выкупы, продавали пленников в рабство. Быть 
бесстрашным и умереть в бою было правилом жизни 
для древних норманнов, так как они были воинами.
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Норманнский воин Хазарский воин

В древнеславянских источниках и летописях племе
на норманнов назывались варягами. Между славянами 
и норманнами нередко происходили схватки, в которых 
восточные славяне не уступали варягам в храбрости и 
силе.

О хазарах и Византии

Хазары были кочевниками. По историческим сведе
ниям, они появились в степях между Днепром и Доном 
в IV  (4) веке нашей эры. На широких степных просто
рах не было лесов, поэтому кочевники, перемещаясь с 
одного места на другое, пасли многочисленные стада ло
шадей, овец, коз. Жители степей, как и славяне, пред
ставляли собой различные племена. Среди этих племён
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особенно выделялись хазары, 
которые создали сильное госу
дарство со столицей Итиль на 
Волге. В те времена большие ре
ки — Дунай, Днепр, Ока, Вол
га, Дон — были основными до
рогами для плавания и торгов
ли с другими государствами и 
народами. Хазары контролиро
вали пути по Волге, умело тор
говали с арабскими странами и 
Византией. Это были воинствен
ные племена, поэтому войска 
кагана силой подчинили себе 
часть племён южных славян и 
отвоевали земли Крыма у само
го большого и богатого государ
ства того времени — Византии.
Ж ители древней Византии — 
греки — были христианами, а 
столица Византии — Константинополь — считалась са
мым большим и красивым городом на Чёрном море. Со 
временем Хазарский каганат и Византия оказали боль
шое влияние на жизнь восточных славян, особенно на 
их культуру и религию.

Богородица с Младенцем 
на престоле (мозаика 
Софийского собора в 
Константинополе)

СЛОВАРЬ

Хазарский каганат — древнее государство (V II— X 
(7— 10) века) на территории Причерноморья, Север
ного Кавказа, прикаспийских степей.
Каган — хан, глава хазаров, правитель.
Варяги — славянское название племён норманнов. 
Константинополь — столица Византии, она получи
ла своё название в честь императора Константина. 
Славяне называли столицу Византии Царьградом.
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Славяне отличались физической 
силой, ловкостью, выносливостью.
Они хорошо плавали, ловко владели 
оружием, мужественно переносили 
невзгоды дальних походов. В борьбе 
с врагами удивляли храбростью, от
вагой, военной хитростью, часто за
ставали врага врасплох. В бою они 
были беспощадными, наводили на 
противника ужас, брали пленников, 
но обращались с ними по-доброму.

Славяне назначали за пленников 
выкуп. Если выкупа не было, то их 
отпускали домой. Многие пленники 
оставались жить среди славян, пото
му что славяне были мирными, тру
долюбивыми людьми.

В обычной жизни славяне отли
чались честностью, открытостью, 
добродушием, гостеприимством. Всякий путешествен
ник мог найти приют и угощение в славянском доме. 
Хозяин отвечал за безопасность своего гостя. Уходя из 
дома, славянин дверь не запирал, а на столе оставлял 
еду на случай, если зайдёт странник.

Вот так описываются в исторической литературе пле
мена славян: «Славяне отличались отвагой, храбростью, 
презрением к физической боли и такой честностью, что 
вместо клятвы говорили: «Да будет мне стыдно!» — и 
слова своего никогда не нарушали».

Трудолюбие у славян выработалось из-за суровых 
природных условий жизни, их постоянной борьбы за 
выживание. Много приходилось трудиться славянской 
женщине: на её плечах лежала забота о детях, изготов
ление одежды, обуви, приготовление пищи, уход за ско
том, работа в поле. Есть летописные сведения о том, что 
женщины участвовали в военных походах вместе с

Девушка племени 
вятичей. 
Реконструкция 
М. М. Герасимова

мужьями и отцами. Слаг 
тать старших, с раннего i

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

детей почи- 
их к труду,
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а мальчиков воспитывали как будущих воинов, защит
ников своей земли.

"••• ................. -•............ . (!?•■

СЛОВАРЬ

Невзгоды — трудности, несчастья.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Опишите своими словами внешние черты славян: 
рост, цвет кожи, волос. Чем привлекали славяне чуже- 
земцев-путешественников?
2. Расскажите, какие качества проявляли славяне в 
дальних походах, в борьбе с врагами.
3. Приведите примеры честности, гостеприимства, раду
шия у славян в мирной жизни.
4. Можно ли назвать славянскую женщину трудолюби
вой, заботливой, верной своей семье? Приведите приме
ры.
5. Подготовьте пересказ текста или напишите в тетра
ди свой рассказ о славянах на тему «Древние славяне — 
трудолюбивый, мирный народ». Для рассказа исполь
зуйте собственные рисунки и план:

1) Внешность славян.
2) Черты характера славянских мужчин.
3) Славянская женщина — хранительница домашне

го очага и семьи.
4) Славяне — гостеприимные и честные люди.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

• Через земли славянских племён по большим ре
кам и озёрам проходили важные торговые пути. 
Норманны и другие северные племена из Балтийс
кого (Варяжского) моря доплывали до рек, пере
ходили из одной реки в другую, перетаскивая во-
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локом по суше свои ладьи, и дальше по Днепру и 
Чёрному морю доходили до Византии. Этот путь 
по рекам и по суше получил название «из варяг 
в греки».

Торговый путь «из варяг в греки»

• Главным торговым городом у славян был Киев, 
он возник на правом берегу Днепра в V (5) веке. 
Там сходились важные торговые пути на юг и на 
восток.
• Варяги торговали янтарём, бронзой, железом, 
свинцом. У  греков покупали золотые украшения, 
вйна, посуду, шёлк, у арабов и хазар —
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ковры, скот, сабли, драгоценные камни. Славяне 
продавали меха, кожи, воск, мёд, смолу, зерно.

• До появления денег товарами обменивались. Та
кая торговля называлась меновой. Позднее купцы 
стали платить за товары серебром и золотом опре
делённого веса, для этого от слитка отрубали нуж
ную меру. От слова «рубить» возникло другое сло
во — «рубль». На Руси первые деньги появились 
в конце X  (10) века. Это были монеты из чистого 
серебра.

• Оживлённая торговля по берегам больших рек 
способствовала возникновению таких городов, как 
Киев на Днепре, Муром на Оке, Чернигов на Дес
не, Псков на реке Великой и др.

Меновая торговля
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Заморские гости. Художник Н. К. Рерих

СЛОВАРЬ

Волок — участок суши между реками, по которому
перетаскивали (волочили) ладьи.
Меновая торговля — обмен товарами без денег.
Купец — покупатель и продавец товаров.

ТЕМА 4. ХОЗЯЙСТВО И УКЛАД ЖИЗНИ 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Земледелие —  основное занятие славян

В исторических описаниях говорится о том, что у 
восточных славян много скота и «плодов земных», осо
бенно проса и пшеницы. Это означает, что большая 
часть славянских племён занималась скотоводством и 
земледелием. Те племена, которые жили по берегам рек, 
озёр или в лесах, ловили рыбу, охотились на кабанов,
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лосей, пушных зверей, добывали дикий мёд. Земледелие 
требовало больших усилий всего рода или даже племе
ни. Участки земли освобождались от деревьев и кустар
ников, которые потом сжигали, а полученной золой 
удобряли землю. По весне поле распахивали плугом, се
яли рожь, пшеницу, ячмень, просо, лён. Этот вид зем
леделия назывался подсечно-огневым. Он давал много 
урожая, но земля из года в год истощалась, и через не
которое время земледельцы переходили на новые места. 
Силами одной семьи обрабатывать земли было очень 
трудно, поэтому можно сказать, что подсечно-огневое 
земледелие долго поддерживало родовой строй у восточ
ных славян.

Славянские племена, жившие на равнинах, в полу- 
степях, применяли залежный способ. Такой вид земле
делия также требовал использования огня, но он был 
легче, потому что земля освобождалась от травы и мел
ких кустарников. Так как славянские племена постоян
но жили в одних и тех же местах, они вновь возвраща
лись к землям, где раньше использовали подсечно-огне
вой и залежный вид земледелия. Земля отдыхала 
8— 10 лет, потом её опять распахивали и засевали. Та
кое земледелие называлось пахотным. Для обработки 
земли и посевов славяне использовали вначале деревян
ные, а позже железные орудия труда: плуг на юге, со
ху на севере, а также серпы, косы, каменные ручные 
жернова. Железную руду добывали в болотах, затем её 
обжигали в специальных ямах или печах. Из получен
ной железной массы ковали различные орудия и пред
меты, необходимые для работы и жизни всех членов 
племени. Так вместе с земледелием развивалось и куз
нечное дело.

Занятия восточных славян

Охота Скотоводство Земледелие Рыболовство
и лесные
промыслы
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4— i 

Плуг

Коса

Топор

Славянин-охотник с ро- 
Орудия труда земледельцев гатиной

Организация жизни славян

В условиях тяжёлого повседневного труда важной 
была организация жизни славян. Жизнь славян была 
общинной. Из отдельных обшин складывались племена, 
а из объединения племён возникали большие племенные 
союзы. В V II— V III (7— 8) веках главной была родовая 
обшина. Её члены жили в одном поселении и были 
кровными родственниками. Родовая община сама забо
тилась о своей жизни: обрабатывала землю, разводила 
скот, создавала своими силами орудия труда, одежду, 
продукты питания. Руководили общиной самые уважа
емые члены рода, их называли старейшинами.

Постепенно к IX  (9) веку славянские общины стали 
расти. Люди становились более опытными, самостоя
тельными в земледелии, скотоводстве, охотничьих про
мыслах, поэтому род стал распадаться на отдельные 
семьи. Родовая община сменилась соседской. В сосед-
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Ополченец

Князь с дружинниками 

24

ской общине не все были 
родственниками. Жилище, скот, 
орудия труда принадлежали 
каждой семье, а в общем поль
зовании находились пахотная 
земля, луга, леса, водоёмы. Па
хотную землю и покосы делили 
на участки между семьями. Со
седские общины жили на одной 
территории, говорили на одном 
языке, со временем из них воз
никали большие племенные со
юзы. Вы помните, что такими 
союзами были полочане, древля
не, вятичи, кривичи и другие. 
Во главе племенных союзов стоя
ли советы старейшин и военные 
вожди — князья. Военные вож
ди появились потому, что славя
нские племена не только мирно 
занимались хозяйством, но и 
часто были вынуждены защи
щаться от нападения других 
племён или сами участвовали 
в военных походах и войнах. 
Удачные войны приносили добы
чу, она распределялась неравно
мерно, большая часть достава
лась старейшинам и князьям. 
Поначалу в военных походах 
добровольно принимали участие 
взрослые мужчины племени, 
это называлось ополчением. 
Постепенно из ополчения выде
лились воины наиболее опыт
ные в военном деле, они перес
тали заниматься земледелием. 
Воины становились защитника-



ми, следили за порядком в племени, уходили в военные 
походы. Такая организация стала называться дружи
ной. возглавлял её вождь — князь.

Как менялась жизнь людей в общине

Многие земледельческие общины добровольно пере
ходили под защиту князя и его дружины, потому что 
боялись разорения их хозяйства другими племенами. 
Конечно, не всем нравилось подчиняться, ведь нужно 
было отдавать князю и его дружине часть урожая, де
литься с ними зерном, скотом, мёдом, пушниной. Своё 
недовольство каждый член общины мог свободно выра
жать на народном собрании — вече. Именно на вече лю 
ди выбирали новых князей или изгоняли неугодных им. 
На собраниях обсуждали важные для всей общины во
просы: о земле, о том, как распределить скот, урожай, 
как наказать или осудить провинившихся членов общи
ны.

Вече
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Со временем князья и их приближённые советни
ки — бояре — стали повышать свои требования. За 
мирную жизнь общины они требовали больше земли, 
больше дани. Увеличивая свои наделы, они заставляли 
бесплатно работать пленников, которых приводили из 
военных походов. Их называли холопами. Вечевые схо
ды ещё сдерживали жадность князей и бояр, но уже к 
началу IX  (9) века среди восточных славян произошло 
разделение на простых общинников (людей), бесправ
ных (холопов), богатых и знатных (старейшин, князей, 
их советников — бояр из числа старших дружинников). 
Появление военной силы и подчинение простых людей 
князьям и дружинникам-боярам — начали менять 
общество. В Древней Руси всё заметнее становились 
признаки появления нового уклада жизни — государ
ства. О том, как это происходило, вы узнаете в следую
щей главе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите основные занятия восточных славян.
2. Расскажите, какими способами обрабатывали землю 
наши предки.
3. Объясните, почему подсечное земледелие поддержи
вало родовой строй в жизни славян.
4. Рассмотрите рисунки на с. 23. Назовите орудия тру
да земледельцев и охотников. Для чего они использова
лись?
5. Объясните значение слов и выражений: община, об
щинный, кровные родственники, вече.
6. Как возникла соседская община? Чем она отличалась 
от родовой? Найдите объяснение в тексте.
7. Вспомните названия некоторых племенных союзов. 
Кто возглавлял и кто защищал племена восточных сла
вян?
8. Скажите, в каком веке среди племён стали выделять
ся богатые и знатные люди, назовите их. Объясните, по
чему это происходило.
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ТЕМА 5. ЖИЛИЩА, ОДЕЖДА, 
СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Археологи описывают несколько типов славянских 
жилищ. В лесостепных местах славяне строили полу
землянки, для этого выкапывали землю, укрепляли сте
ны хворостом, камышом или брёвнами. Над землянкой 
устраивали двускатную крышу, её засыпали сверху зем
лёй, чтобы жилище было незаметным и тёплым. Внут
ри вдоль стен из земли вырезали возвышения для сна, 
а печь складывали из камней. Окон в таком жилище не 
было, дым уходил через щели и выходы. Иногда дела
ли несколько выходов для того, чтобы незаметно поки
нуть землянку, если на посёлок нападали враги. Съест
ные припасы хранили в ямах и тайниках. Для жителей 
северных лесных районов землянка не годилась: она 
промерзала, в ней было холодно и сыро. Там дома бы
ли наземными, из брёвен, а домашнюю утварь лепили 
из глины, вырезали из дерева. Со временем большие ро
довые общины стали укреплять свои поселения: рыли 
рвы, делали насыпи, огораживали их высокими колья
ми (частоколом), ставили крепкие ворота, а над часто
колом воздвигали сторожевые башни. Вы знаете, что та
кие укреплённые поселения назывались городом.

Жизнь славян была суровой, но они мужественно пе
реносили стужу, ненастье, голод. Одежда наших пред-

Полуземлянка
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Славянское городище

ков была скромной и простой, её шили из прямых тка
ных полотнищ. Ворот вырезали по шее, спереди делали

разрез, который завязывали 
шнурками. Рубаху носили на
выпуск, её длина у мужчин до
ходила до колен, а у женщин — 
до пят. Ворот и рукава украша
ли вышивками. На груди и по
ясе славяне носили обереги, 
амулеты. Украшали одежду по
ясами, ремнями, на них подве
шивали нож и мешочек с огни
вом. Мужские штаны шили из 
полосатой или белой ткани, 
верхней одеждой служили пла
щи — накидки с застёжками. 
Отделка одежды и украшения у

Ж енская одежда восточ
ных славян
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Мужская одежда восточных славян

каждого племени были свои, по ним можно было отли
чить южных славян от северных. Женщины носили ук
рашения из меди, бронзы, серебра, как правило, это 
были височные кольца и гривны.

Славянские семьи были большими. Один мужчина 
мог иметь несколько жён. У  некоторых славян после 
смерти мужа жена добровольно уходила из жизни, их 
хоронили вместе. Был у восточных славян обычай кров
ной мести: они убивали обидчика или кого-то из его

Гривны

Височные
кольца

Женщина-славянка. 
Реконструкция 
М. М. Герасимова

Украшения женщин-славянок
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семьи за убийство своего родственника. Такой жестокий 
обычай становился причиной долгой вражды между ро
дами, из-за этого между племенами даже возникали 
войны.

СЛОВАРЬ

Съестные припасы — продукты питания.
Обереги, амулеты — украшения из кожи, дерева, 
кости. Считалось, что они оберегают от злой силы. 
Огниво — камни из кремния для высекания огня. 
Височные кольца — женские украшения, вплетав
шиеся в волосы у висков.
Грйвны — серебряные или золотые украшения в 
виде обруча, которые славянки носили на шее. 
Кровная месть — ответное наказание смертью за 
убийство родственника.

Языческие традиции восточных славян

Читая русские народные сказки, вы встречаетесь не 
только с добрыми, сильными героями: Иваном-цареви- 
чем, Василисой Прекрасной, Алёнушкой, но и со злы
ми, такими, как Баба-яга, Кощей, водяной, леший, а 
также с говорящими печкой, яблоней, Сивкой-Буркой. 
В волшебных сказках очеловечиваются рыбы, птицы, 
вода, деревья, солнце, животные — всё, что окружает 
человека. Вы также знаете, что сказки, сказания, бы
лины — это часть устного творчества простого народа, 
они появились задолго до того, как наши предки — сла
вяне научились читать и писать. Почему люди приду
мали так много сказочных героев? Очеловечивание ми
ра природы пришло из языческой веры. Древние наро
ды не могли объяснить, почему возникают гром, 
молния, дождь, огонь и многие другие природные явле
ния. Славяне были уверены, что окружающий их мир 
может быть и злым, и добрым, потому что всё в нём 
имеет душу. Чтобы природа была добрее к людям, они 
приносили ей дары и жертвоприношения. Славяне за
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щищались от злых духов оберегами, 
амулетами, заклинаниями.

Земледелие и скотоводство были 
главными источниками жизни сла
вянской семьи, но если случались 
засуха, гибель скота, неурожай, то 
возникала угроза голода для всех 
членов общины. Придумав разных 
богов: богов солнца, дождя, скота, 
грома, люди пытались расположить 
их к себе. Знаком добрых сил счита
ли огонь, солнце, цветок, их выреза
ли на посуде, вышивали на одежде.
Так, славянский бог Род покрови
тельствовал продолжению семьи, пло
дородию земли, ведь от этого зависе
ла жизнь земледельцев. Вы помните, 
что у славян было много богов, из 
них чаще упоминаются Сварог, Пе
рун, Хоре, Даждьбог, Мокошь, Велес.

Самым почитаемым и главным 
был Сварог. Считалось, что это он 
сотворил весь мир и других богов.
Люди думали, что этот бог научил 
их обрабатывать металлы, что он уп
равляет огнём, поэтому его считали 
покровителем кузнецов. Даждьбог 
был богом солнечного света, даю
щим свет и тепло, а Хоре — богом 
солнца. Перун создавал гром, мол
нии, он был богом битвы, войны.
Ему в основном поклонялись воины.
Мокошь распоряжалась плодами 
земли, она была богиней земледель
цев, Велес — скотоводов.

На уроках истории в 6 классе вы 
читали, что для поклонения богам 
славяне создавали особые места — Хоре
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святилища, которые оберегали 
специальные служители — волх
вы, кудесники. Со временем у 
восточных славян возник кален
дарь молений и праздников. Они 
совершались возле изображений 
богов — идолов. Их вырезали из 
камня или дерева. Обряды про
водили в связи со сменой времён 
года, с началом или окончанием 
работ на земле: пахотой, севом, 
жатвой, уборкой урожая. Так, 
праздник Масленицы отмечали в 
день весеннего равноденствия, 
зиму провожали играми, песня
ми, блинами. Летом одним из 
праздничных дней был день Ку- 
палы — бога земных плодов. В 

этот день, вечер и ночь люди просили о дожде, плодо
родии, разводили костры. Девушки плели венки, пуска
ли их по реке, загадывали желания. Языческие празд
нества сопровождались жертвоприношениями, хоровода-

Идолы

Празднование Купалы  
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ми, игрищами. Труд, наблюдения за природой, язычес
кие поклонения стали основой земледельческого кален
даря. Вспомните названия месяцев: апрель — «снего- 
гон», май — «травник», август — «жнивень», «разно
сол », ноябрь — «полузим ник», январь — «сечень». 
Обычаи племён, их представления о природе и то, как 
они понимали злое и доброе в людях, находили отраже
ние в культуре славян: в обрядах, песнях, сказаниях, 
сказках. Ведь и сегодня русские люди называют землю 
«матерью-кормилицей», хлеб «батюшкой», близкого че
ловека «родным». Эти и многие другие примеры сохра
нились в языке и в русской культуре с древних времён 
язычества.

СЛОВАРЬ

Очеловечиваются — мир природы наделяется чело
веческими способностями: говорить, действовать, 
мыслить.
Язычество — поклонение природе, её явлениям. 
Идолы — каменные или деревянные скульптурные 
изображения языческих богов.
Почитаемый — уважаемый.
День весеннего равноденствия — празднуется 22 мар
та, когда день по длительности равен ночи.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о том, как строили свои жилища славяне.
2. Объясните, как родовые общины укрепляли свои по
селения. Как назывались эти поселения? От какого сло
ва произошло это название?
3. Опишите по рисункам женскую и мужскую одежду 
восточных славян. Какие украшения носили девушки- 
славянки?
4. Расскажите об обычаях славянских племён. Какой из 
обычаев вызывал вражду между общинами и племенами?
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5. Объясните, почему у древних славян возникла язы
ческая вера.
6. Рассмотрите рисунки на с. 31. Назовите изображе
ния, объясните, почему этим богам поклонялись славя
не. Подсказки найдите в тексте.
7. Как назывались места поклонения богам? Приведите 
примеры языческих праздников, дошедших до наших 
дней.
8. Почему славянский календарь называется земледель
ческим? Подтвердите свой ответ примерами названий 
месяцев из этого календаря.
9. Подготовьте пересказ одного из текстов о жизни, 
обычаях, вере восточных славян.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

• В летописях говорится о том, что древляне си
лой уводили женщин из других родов, похищали 
их, а поляне брали жён только с согласия роди
телей, платили за невест выкуп.
• Богом веселья, согласия и любви в Древней Ру
си считался Ладо, имя его воспевалось во время 
свадеб.
• 24 декабря язычники славили бога торжества и 
мира Коляду. Дети и взрослые наряжались в шку
ры козлов, надевали страшные маски, распевали 
песни и просили угощения. Этот праздник — 
Святки — сохранился до наших дней.
• Славяне думали, что бог солнечного света 
Даждьбог живёт на востоке, выезжает на огнен
ной колеснице, рассыпает по небу лучи-стрелы, 
согревающие и освежающие землю.
• После окончания жатвы особенно почитали пер
вый сноп, его как знак плодородия сохраняли до 
следующего урожая.
• Святилища в городах устраивали на возвыше
нии. Их окружали рвом и земляным валом. На
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площадке с идолами днём и ночью горели костры, 
на которых во время обрядов сжигали жертвен
ных животных в дар языческим богам.
• В Киеве князь Владимир велел установить 
шесть идолов в честь языческих богов. Главного 
бога дружинников — Перуна изобразили с сереб
ряной головой и золотыми усами. Перун стоял и 
в Древнем Новгороде, вокруг него горели восемь 
костров.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Назовите современные братские народы, которые 
произошли от славян. Начните так: «К  братским славян
ским народам относятся белорусы...»
2. К какому веку относятся первые упоминания о сла
вянах? Что о них рассказывали путешественники?
3. Покажите на карте и назовите места расселения за
падных, южных и восточных славян.
4. Приведите примеры названий некоторых племён у 
восточных славян. Как произошли эти названия?
5. Покажите на карте территории соседей восточных 
славян на севере и на юге. Как называлось государство 
кочевых племён в V II (7) веке?
6. Покажите на карте торговые пути древних норман
нов, хазаров, славян. Как назывался их путь в Визан
тию? Чем торговали племена в древности?
7. Назовите основные виды занятий восточных славян.
8. Объясните, почему среди племенных союзов славян 
стали появляться богатые и знатные люди. Как они на
зывались?
9. Какое значение имело народное собрание — вече — 
для жизни общины?
10. Расскажите о том, как возникла языческая вера. 
Каким богам поклонялись восточные славяне?
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Г/UiKJ 2
Древнерусское 
государство 
Киевская Русь

На высоком берегу Днепра воз
ник самый древний и красивый 
город восточных славян —  Киев. 
Первую столицу Древней Руси с 
незапамятных времён называют 
матерью городов русских. 
Киев —  колыбель восточных 
славян и их героической исто
рии.
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ТЕМА 1. КАК ВОЗНИКЛО ДРЕВНЕРУССКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

В первой половине IX  (9) века у восточных славян 
стало образовываться государство. Оно развивалось пос
тепенно, век за веком. Давайте укажем на признаки, 
которые являются важными для разговора о начале по
явления государства. Прежде всего у любого государства 
должна быть своя территория и границы с другими го
сударствами. Посмотрите на карту расселения восточ
ных славян. Вы увидите, что в центральной части Ев
ропы славяне заняли обширные земли в центре, в севе
ро-западной и южной части. На севере поселения 
славянских племён граничили с норманнами, на западе — 
с германскими племенами, на юге — с большим госуда
рством кочевников — Хазарским каганатом, на северо- 
востоке — с угро-финнами. Со временем отдельные пле
мена и родовые общины восточных славян объедини
лись в огромные племенные союзы, их стали называть 
«руссами», «росами». У  росов были похожи языки, обы
чаи, вера в языческих богов. Помните, что государством 
кто-то должен управлять и защищать его от нападения? 
В начале IX  (9) века у восточных славян ещё не было 
единого руководителя, но во главе племенных союзов 
стояли старейшины и советы старейшин. Охрану союзов 
выполняли дружинники под руководством военачальни
ков — князей. У  старейшин, князей и знатных дружин
ников — бояр стало больше земли, они использовали 
труд пленников-холопов. Простые общинники обрабаты
вали землю самостоятельно, у них не могло быть из

38



лишков продуктов, потому что их семьи были больши
ми, а часть урожая они отдавали князьям и старейши
нам. Так постепенно в обществе стали появляться бога
тые и бедные. Нередко независимые бедные люди прев
ращались из-за долгов в зависимых, их называли 
закупами. Закупы обращались за долгом (купой) к бо
гатому человеку. Например, когда простому общиннику 
не хватало зерна для посева или его семье нужен был 
скот, он был вынужден взять купу. Если купа не воз
вращалась в установленный срок, общинник попадал 
в зависимость: его могли высечь, заставить работать 
на другого. Из-за попытки бежать из общины закупа 
могли превратить в холопа — совсем бесправного чело
века.

Князь и его дружина не только защищали членов 
собственной общины, но и совершали походы для того, 
чтобы завоёвывать и обкладывать данью другие, слабые 
племена. Дань собирали в определённое время, поход за 
данью назывался полюдьем. Это означало идти по лю 
дям и насильно брать у них зерно, мёд, пушнину, ко
жу, кузнечные изделия. Полюдье ещё больше обогаща
ло князей, дружинников, старейшин, бояр. Излишки 
продуктов и часть дани богатые вывозили на торг. Об
мен товарами производился там, где пересекались тор
говые пути норманнов, хазар, византийцев, других пле
мён и народов. Так постепенно менялась жизнь восточ
ных славян. Теперь вы знаете, как появились богатые и 
бедные, воины и военачальники, служители веры — 
волхвы, а также закупы, холопы, наёмные, управляю
щие хозяйством богатых людей, и слуги богатых лю 
дей — тиуны. Общины славян подчинялись определён
ным правилам жизни. У  них возникли собственные обы
чаи в труде, отдыхе, верованиях, в отношениях с сосед
ними племенами и народами. Все важные дела по-преж- 
нему обсуждались на народных собраниях — вече. Вече 
управляло и организовывало жизнь племенных союзов, 
но власть всё больше переходила к богатым людям — 
старейшинам, князьям, боярам.
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В зарождающемся государстве появились первые го
рода: Киев и Новгород. Киев в IX  (9) веке уже был боль
шим торговым центром славян, через него пролегал 
путь «из варяг в греки». Со временем город стал столи
цей нового государства восточных славян. Это государ
ство получило название Киевская Р у с ь .

СЛОВАРЬ

Бояре — старшие дружинники, советники князя.
Холопы — бесправные люди из числа пленных.
Купа — долг, закуп — должник.
Тиуны — слуги бояр и князей.

О чём рассказывает древняя летопись

Самая древняя летопись, сохранившаяся до наших 
дней, «Повесть временных лет» рассказывает о важных 
событиях в Древней Руси. Вот упоминание об одном из 
них. По словам первого летописца — Нестора, северные 
славяне, жившие вокруг Новгорода, и их соседи, угро- 
финские племена, платили дань варяжским князьям. 
Скоро эти народы «прогнали варягов за море и начали 
владеть сами собой». Когда варяги ушли, племена нача
ли враждовать между собой: «...и встал род на род... и 
стали воевать друг с другом». И сказали они: «Поищем 
себе князя, который бы владел нами и судил по нраву». 
Дальше в летописи говорится, что славяне отправили 
своих послов к тем, кого «прогнали за море», — к ва
рягам, чтобы они прислали к ним справедливого прави
теля. Прибывшие послы сказали варягам: «Земля наша 
велика и обильна, да порядку в ней нет, пойдите кня
жить и владеть нами». На приглашение новгородцев 
отозвался варяжский князь Рюрик, он и стал править 
Новгородом. Это произошло в 862 году.

Рюрик пришёл не один, а вместе со своей дружиной 
и с родственниками. Дружина состояла из опытных, за
калённых в боях воинов, ставших советниками новгород-
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Страница из летописи «Повесть временных лет»

ского князя, и из молодых рядовых бойцов, мечтавших 
о военных походах и победах. В летописи говорится, что 
Рюрик пришёл с младшими братьями, одного из них он 
поставил княжить на Белоозере, а другого — в Изборс- 
ке: «И  от тех варягов прозвалась Русская земля». У  ва
рягов в те времена было ещё одно название — Русь. По
лучается, что это название перешло к славянам, а в 
дальнейшем так стала называться страна. Некоторые 
историки не согласны с этим. Одни считают, что новго-
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Варяги. Художник В. М. Васнецов

родцы пошли не к варягам, а к славянам, жившим на 
северном берегу Балтийского моря. Другие говорят, что 
среди славян было несколько племён с названием «рус
сы », «русины», «рустены», так что название страны 
могло произойти от названия реки Рось, впадающей в 
Днепр.

Князь Рюрик правил Новгородом 17 лет, за это время 
он с дружинниками построил несколько крепостей-горо- 
дов для защиты границ своего княжества. Рюрик силой 
подчинил себе племена, которые не хотели князя-чуже- 
земца. В 879 году князь умер, у него остался сын Игорь, 
но он был ещё маленьким и править новгородскими зем
лями не мог. Поэтому княжеская власть перешла к Оле
гу, который возможно был родственником Рюрика. Те
перь вы знаете, что в Древнерусском государстве образо
вались два сильных центра, объединяющие южных и
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северных славян. Для южных славян центром стал Ки
ев, для северных — Новгород, там же появился первый 
княжеский род, который называют Рюриковичами.

СЛОВАРЬ

По нраву — по совести, честно.
Обйльна — богата.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о том, как возникло государство у вос
точных славян. Для ответа используйте карту, ленту 
времени, названия племенных союзов. Опишите образ 
жизни восточных славян к началу IX  (9) века.
2. Объясните значение слов: бояре, закупы, холопы, 
волхвы, князья, тиуны, полюдье, вече.
3. Объясните, как у восточных славян появились бед
ные люди. Кто становился бедняками?
4. Подтвердите примерами из учебника, что у восточ
ных славян в IX  (9) веке сложилось государство. Какое 
название оно получило и почему?
5. Назовите центр объединения северных славян. Рас
скажите о событиях, описанных в летописи «Повесть 
временных лет».
6. Откуда пришёл князь к новгородцам? Сколько лет он 
правил северными славянами?
7. Что успел сделать правитель северных славян? Кто 
встал на княжество после смерти Рюрика? Как называл
ся княжеский род Рюрика?

ТЕМА 2. ОБ АСКОЛЬДЕ, ДИРЕ 
И ИХ ПОХОДАХ В ВИЗАНТИЮ

В преданиях говорится о том, что в дружине князя 
Рюрика были два воина — Аскольд и Дир, которые то
же хотели править городами-крепостями у северных
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славян, но князь не дал им власти. Тогда дружинни
ки отпросились у Рюрика в Константинополь, чтобы 
там служить императору Византии. В те времена мно
гие варяги отправлялись служить воинами к гречес
ким правителям, так как они щедро платили им за 
службу. Через славянские земли варяги передвигались 
на ладьях из Волхова в Ладожское озеро и дальше по 
рекам и суше к Днепру и Чёрному морю до Констан
тинополя. Столицу Византии славяне называли Царь- 
градом. Из Новгорода Аскольд и Дир со своими дру
жинниками доплыли до большого города на Днепре и 
узнали, что это Киев, а его жители платят дань хаза
рам. Аскольд и Дир решили княжить в Киеве, для это
го они покорили несколько славянских племён и ста
ли брать с них дань вместо хазар. Укрепив свою власть 
в Киеве, Аскольд и Дир раздумали служить императо
ру Византии. Они решили воевать против него. В ле 
тописи говорится о том, что князья поплыли в Царь- 
град со своими воинами на 200 ладьях. Греческое войс
ко не вышло защищать свою столицу, потому что в это 
время оно воевало в другом месте. Пришельцы стали 
грабить беззащитный город и привели в ужас его жи
телей. Греки были христианами. Чтобы избавиться от 
завоевателей, они во главе со своим патриархом стали 
служить молебен.

Как рассказывает летопись, во время молитвы на мо
ре поднялась страшная буря. Ладьи варягов и славян 
разбились, а Аскольд и Дир с остатками своего войска 
едва спаслись и попросили мира у греков. Греки не 
только приняли просьбу о мире, но даже одарили кня
зей золотом, серебром, шёлковыми тканями и отпусти
ли их. Аскольд и Дир так поверили в силу христианс
кой веры, что решили креститься в Царьграде. В Киев 
они вернулись уже христианами.

Несмотря на то что Аскольд и Дир раньше служили 
Рюрику, они не дружили с новгородским князем, напа
дали на его земли, принимали к себе на службу тех, кто 
уходил из Новгорода.
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СЛОВАРЬ

Предания — рассказы о событиях в глубокой древ
ности.
Патриарх — глава христианской церкви.
Молебен — служба христиан с молитвами во главе 
со священниками.

Князь Олег (882— 912)

В истории нет точных сведений о том, был ли Олег 
родственником князя Рюрика или старшим воином в 
его дружине. Но точно установлено, что Олег и Игорь 
были первыми русскими князьями, объединившими 
славянские племена. Олег славился силой, мудростью, 
хитростью. После смерти Рюрика он не стал долго за
держиваться в Новгороде. Оставив в нём наместника, 
Олег со своей дружиной и Игорем отправился покорять 
соседние племена, облагая их данью. По дороге из Нов
города в Киев он взял города Смоленск и Любеч, со
брал большое войско и поплыл с ним к Киеву. В лето
писи это событие описывается 
так: «Придя к горам Киевским, 
узнал Олег, что княжат тут А с
кольд и Дир. Одних воинов он 
спрятал в ладьях, других оста
вил позади, а сам подошёл к го
рам, неся ребёнка Игоря. И пос
лал сказать Аскольду и Диру:
«Мы — гости, идём в Греки от 
Олега и княжича Игоря. Выхо
дите к нам, родичам своим».
Когда Аскольд и Дир вышли 
встречать гостей, воины выско
чили из ладей. И сказал Олег:
«Не князья вы и не княжеско
го рода, но я княжеского рода».
А  когда вынесли Игоря, сказал: Князь Олег
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«Вот он, сын Рюрика». Дружинники убили Аскольда и 
Дира, а киевляне, оставшиеся без правителей, подчини
лись новгородскому князю Олегу. Киев очень понравил
ся князю. Он предсказал ему великое будущее, назвал 
этот город «матерью городов русских».

Правление Олега в Киевской Руси

Сила и мудрость Олега проявились в том, что он су
мел объединить многие восточнославянские племена. 
Князь покорил северных славян, освободил из-под влас
ти Хазарского каганата племена южных славян, устано
вил связь между центрами племенных союзов — Новго
родом и Киевом. Объединённые Олегом племена плати
ли богатую дань Киеву. За время своего правления 
князь построил несколько городов-крепостей, они защи
щали Русь от кочевников, укрепляли её границы, пока
зывали силу княжеской власти на покорённых землях.

В летописи описываются походы киевского князя на 
Византию в Царьград в 907 году. Силой и храбростью
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Поход Олега на Царьград. Миниатюра из летописи
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Олег заставил греков заключить договор с Русью. Гре
ки разрешили приплывать русским людям в Царьград 
для торговли, даже обещали давать им съестные припа
сы. Они также обещали князю выкупать славян из пле
на, а русские обязались не грабить греческие земли, вы
купать из плена греков. Этот договор был очень важ
ным, потому что русские получили право свободно 
торговать в Царьграде, а сам князь, получив большую 
добычу и укрепив связи с богатым государством — Ви
зантией, вернулся победителем в Киев.

СЛОВАРЬ

Мудрый — знающий, умный.
Наместник — управляющий городом на время от
сутствия князя.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите, кто такие Аскольд и Дир. Почему они 
оставили Новгород и князя Рюрика?
2. Покажите на карте путь варягов из Новгорода в 
Константинополь (Царьград).
3. Почему Аскольд и Дир, оказавшись в Киеве, изме
нили свои планы? Что они сделали?
4. Чем закончился поход Аскольда и Дира в Царьград?
5. Расскажите по летописным текстам о том, как Олег 
стал княжить в Киеве.
6. Подтвердите примерами из текста, что Олег был 
сильным, хитрым и мудрым князем Киевской Руси.
7. Назовите век и даты правления князя Олега. Начер
тите в тетради ленту времени и отметьте на ней эти 
даты.
8. Покажите на карте границы Древнерусского госу
дарства в IX — X (9— 10) веках.
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Древнерусское государство 
(середина IX  (9) — начало X (10) в.)
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ТЕМА 3. КНЯЗЬ ИГОРЬ ИЗ РОДА 
РЮРИКОВИЧЕЙ (9 1 3 -9 4 5 )

Князь Олег умер в 912 году. Народ его оплакивал, жа
лел о нём, потому что он сумел объединить славянские 
племена, правил Киевской Русью твёрдо и справедливо. 
В народе его прозвали Вещим Олегом, что 
означает «быть знающим, мудрым». О смерти Олега 
сохранилось предание. В нём говорится о том, что Олег 
умер от укуса змеи на холме, где был захоронен его лю 
бимый конь. А. С. Пушкину было известно это преда
ние, он написал на эту тему произведение, которое так 
и называется — «Песнь о вещем Олеге».

После смерти князя Олега власть в Киевской Руси 
перешла в 913 году к Игорю из рода Рюриковичей. Со 
времени правления Игоря князей стали называть вели
кими князьями. Новый князь, 
как и Олег, старался сохранить 
единство славянских племён, 
вернуть непокорных под власть 
Киевской Руси. Древлянам 
больше других не хотелось под
чиняться князю. Он был вы
нужден воевать с ними, а побе
див, обложил их данью. Коли
чество дани назначал сам князь, 
она платилась с каждого «ды 
ма».

Много беспокойства русским 
людям стали доставлять племе
на кочевников-печенегов. Они 
появились в конце IX  (9) века 
рядом с границами Киевской 
Руси в степях от Дуная до Дона 
и около устья Днепра.

Печенеги были отличными 
воинами и умелыми наездника
ми. Их главным оружием явля

Воин-печенег
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лись стрелы, копья, а кольчуги и шлемы хорошо защи
щали печенегов в бою. Печенеги устраивали засады на 
Днепре в тех местах, где из-за больших каменных по
рогов задерживались лодки с товарами и данью. Кочев
ники обстреливали купцов и грабили их. Они часто 
врывались в города-крепости вдоль границ Руси, сжига
ли поселения, забирали скот, имущество, уводили с со
бой пленных.

Походы Игоря на Византию

Князь Игорь не был таким опытным и мудрым, как 
Олег, который, как вы знаете, заключил выгодный для 
Руси договор с Царьградом. В 941 году Игорь пошёл 
войной на Византию, чтобы добыть себе и своим воинам 
богатства. Этот поход закончился поражением. Против
ник обрушил на многочисленные лодки князя гречес
кий огонь. Греческий огонь сильно загорался из-за осо
бого состава и горел даже под водой. Никто, кроме ви
зантийцев, не знал, как приготовить такую смесь. 
Ладьи князя были сожжены и потоплены.

Нарушив договор Олега с греками, Игорь с остатка
ми дружины вернулся в Киев без славы. Через три го
да князь решил ещё раз напасть на Царьград, но уже 
вместе с варягами и печенегами. Император Византии 
рассудил, что лучше откупиться от Игоря и его большо
го войска. Он направил к князю послов с богатой данью 
и с предложением о мирном договоре. Игорь спросил со
вета у дружины, опытные воины сказали: «Лучш е по
мириться, а то кто знает, чем война кончится, да и мо
рю нельзя верить».

Договор с греками не был таким выгодным, как при 
князе Олеге. Например, он обязывал князя оказывать 
военную помощь грекам, когда они этого захотят, а рус
ские послы и купцы могли входить в город без оружия 
под присмотром греческой охраны, но их число не 
должно было превышать 50 человек. Игорь был языч
ником, он поклялся Перуном, что будет соблюдать дого
вор с Византией, и не нарушил своей клятвы до смерти.
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Предание о гибели князя Игоря

Древляне, давние противники киевского князя, жес
токо убили Игоря. Вот как рассказывает об этом лето
пись. После возвращения Игоря из Царьграда он решил 
объехать земли древлян, чтобы взять с них дань. В те 
времена было принято, чтобы племена привозили дань 
в Киев или сам князь с дружинниками объезжал земли 
данников в определённое время года. Полюдье начина
лось в конце осени, объезд дальних племён продолжал
ся всю зиму. Когда на Днепре таял лёд, князь с данью 
возвращался в Киев.

Князю Игорю служил варяг Свенельд, он был опыт
ным воином и богатым человеком. Дружинники Све- 
нельда имели хорошую одежду и военное снаряжение, 
поэтому дружинники Игоря сказали своему князю: «От
роки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы 
наги. Пойдём, княже, с нами за данью, и ты добудешь, 
и мы». Князь их послушался, пошёл к древлянам, при
бавив к прежней дани новую. Получив дань, Игорь хо
тел вернуться в Киев, но переду
мал, желая получить ещё богатства.
Он отпустил большую часть своей 
дружины в Киев, а сам с неболь
шим отрядом вернулся к древля
нам. Услышав, что князь возвраща
ется, древляне «держали совет с 
князем своим Малом: «Если пова
дится волк к овцам, то выносит всё 
стадо, пока не убьёт его. Так и этот: 
если не убьём его, то всех нас погу
бит». Просьба древлян не брать с 
них новой дани Игоря не останови
ла. Древляне устроили засаду неда
леко от своего главного города —
Искоростеня, князя Игоря и его 
дружинников убили. Византийский
историк пишет, что древляне при- _

Русским воин
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Князь Игорь собирает дань с древлян. Художник К. В. Лебедев

вязали ноги Игоря к верхушкам двух деревьев и его ра
зорвало на части. За смерть князя и его дружинников 
сумела жестоко отомстить княгиня Ольга — жена Иго
ря.

СЛОВАРЬ

Вещий — от слова «ведать» — знающий то, что не 
знают другие.
Платйлась с каждого «дыма» — с каждой семьи, с 
каждого дома — очага.
Печенеги — название племён кочевников.
Каменные пороги — каменные преграды в течении 
Днепра.
Данники — люди, платящие дань князю и его дру
жине.
Отроки — младшие (молодые) дружинники.
Наги — голые. Здесь: без хорошей одежды и военно
го снаряжения.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните, почему народ оплакивал смерть князя 
Олега. Как он правил Киевской Русью? Выберите слова 
для ответа: жестоко, твёрдо, справедливо, мягко.
2. Расскажите о том, что старался делать Игорь для 
сохранения Древнерусского государства.
3. Как вы считаете, правильно ли поступил Игорь, ког
да пошёл войной на Византию? Сделайте выводы. Объ
ясните выражение «вернулся без славы».
4. Чем закончился для Киевской Руси второй поход 
князя в Царьград? Можно ли назвать этот поход побе
дой Игоря?
5. Что стало причиной гибели великого князя киев
ского? Ответ начните словами: «Причиной гибели кня
зя Игоря стало желание...»
6. Прочитайте на внеклассном чтении «Песнь о вещем 
Олеге» А . С. Пушкина. Какие черты характера князя 
описал поэт в этом произведении?
7. Начертите в тетради ленту времени, отметьте на ней 
век и даты правления князя Игоря.
8. Используя новые слова, составьте устный рассказ о 
правлении князя Игоря. Для ответа используйте план:

1) Начало правления Игоря Киевской Русью.
2) Попытки великого князя киевского сохранить 

единство славянских племён.
3) Походы Игоря на Византию и их результаты.
4) Причины гибели князя Игоря.
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Рождение 
Иисуса Христа Лента времени

ТЕМА 4. КАК КНЯГИНЯ ОЛЬГА ОТОМСТИЛА 
ДРЕВЛЯНАМ

После смерти князя Игоря первой женщиной-прави- 
тельницей Руси стала его жена Ольга. В летописи гово
рится, что она была родом из варягов и до замужества 
жила в Пскове. Игорь бывал в тех местах на охоте, где 
и познакомился с Ольгой. Ему понравилась скромная, 
умная девушка. Её вскоре привезли в Киев, и она ста
ла женой князя. У  Игоря и Ольги был сын Святослав. 
Когда князь Игорь погиб, Святослав был ещё малень
ким, поэтому вместо сына власть в Киевской Руси взя
ла Ольга. Историки говорят, что при жизни Игоря кня
гиня стала богатой, имела свои земли и пользовалась 
уважением. Она умела управлять государственными 
делами, даже имела право вершить суд, если князя не

было в городе.
В начале своего правления 

Ольга жестоко отомстила древ
лянам за смерть мужа, ведь 
кровная месть считалась в те 
времена правильной, справедли
вой. Подробный рассказ об этих 
событиях можно найти в лето
писи. В ней описывается, как 
древляне послали к Ольге двад
цать своих лучш их послов со 
словами: «Мужа твоего мы уби
ли, так как муж твой, как 

Образ святой Ольги волк, расхищал и грабил, а на
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ши князья хорошие, потому что ввели порядок в Дере- 
вской земле. Пойди замуж за князя нашего Мала...» 
Ольга приняла послов любезно, ответила, что хочет ока
зать им честь перед своими людьми, но сделает это на 
следующий день. Ночью за городом выкопали большую 
глубокую яму, а утром княгиня послала за гостями, да 
так, чтобы их несли на руках в ладье. Древляне дума
ли, что им оказана особая честь и уважение от киевлян, 
но их по приказу княгини сбросили в яму и засыпали 
землёй живыми. Вскоре Ольга отправила своих послов 
к древлянам: «Если вправду меня просите, то пришли
те лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за ва
шего князя, иначе не пустят меня киевские лю ди». 
Приехали в Киев лучшие мужья, Ольга предложила им 
с дороги помыться в бане. После того как посланцы 
древлян вошли в баню, её подожгли. Эти посланцы по
гибли в огне. Княгиня ещё раз отомстила древлянам, 
обманом заманив их на поминки по Игорю. Когда древ
ляне опьянели, она приказала рубить их. По словам ле
тописца, погибли пять тысяч человек.

В 946 году Ольга собрала 
большое войско и с маленьким 
сыном пошла в земли древлян.
Она захватывала их города, 
забирала дань, но главный го
род — Искоростень ей не сдал
ся. Войска княгини взяли город 
в долгую осаду. Ольга послала 
своих людей к осаждённым с 
требованием выплатить ей дань.
Древляне ответили: «М ы бы ра
ды платить дань, но ведь ты хо
чешь мстить за мужа своего».
Княгиня сказала, что мстить 
больше не станет, но для мира 
ей нужна совсем маленькая 
дань: «Дайте мне от каждого 
двора по три голубя да по три

Княгиня Ольга. Месть 
древлянам. Художник 
С. Н. Ефошкин
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воробья. Я не хочу возложить на вас тяжкой дани, как 
муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало». Древляне с 
радостью выполнили требование Ольги. Она обещала, 
что на следующий день отступит и вернётся в Киев. 
Ольга раздала своим воинам птиц, велела привязать к 
их лапкам тряпицу с серой и поджечь. Птицы верну
лись в свои гнёзда и голубятни, «и не было двора, где 
бы не горело».

Так Ольга умом и хитростью уничтожила город: ста
рейшин взяла в плен, одних людей отдала в рабство сво
им дружинникам, а других оставила платить дань.

СЛОВАРЬ
■— Ш

Расхищал — воровал.
Любезно — вежливо.
Мужья — мужчины.
Долгая осада — окружить город войсками со всех
сторон и ожидать его жителей с просьбой о пощаде.

Ольга наводит порядок в Киевской Руси

Княгиня Ольга, как и Олег, была справедливой и ум
ной правительницей. После покорения древлян она объ
ехала все подвластные ей земли и установила порядок 
уплаты дани на Руси. До Ольги князья и дружинники 
сами устанавливали, сколько дани они возьмут с каж
дого племени. Полюдье часто превращалось в грабёж, 
многие простые люди были недовольны князьями, это и 
привело к гибели Игоря. Ольга хотела мирной жизни в 
государстве. Она поняла ошибки своего мужа и назна
чила точный размер дани с поселений, а также время и 
места её сбора. Точный размер дани назывался уроком.

Для того чтобы князья и дружинники не подвергали 
себя опасности во время полюдья, она разделила свои 
земли на определённые участки. На границах участков 
по её приказу были оборудованы специальные станови
ща, погосты, куда славяне свозили дань. Уроки и

56



погосты свидетельствовали о том, что Ольга поступает с 
племенами справедливо, по совести. История с древля
нами напоминала всем, что Ольга может жестоко нака
зать непокорных, но княгиня стремилась к миру, а не 
к войне. В отличие от Олега и князя Игоря Ольга не со
вершала военных походов, не присоединяла к Руси но
вых земель, но она сумела установить порядок в своём 
государстве и наладить хорошие отношения с соседни
ми странами, особенно с Византией.

Посольство Ольги в Византию

В 957 году правительница Киевской Руси отправи
лась с большим посольством в Царьград, это событие 
также описано в летописи. В Византии с большими по
честями её принял император Константин. Ей показали 
самые богатые церкви и христианские службы, объяс
нили, в чём смысл веры в Иисуса Христа. Ольга поня
ла, что идолы, которым поклоняются славяне, не нас
тоящие боги. Она захотела принять крещение, а сам им
ператор стал её крёстным отцом.

| о̂шц{>плгыаш.

Крещение княгини Ольги в Константинополе. Миниатюра из 
летописи
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Ольга и её посольство вернулись в Киев христиана
ми. Она не сумела обратить славян-язычников в новую 
веру, но её крещение по православному обряду в Визан
тии помогло признать Киевскую Русь в странах Евро
пы, где установилась вера в Иисуса Христа. Память о 
княгине Ольге сохраняется в истории за её мудрое прав
ление, за то, что она была первой женщиной-христиан- 
кой среди правителей Древнерусского государства. Цер
ковь причислила Ольгу к лику святых.

■ - ■ - т
СЛОВАРЬ

Урок — размер дани.
Становище, погост — места для сбора дани.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где познакомился князь Игорь с Ольгой, что ему 
понравилось в девушке?
2. Какие качества проявила Ольга при жизни князя? 
Прочитайте ответ в тексте.
3. Расскажите о том, как княгиня отомстила древлянам 
за смерть Игоря. Как вы считаете, почему она хотела не 
только наказать виновных, но и покорить племена и го
рода древлян? Подсказку ищите в тексте.
4. Какими действиями княгиня Ольга исправила ошиб
ки своего мужа, к чему она стремилась?
5. В каком году Ольга посетила Царьград? Что измени
лось в жизни правительницы и самого Древнерусского 
государства после посольства в Византию?
6. Как вы думаете, почему Ольгу в народе называют 
мудрой, а церковь называет святой?
7. Подготовьте пересказ одного из текстов о княгине 
Ольге.
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ТЕМА 5. СЫН КНЯЗЯ ИГОРЯ И ОЛЬГИ -  
СВЯТОСЛАВ

В 6 классе в учебнике «Мир истории» рассказыва
лось о том, как возникали имена людей. Издавна счи
тается, что имя даёт человеку силу, наделяет его доб
рым характером, защищает от несчастий. В языческие 
времена славяне называли детей такими именами, как 
Молчан, Кудряш, Забава, Любава, Одинец. Вспомните, 
как к княгине Ольге пришли древляне с просьбой вый
ти замуж за своего князя Мала. Можно сразу предста
вить, что этот князь с детства был небольшого роста, а 
имя его произошло от прозвища. У первых князей Ки
евской Руси — Рюрика, Олега, Игоря, да и у Ольги — 
имена не славянские, а варяжские. А теперь давайте

Памятник князю Святославу. Скульптор В. М. Клыков
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вспомним такие слова, как «слава», «славить», «свя
той», «святилище», и вы поймёте, почему сына князя 
Игоря и Ольги назвали Святославом. Это красивое имя 
возникло из слияния корней двух славянских слов: 
«свят» и «слав». После принятия христианства у знат
ных людей появятся имена в честь святых. Чем же 
прославил своё имя Святослав? Он был настоящим вои
ном и думал не об управлении Киевской Русью, а о во
енных походах и победах над другими народами и госу
дарствами.

Княгиня Ольга отдала власть своему сыну в 964 го
ду, но по-прежнему решала многие дела в Древнерус
ском государстве, потому что молодой князь много вое
вал.

Святослав не принял христианской веры, как его 
мать Ольга: «Как я окрещусь, ведь дружина надо мной 
смеяться станет».

Дружина князя состояла из сильных, храбрых вои
нов, а сам Святослав любил походную жизнь и легко пе
реносил все трудности. По описаниям летописи, он «не 
возил с собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, 
тонко нарезав конину... или говядину и зажарив на уг
лях, так ел; не имел он и шатра, но спал, постилая пот
ник с седлом в головах, такими же были все прочие его 
воины». Перед тем как начать войну со своими против
никами, он посылал к ним послов со словами: «Хочу на 
вас идти».

Война Святослава с хазарами

Вы уже знаете, что самым сильным соседом Киевс
кой Руси был Хазарский каганат. Хазары вели торгов
лю с многими странами, брали дань с некоторых славян
ских племён, собирали пошлину с тех, кто плавал с то
варами по Оке, Волге, Дону. Столица хазаров на Волге 
называлась Итиль. На острове посреди реки стоял дво
рец кагана. В городе было много купцов, ремесленни
ков, а также рабов, которые прислуживали кагану и его 
богатым советникам. В Итиле жили люди разных народ
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ностей и разной веры: христиане, язычники, мусульма
не, поэтому в столице имелись церкви, мечети, другие 
храмы для верующих.

В 965 году князь Святослав решил воевать с хазара
ми, потому что они брали дань со славян-вятичей, жив
ших по берегам Оки. Битва русских с хазарами прои
зошла в низовьях Волги. Воины Святослава ринулись

Битва руссов с хазарами. Художник О. Фёдоров
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вперед, выставив копья против конницы хазар, закры
ваясь от их стрел высокими щитами. В ход шли длин
ные мечи и боевые топоры. Войско Святослава сумело 
разбить хазаров и захватить их столицу. С Волги князь 
двинулся к берегам Каспийского моря, потом на Азовс
кое море и Дон. Там он взял несколько крепостей и го
родов, победил воинственные племена, живущие в тех 
местах. В войне хазары потеряли большую часть своей 
территории. Они перестали нападать на южные грани
цы Русского государства, а завоёванные войском князя 
города и земли каганата стали принадлежать Киевской 
Руси.

Битвы Святослава на Балканах
Вскоре после победы над хазарами к князю Свято

славу в Киев прибыл с богатыми дарами византийский 
посол. Император Византии просил русского князя по
мочь в борьбе с болгарами, которые в те времена жили 
в устье Дуная и на севере Балканского полуострова. Во
енный договор Руси с Византией должен был выпол
няться князем. В 968 году Святослав победил болгар, 
захватил их города и крепости на Дунае — там прохо
дили важные торговые пути в Европу и Византию. Свя
тославу очень понравились земли на Дунае, и он решил 
в этом месте создать свою столицу: «Не любо мне си
деть в Киеве. Хочу жить в Переяславце на Дунае — там 
середина земли моей, туда стекаются все блага...» 
Князь не успел укрепиться на Дунае. Пользуясь тем, 
что Святослава нет в Киеве, на столицу Руси напали ко
чевники-печенеги. Княгиня Ольга послала к сыну пос
лов: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишь
ся, а свою покинул. А нас едва не взяли печенеги, и 
мать твою, и детей твоих... Неужели не жаль тебе сво
ей отчины, старой матери, детей своих?» Услышав та
кую весть, Святослав с дружиной быстро вернулся в Ки
ев и отогнал кочевников в степи.

После смерти Ольги, в 969 году, князь снова поки
нул Киев. Он вернулся в Болгарию, где много воевал то 
с болгарами, то с византийцами. Император Византии
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требовал, чтобы князь с войском покинул Болгарию, 
а Святослав не хотел уступать её грекам. Почти три го
да воевал Святослав с византийцами на Балканах. Рус
ские воины сражались бесстрашно, многие погибали, но 
не уступали грекам в силе и мужестве. Войско князя 
становилось малочисленным, после ряда битв Святослав 
с дружиной был осаждён в городе-крепости Доростоле. 
Греки не могли взять крепость, но князь решил дого
вориться с ними о мире: «Заключим же с царём мир: 
ведь они уже обязались платить нам дань — того с нас 
и хватит. Если же перестанут нам платить дань, то 
снова, собрав множество воинов, пойдём из Руси на 
Царьград». Летом 971 года мир был заключён, импера
тор Византии встретился со Святославом, снабдил его 
войско съестными припасами и пропустил русских на 
Днепр.

Гибель Святослава

Князь с небольшой дружиной, с дарами императора 
должен был пройти мимо порогов Днепра. Печенеги уз
нали об этом и устроили в тех местах засаду. Свенельд 
посоветовал Святославу продолжить путь не по реке, 
а по степи на лошадях, но князь его не послушался. 
Поняв, что печенегов очень много, Святослав решил от
дохнуть и перезимовать в крепости Белобережье, а Све- 
нельда послал в Русь за помощью. Свенельд долго не 
возвращался. Припасы у дружинников закончились, 
они съели своих коней и были вынуждены плыть мимо 
порогов, где на них напали кочевники.

Русские сражались очень храбро, но печенегов было 
больше. Князь-воин и его дружина погибли в бою в 972 
году.

СЛОВАРЬ

Потник — накидка на лошадь под седло.
Пошлина — деньги за товары и за право торговли в
другом государстве.
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Ремесленники — гончары, кузнецы, ткачи, сапожни
ки и др.

Последний бой князя Святослава. Художник С. Н. Ефошкин 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните значение имени Святослав. Чем просла
вился этот князь? Кто были родители Святослава?
2. Назовите даты княжения Святослава. Начертите в 
тетради ленту времени и отметьте на ней эти даты.
3. Какие черты характера проявлял князь в военных 
походах? Подтвердите ответ примерами из текста.
4. Расскажите своими словами о войне с хазарами. Ка
кую пользу она принесла Киевской Руси?
5. Объясните, почему Святослав долго воевал на Балка
нах. Как вы считаете, эти войны были важными для 
Русского государства?
6. Опишите своими словами гибель князя. Чем запом
нился вам этот правитель Киевской Руси?

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• В Древней Руси год назывался летом, а описа
ние событий по годам — летописью. Первым ле
тописцем был монах Нестор. Из преданий, былин, 
сказаний Нестор собирал и описывал события 
далёкого прошлого. Самым главным трудом этого 
летописца является «Повесть временных лет». Он 
писал её всю жизнь, а после смерти, примерно в 
1114 году, летопись была продолжена другими 
монахами.
• Слово «боярин» на старославянском языке озна
чает «тот, кто занимается битвой». Первые бояре 
выделились из опытных дружинников, они под
чинялись князю, получали от него за службу зем
ли, которые передавали по наследству своим по
томкам. Совет бояр при князе назывался Боярс
кой думой.
• Древнейшие славянские имена состояли из двух 
корней: Всеволод, Владимир, Ростислав, Ярополк, 
Ярослав. Такие имена давались князьям и их
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сыновьям. У дружинников и членов славянской 
общины имена были с одной основой: Путята, 
Добрыня, Гордята. У простых людей встречались 
имена, образованные от названий зверей и птиц: 
Заяц, Медведь, Петух, — или прозвища от сгла
за: Меньшак, Пятой, Русин, Молчан, Брех.
• По описаниям летописи, первое боевое действие 
Святослав совершил мальчиком во время похода 
княгини Ольги на древлян. Когда сошлись два 
войска, маленький князь первым бросил копьё, но 
оно упало к ногам его коня. Тогда главные дру
жинники в войске Ольги закричали: «Князь уже 
начал, потянем, дружина, за князем». Древляне 
были разбиты.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. В каком веке у восточных славян возникло госу
дарство? Покажите на карте его границы, назовите со
седей.

2. Расскажите об образе жизни и занятиях восточ
ных славян к началу X (10) века.

3. Объясните, что обозначают эти понятия: старей
шина, князь, дружина, бояре, холопы, закупы, вече, по
людье, язычество.

4. Назовите и покажите на карте центры объедине
ния южных и северных славян. Как назывался княжес
кий род, из которого произошли первые князья Киев
ской Руси?

5. За какие заслуги народ назвал князя Олега ве
щим? Что он сделал для укрепления Древнерусского го
сударства?

6. Какие ошибки совершил князь Игорь во время 
своего правления? Кто отомстил за его смерть?

7. В 957 году княгиня Ольга посетила Царьград. К 
какому веку относится эта дата? Начертите в тетради 
ленту времени и отметьте на ней эту дату.
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Встреча Олега с кудесником. Художник В. М. Васнецов

8. Какое важное событие произошло во время поезд
ки посольства Ольги в Византию? Как оно изменило от
ношение стран Европы к Руси?

9. Почему княгиню Ольгу называли мудрой, святой? 
Приведите примеры из учебника.

10. Чем прославился князь Святослав в истории 
Киевской Руси?

11. Сравните действия первых русских князей. Что 
они делали для того, чтобы укрепить и сохранить Древ
нерусское государство? Как они добивались этого? При
ведите примеры и сделайте выводы.
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Г л а & а  3
Крещение Киевской 
Руси. Расцвет 
Русского государства

«...И пришли мы в греческую 
землю, и ввели нас, где служат 
они Богу своему, и не знали —  
на небе или на земле мы... Зна
ем мы только, что пребывает 
там Бог с людьми... Не можем 
мы забыть красоты той... Не мо
жем уже здесь пребывать в язы
честве».

Киевская летопись



Рождение 
Иисуса Христа

Лента времени

ТЕМА 1. СЫНОВЬЯ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА

У Святослава было три сына: Ярополк, Олег, Влади
мир. Когда князь погиб, старшему из сыновей — Яро- 
полку было 12 лет. Маленькие наследники киевского 
князя пока не умели заниматься государственными и 
военными делами, но каждый из них ещё при жизни 
отца получил в наследство княжества. Так, Ярополк по
лучил Киев, Олег — древлянские земли, а Владимир по 
приглашению северных славян — Новгород. У молодых 
князей были наставники из бояр, их называли «кор
мильцами». Они обучали сыновей Святослава охоте, во
енному искусству, умению собирать дань, судить в сво
их княжествах, управлять дружиной. Ведь со временем 
каждый из наследников должен был стать настоящим 
князем. Младший из братьев — Владимир не был та
ким родовитым, как Ярополк и Олег, он родился от ра
быни Малуши. Малуша служила старой княгине Ольге 
ключницей, а у Ярополка и Олега матери были из знат
ных семей. У Малуши был брат Добрыня, его и назна
чили кормильцем князя Владимира. Именно Добрыня 
договорился с новгородцами, чтобы они пригласили на 
княжение Владимира. Князь Святослав согласился от
дать новгородские земли своему сыну от рабыни. Так 
ещё до гибели Святослава его наследниками стали три 
юных князя.

Они должны были жить в мире и подчиняться пос
ле смерти отца старшему брату — Ярополку. Вскоре 
мир между братьями был нарушен. Летопись говорит, 
что произошло это по вине Олега. У Ярополка бояри-
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Княжеская охота

ном-кормильцем стал Свенельд, у этого храброго старо
го воина был сын, его звали Лют. Как-то Лют поехал 
на охоту и оказался в лесах древлянского князя Олега.

В те времена никто не имел права охотиться в кня
жеских угодьях, но Лют нарушил этот запрет. Однаж
ды, охотясь в княжеских угодьях, он встретился с Оле
гом, и в результате этой встречи Лют был убит. Све
нельд очень горевал по сыну. Он убедил Ярополка, что 
Олег не уважает киевского князя и его надо наказать. 
Дружины братьев встретились в битве, победу одержал 
Ярополк. Олег погиб, а его старший брат забрал себе его 
земли.

Услышав такую страшную весть, Владимир испугал
ся и, оставив Новгород, бежал за море к варягам. Яро
полк направил своего наместника в Новгород и стал 
один править Киевской Русью.

Возвращение Владимира на Русь

В 980 году князь Владимир с большим войском из 
варягов вернулся в Новгород и изгнал из него намест
ника киевского князя. Новгородцы любили Владимира, 
они очень обрадовались его возвращению. Так случи
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лось, что Ярополк и Владимир захотели жениться на 
одной и той же девушке — на красавице Рогнеде, доче
ри князя Рогволда из Полоцка. Сам князь не знал, ко
го из братьев выбрать. Рогнеда не приняла предложение 
Владимира, сказала, что не пойдёт замуж за сына ра
быни-ключницы. Отказ девушки обидел князя Влади
мира и Добрыню, они пошли войной на Полоцк, убили 
князя и его сыновей, заставили Рогнеду выйти замуж 
за Владимира, а потом отправились к Киеву. Дружина 
у Ярополка была небольшая, он не мог сражаться с во
инами брата в открытом поле, поэтому князь укрылся 
в Киеве. К тому времени Свенельд уже умер, а у Яро
полка был новый боярин — Блуд. Блуд предал своего 
князя. Он уговорил его помириться с братом, пойти на 
встречу с Владимиром, но не разрешил охранять его, и 
варяги из дружины Владимира закололи Ярополка ме
чами. Варяги очень гордились тем, что помогли князю 
Владимиру взять власть в Киеве, за это требовали бога
той дани, однако князь был умным и хитрым. Он отве
тил, что дань собирают, а сам набрал новое войско. Ког
да варяги поняли, что силой ничего не добьются, то 
попросили отпустить их в Византию. Владимир отпус
тил варягов и написал императору Царьграда, чтобы он 
разослал их по разным землям и не возвращал на Русь. 
Добрыню Владимир отправил наместником в Новгород. 
Так борьба за власть погубила союз родных братьев, 
привела к смерти Олега и Ярополка, а победитель Вла
димир стал великим князем Киевской Руси.

СЛОВАРЬ

Наставник — учитель.
Родовйтый — из знатного, богатого рода.
Угодья — земли, леса, принадлежащие князю.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите имена сыновей князя Святослава. У кого из 
них мать была рабыней?
2. Укажите на карте земли, полученные в наследство 
молодыми князьями. Назовите эти земли.
3. Кто занимался воспитанием княжеских сыновей, 
чему их обучали?
4. Какое имя было у кормильца Владимира? В каких 
произведениях вы встречали такое же имя?
5. Как должны были жить братья после смерти их от
ца — князя Святослава? Прочитайте об этом в тексте.
6. Расскажите, кем был нарушен союз между молоды
ми князьями. Как развивались события в Киеве и Нов
городе?
7. В каком году Владимир вернулся в Новгород? Что 
произошло между ним и старшим братом?
8. Как вы считаете, что стало причиной кровавой борь
бы между Владимиром и Ярополком?
9. Какие поступки Владимира говорят о том, что он 
был умным и хитрым князем?

ТЕМА 2. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО

Красным Солнышком Владимира назвал народ не 
только за то, что он был красивым, но и за то, что он 
проявлял заботу о своих дружинниках, раздавал пищу, 
хлеб, деньги бедным и больным людям. Таким добрым 
и заботливым он стал после того, как принял христиан
ство. Как говорит летопись, он выбирал веру, потому 
что понимал: вера в Перуна и других богов людям поль
зы не приносит. Князь боялся ошибиться в выборе. Он 
советовался с боярами, которые ему предложили: «Вся
кий свою веру хвалит, а лучше послать в разные земли 
узнать, где вера лучше». Владимир отправил самых ум
ных бояр к мусульманам на Восток, к католикам в
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Европу, к христианам в Визан
тию. У мусульман боярам не 
понравились бедные храмы и 
молитвы, у немцев в вере они 
не увидели красоты, а когда 
вернулись из Царьграда, доло
жили князю: «После сладкого 
человек не захочет горького; 
так и мы: увидев греческую ве
ру, не хотим другой». Влади
мир ещё раз посоветовался с бо
ярами, они сказали: «Если бы 
вера греческая не была лучше 
всех, не приняла бы её мудрая 
Ольга». В Киеве к тому време
ни уже многие купцы и дру
жинники были христианами.

Византия с давних времён привлекала славян своим 
могуществом и богатством. Жизнь греков строилась на 
основе законов. Все русские князья пытались договари
ваться с Византией о мирной торговле, о совместной 
борьбе против врагов, да и другие народы боялись и ува
жали Византию, по примеру греков принимали христи
анскую веру.

Пока Владимир думал, какую веру выбрать для Ру
си, византийский император обратился к нему за по
мощью. В 987 году воины византийской армии, которая 
стояла в городе Корсуни (Херсонесе), отказались подчи
няться императору. Князь Владимир обещал помочь, ес
ли получит в жёны сестру императора — Анну. Прави
тель Византии ответил: «Нельзя христианку выдать за 
язычника, но если крестишься, то получишь и сестру 
нашу, и вместе Царство Небесное». Херсонес был взят. 
Анна не хотела замуж за Владимира, а императору не 
хотелось терять свой богатый город, он был вынужден 
выполнить своё обещание. В Корсунь Анна прибыла 
вместе с христианскими священниками, от них в 
988 году князь Владимир принял крещение.

Князь Владимир.
Гравюра И. И. Матюшина
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Крещение князя Владимира. Фреска В. М. Васнецова

Крещение Руси

Владимир вернулся в Киев вместе с Анной и визан
тийскими священниками. Князь решил крестить сла
вян, но прежде он приказал везде уничтожить язычес
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ких идолов. На глазах у жителей Киева самого почита
емого и любимого бога — Перуна стащили со святили
ща и сбросили в Днепр, а остальных идолов изрубили 
и сожгли. По всему городу были разосланы слуги кня
зя, они велели киевлянам от мала до велика на следу
ющий день принять крещение в водах Днепра. Народ 
плакал, боялся, что языческие боги рассердятся и нака
жут всех, но, видя, что ничего плохого не случилось, 
люди ранним утром пошли к Днепру.

Вот как описывает летопись это событие: «Владимир 
вышел со священниками на Днепр, куда собралось мно
жество людей: все вошли в воду и стояли в ней одни по 
шею, другие по грудь, а священники читали молитвы». 
Считалось, что люди очищают себя от языческой веры 
днепровской водой. Не все славяне хотели стать христи
анами, они привыкли к своим богам и языческой вере. 
Одни бежали из Киева, другие, приняв крещение, тай
но сохраняли языческие обряды и обычаи, некоторые из 
них дошли до наших дней.

Крещение киевлян. Художник К. В. Лебедев
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С принятием христианской веры на Руси началось 
строительство православных храмов. Славян стали 
обучать грамоте, чтобы они могли читать главную 
христианскую книгу — Библию.

Вы уже знаете, что грамота на Руси появилась бла
годаря славянской азбуке. Монахи Кирилл и его стар
ший брат Мефодий создали азбуку на основе греческого 
алфавита, добавив в него новые буквы: б, ж, ц, ч, ш, у, 
ю, я; они обозначали славянские звуки. Эта азбука по
лучила название «кириллицы» в честь одного из брать
ев. Чтобы больше людей обучить грамоте и научить чи
тать православные книги, князь Владимир открыл но
вые школы в Киеве, в Новгороде и в других городах. 
Именно он приказал у лучших семей отбирать детей для 
обучения.

Заслуги князя Владимира в укреплении 
Русского государства

Пока шла борьба за власть между сыновьями Святос
лава, соседи Руси стали нападать на неё. Особенно час
то беспокоили славян поляки, литовцы, печенеги. Так, 
польский князь Мечислав захватил города на Волыни, 
а литовские племена совершали набеги на земли Полоц
ка и Пскова. На южных границах печенеги грабили 
купцов на реках, нападали на города, уводили людей в 
плен. Страна разорялась, становилась слабой из-за войн. 
Почти десять лет князь Владимир восстанавливал 
жизнь в своём государстве. Он разбил войска поляков и 
построил на Волыни новый город — Владймир-Волынс- 
кий, победил литовцев и обложил их данью, а на юж
ных границах появились города-крепости. В них князь 
переселял храбрых дружинников из вятичей, кривичей 
и других славянских племён для защиты границ Киев
ской Руси.

Борьба русских воинов с кочевниками нашла отраже
ние в песнях, сказках, былинах. Вспомните о том, как 
Илья Муромец побеждал Идолище поганое — так народ
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называет в былинах печенегов. 
Верным помощником Владимира 
был его дядя Добрыня. Наверное, 
верность и храбрость дяди стали 
примерами для создания образа 
Добрыни Никитича, о котором 
слагались русские сказки и были
ны. Сам князь Владимир остался 
в народной памяти как ласко
вый, заботливый князь, который 
любил своих воинов, устраивал 
им пиры и щедро их одаривал: 
«А и кланялся им ласково Влади- 
мир-князь, да он кланялся до сы
рой земли: «Что спасибо вам, 
удалы добры молодцы, послужи
ли вы верой-правдою, верой-прав- 

Баян. Художник дою за Отечество!»
И. С. Глазунов

СЛОВАРЬ

Херсонёс — богатый торговый город византийцев на 
Чёрном море, славяне называли его Корсунь.
От мала до велика — маленькие дети и взрослые. 
Баян — сказитель, славянский певец, воспевавший 
былины о подвигах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как вы думаете, почему князь Владимир считал, что 
язычество не приносит пользы людям?
2. Расскажите о том, как князь и его бояре искали ве
ру для Киевской Руси.
3. Объясните, почему князь остановил свой выбор на 
христианской вере, выберите правильные ответы:

• потому что языческая вера была похожа на хрис
тианскую;
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• потому что христианская Византия была сильным 
и богатым соседом Руси;

• потому что вера в Иисуса Христа учила людей люб
ви, правде, справедливости.
4. Расскажите своими словами о том, как происходило 
крещение язычников в Киеве.
5. За какие заслуги народ назвал князя Владимира 
Красным Солнышком? Какую пользу он принёс своему 
Отечеству?
6. Какие произведения создавал народ, прославляя 
воинов — защитников Древней Руси? Приведите приме
ры из книг по чтению.

ТЕМА 3. РАСЦВЕТ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
ПРИ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ (1019-1054)

Рождение 
Иисуса Христа

Лента времени

После крещения Русь стала равной другим христиан
ским странам, к ней стали проявлять уважение короли, 
цари, князья других государств. Но не всё было хоро
шо в семье у самого князя Владимира. В те времена, 
когда он был язычником, у князя было очень много жён 
и много детей. После того как Владимир женился на 
принцессе Анне, он отказался от прежних жён, так как 
христианская вера не разрешала многожёнство. От раз
ных жён у Владимира оставались сыновья, которые со
перничали друг с другом. Сыновей князь отправил на
местниками в разные земли: в Новгород, Полоцк, Рос
тов, Муром, Владимир-Волынский и другие города. У 
князя было двенадцать сыновей, и каждому хотелось
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быть главным среди своих брать
ев. Владимир сам определял, где 
и какому сыну княжить, какой 
размер дани собирать с той или 
иной земли. Не всех сыновей он 
любил одинаково. Так, старший 
из сыновей — Святополк не по
лучил от отца Новгород, да и 
права на Киев после своей смер
ти князь хотел отдать не ему, а 
любимому сыну Борису. Не все 
сыновья хотели подчиняться 
князю Владимиру. Один из его 
наследников — Ярослав, кня
живший в Новгороде, отказался 
платить дань Киеву, считая, что 
она слишком большая. Чтобы 

усмирить непокорного сына, князь Владимир приказал 
дружине готовиться к походу в Новгород, но заболел и 
умер в 1015 году.

Великокняжескую власть в Киеве захватил Свято
полк, его в народе прозвали Окаянным за подлое убий
ство своих братьев — Бориса, Глеба и Святослава. Нов
городский князь Ярослав вступил в борьбу с братоубий
цей Святополком. Ярослава поддерживали новгородцы и 
варяги, а Святополк призвал на помощь поляков и пе
ченегов. Несколько раз встречались в битвах войска 
братьев, пока через четыре года князь Ярослав не одо
лел Святополка и его союзников.

Князь Ярослав получил прозвище Мудрый, он пра
вил страной 35 лет. При нём о Руси узнали во многих 
странах и считали за честь породниться с великим кня
зем. Своих дочерей он выдал замуж за королей Фран
ции, Венгрии, Норвегии, а сыновья Ярослава женились 
на немецких княжнах. В молодости Ярослав много и 
храбро воевал, он показал, кто хозяин на Руси, как ее 
надо охранять и управлять ею.

Ярослав Мудрый. 
Скульптор
М. М. Антокольский
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Князь — воин, строитель, книжник

В первые годы своего правления Ярослав отвоевал 
русские города и земли у Польши, так как она больше 
всех грабила славян при Святополке. Страшному разгро
му подверг Ярослав печенегов. Ни один русский князь 
не собирал такого большого войска против кочевников, 
да и печенегов было огромное количество, но дружины 
Ярослава побили их так сильно, что после этого они пе
рестали нападать на Русскую землю.

В память об этой великой битве Ярослав приказал 
построить в Киеве, на том месте, где сражались и гиб
ли за своё Отечество русские воины, храм Святой Со
фии.

Собор Святой Софии в Киеве
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Софийский собор начали строить и в Великом Нов
городе. Князя Ярослава называли князем-строителем. 
При нём особенно изменился Киев: город обнесли высо
кой каменной стеной, а въезд в него украсили Золоты
ми воротами. Русские умельцы с помощью мастеров из 
Византии построили монастыри, храмы, школы и новые 
города Ярославль и Юрьев.

При князе ожила торговля между русскими города
ми и другими странами. Во время торгов в городах слы
шалась не только славянская, но и греческая, арабская, 
немецкая, французская речь — все хотели торговать с 
Русью.

Отец Ярослава — Владимир Красное Солнышко чи
тать не умел, но привил сыновьям интерес к чтению. 
Ярослав любил книги, много читал и позаботился о том, 
чтобы перевели с других языков на славянский мудрые 
православные книги. Книги хранились в Софийском со
боре — так возникла первая русская библиотека. Как и 
его отец, князь Ярослав велел собрать в Новгороде трис
та мальчиков, чтобы «учиться книгам».

Одной из самых главных заслуг Ярослава Мудрого 
является создание первого на Руси письменного свода 
законов, который назывался Русской Правдой.

Русская Правда Ярослава Мудрого

До князя Ярослава суды на Руси вершили по реше
нию вече. У славян были свои обычаи доказывать тре
бования или правоту. Например, чтобы подтвердить не
виновность или решить спорное дело с другим челове
ком, предлагалось достать из костра раскалённое 
железо. Если ожог был несильным, то решение суда бы
ло в пользу того человека, который требовал правды. 
Такие решения на вече не всегда были справедливыми. 
Создавая письменные законы, Ярослав помнил о тради
циях славянских племён, но обычаи язычников не мог
ли войти в законы государства без изменений. Русская 
Правда охраняла жизнь и имущество жителей своей

82



страны. В ней указывалось, какие наказания следует 
выносить вору, убийце, драчуну. Из законов Ярослава 
люди узнавали, как делить имущество, доставшееся по 
наследству. Например: «Если простолюдин умрёт без
детным, всё его имение взять в казну. Если остались не
замужние дочери, то им дать некоторую часть име
ния...» Или: «Если кто поедет на чужом коне без разре
шения его владельца, то должен заплатить последнему 
3 гривны». Отменялась кровная месть. За убийство ви
новный должен был платить деньги, иначе он мог стать 
рабом. Сумма уплаты зависела от того, какое положе
ние занимал человек в обществе: за смерть младшего 
дружинника или княжеского судьи полагалось платить 
40 гривен, а за убийство рабыни-кормилицы — 12.

Большое влияние на законы Ярослава Мудрого ока
зала христианская вера, так как она не разрешала при-

Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя 
Ярослава. Художник А. Д. Кившенко
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менять смертную казнь. Самым 
страшным наказанием было лише
ние свободы и имущества, превра
щение виновного в раба. Так и на
казывали тех, кто не мог запла
тить за убийство, поджог, кражу 
коней.

Гривна слиток из Законы князя Ярослава наводи- 
серебра ли порядок в государстве, помога
ли людям жить по справедливости, призывали наруши
телей закона к ответу.

Князь умер в 76 лет, перед смертью он сказал своим 
сыновьям: «Дети мои! Вот я отхожу от этого света. Лю
бите друг друга — ведь вы родные братья. Если будете 
жить в любви между собою, то и Бог будет с вами и по
корит вам всех врагов. А  если станете ссориться, то и 
сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших. 
А  землю эту приобрели они трудом великим. Так жи
вите же мирно, слушаясь друг друга».

СЛОВАРЬ

Окаянный — неприятный, очень плохой человек. 
Свод законов — собрание, сборник законов.
Казна — деньги, имущество государства и его пра
вителя.
Гривна — деньги в Киевской Руси в виде серебряно
го слитка весом около 409,5 г.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите даты правления Владимира Красное Сол
нышко. Начертите в тетради ленту времени и отметьте 
на ней эти даты.
2. Как изменилось отношение многих стран к Руси пос
ле принятия ею христианской веры?
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3. Объясните, почему сыновья великого князя соперни
чали друг с другом. Как он руководил их правлением в 
княжествах? Найдите ответ в тексте.
4. Кто из молодых князей отказался подчиняться Вла
димиру? Почему? Чем закончилась попытка усмирить 
новгородского правителя?
5. Кто и почему получил прозвище Окаянный? Кто 
вступил в борьбу с ним, чем она закончилась?
6. Составьте рассказ о правлении князя Ярослава по 
плану:

1) Князь-воин.
2) Князь — строитель и книжник.
3) Русская Правда и её значение для Киевской Руси.
4) Завещание Ярослава своим сыновьям.

7. Покажите на карте государства, с которыми великий 
князь породнился. Сделайте вывод о том, почему князь 
Ярослав получил прозвище Мудрый.

ТЕМА 4. РУСЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЯРОСЛАВА  
МУДРОГО

Киевский князь Ярослав Мудрый умер в 1054 году. 
В те времена княжеская власть в Киеве передавалась по 
наследству старшему из сыновей. Новым киевским кня
зем после Ярослава стал его старший сын — Изяслав. 
Он получил, кроме Киева, ещё и Новгород. Его земли 
простирались от Новгорода до Карпатских гор. Другой 
сын — Всеволод владел Переяславлем, Ростовом, Сузда
лем, Поволжьем, ещё один из сыновей — Святослав по
лучил Чернигов. Согласие и мир между братьями про
должались недолго, потому что после Ярослава Мудро
го на Руси образовалось шесть княжеств. Потомки 
князя начали враждовать друг с другом из-за того, ко
му каким городом владеть. Споры между братьями и 
племянниками постоянно перерастали в войны, из-за 
этого погибало много людей, разорялись города и посе
ления, ухудшалось хозяйство. В борьбе с племянника
ми погиб Изяслав, а его брат Всеволод, став князем в
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Киеве, не мог остановить войны 
между родственниками. К этим 
несчастьям добавилась страш
ная беда: на южные границы 
Русского государства стали на
падать племена половцев.

Половцы, как и печенеги, 
были кочевниками, они пришли 
издалека — от границ Китая и 
из монгольских степей. Кочев
ники не строили городов, у них 
были огромные стада, которые 
они перегоняли с места на мес
то в поисках хороших пастбищ. 
Половцы представляли собой 
разные племена, во главе каж
дого стояли ханы. Племена бы
ли воинственными: они ловко 

владели луками, копьями, очень быстро передвигались 
на лошадях; нападая на сёла и города, поджигали их. 
В середине XI (11) века половецкие племена приблизи
лись к границам Русского государства и полностью за
няли южные степи. Обычно к началу осени половцы со
вершали свои набеги на поля земледельцев, на их посе
ления. Кочевники забирали зерно, скот, имущество 
славян, уводили их в неволю. Вот как рассказывает ле
топись о тех тяжёлых временах: «Опустели сёла наши 
и города наши... многие церкви сожгли огнём... земля 
замучена, одних ведут в плен, другие убиваемы быва
ют... другие умирают от голода и жажды... города все 
опустели, сёла опустели...»

Вражда между князьями совсем ослабила Русь, а по
ловцы безнаказанно хозяйничали на её землях. Неизве
стно, сколько бы ещё бед принесли половцы русским 
людям, если бы среди потомков Ярослава Мудрого не 
нашёлся князь — патриот Руси. Этим князем стал внук 
Ярослава — Владимир.
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Князь Владимир Мономах

Владимир славился большой 
храбростью, бесстрашием. Пер
вый военный поход он совершил 
в 14 лет, а в 23 года уже стоял 
во главе русского войска. Его 
прозвали Мономахом, что в пере
воде с греческого языка означает 
«единоборец». Владимир Моно
мах до 25 лет побывал на княже
нии в разных землях: ростово
суздальских, смоленских, черни
говских, переяславльских. Ему 
часто приходилось воевать то с 
половцами, то с поляками. Вот 
как описывают историки этого 
князя: «Большую часть жизни 
провёл он вне дома... одних дальних путешествий совер
шил он 83... не давал себе покою ни ночью, ни днём, ни 
в холод, ни в жару...»

С юности князь помогал своему отцу и дядьям в во
енных походах, он отличался мудростью, умением дого
вариваться с людьми. Владимир убедил рассорившихся 
князей Русского государства объединить свои силы про
тив половцев. Мономах сам возглавил несколько похо
дов русских войск против кочевников. В 1111 году он 
повёл дружины к Дону, где находился лагерь главного 
половецкого хана. Битва была тяжёлая, но под натис
ком русских дружин половцы не устояли и были раз
громлены. После этой битвы половцы несколько лет не 
нападали на русские земли — имя Владимира Монома- 
ха наводило на них страх.

В 1113 году в день смерти киевского князя Святопол- 
ка в Киеве против богатых людей выступили горожане. 
Народ стал грабить купцов и богачей из-за того, что они 
увеличили цены на хлеб, соль, брали с людей двойную 
плату за долг. Киевляне просили Владимира Мономаха 
прийти на княжение, но он отказался, потому что пра

Князь Владимир Моно
мах
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во на Киев по старшинству принадлежало его родствен
нику. Тогда священники и дружинники ещё раз обрати
лись к Владимиру: «Пойди, князь, в Киев! Если не при
дёшь, много зла будет, и княгиню Святополкову, и бо
яр, и монастыри ограбят».

20 апреля 1113 года Владимир въехал в Киев: «Сел 
на столе отца своего и дедов своих, и все люди рады бы
ли». В течение нескольких дней князь Владимир внёс в 
Русскую Правду новые законы, которые облегчали 
жизнь простых горожан, и стал справедливо править 
Русским государством.

Память о Владимире Мономахе в истории 
Киевской Руси (1113— 1125)

Владимир Мономах стал великим князем Киевской 
Руси в 60 лет, он правил после этого 12 лет и умер в 
72 года. За время своего княжения Мономах показал се
бя сильным, строгим, справедливым князем. Он по- 
прежнему думал о том, как отогнать половцев подаль

ше от русских границ. Для этого Вла
димир послал одного из своих сыновей 
с войском в южные степи. После двух 
военных походов его сына Ярополка 
половцы отошли далеко на Кавказ и 
несколько лет не беспокоили славян. 
Другой сын Владимира — Мстислав 
укреплял границы Русского государ
ства на северо-западе, строил каменные 
крепости в Новгороде и на Ладоге, а 
третий — Юрий возводил новые горо
да и храмы на северо-востоке. Сам 
князь Владимир продолжал строитель
ство и украшение Киева, при нём был 
наведён мост через Днепр, построены 
новые храмы и монастыри. Он не жа
лел денег для священников и монахов, 
для бедных и больных людей. Князь

Держава Влади
мира Мономаха. 
Художник 
Ф. Г. Солнцев
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Владимир требовал соблюдать 
законы и строго наказывал тех, 
кто нарушал их. Не только рус
ские князья и простые люди по
читали князя, его уважали пра
вители других государств. Так, 
император Византии Алексей 
прислал Владимиру богатые да
ры — знаки царской власти: 
святой животворящий крест, зо
лотую цепь, бармы, а также 
царский венец (круглую шапку, 
украшенную соболями и драго
ценными камнями). Эти дары 
привёз греческий митрополит, он же совершил особый 
обряд венчания Владимира на киевский престол и про
возгласил его российским царём.

Перед смертью Владимир Мономах написал своим 
сыновьям поучения. В них он, как и его дед — Яро
слав Мудрый, призывал жить в мире и согласии: «Ку
да бы вы ни шли походом по своим землям, не давай
те отрокам ни своим, ни чужим причинять вреда ни жи
лищам, ни посевам, чтобы не стали вас проклинать. Ку
да пойдёте и где остановитесь, напоите и накормите 
нищего и странника... Ни единого человека не пропус
тите, не поприветствовав и не подарив его добрым сло
вом. Страх Божий имейте превыше всего».

Шапка Владимира Мо- 
иомаха. Художник 
Ф. Г. Солнцев

СЛОВАРЬ

Сел на столе — сел на место великого князя 
Киевской Руси.
Бармы — наряд князей и царей из золота, серебра и 
жемчуга, надевавшийся на плечи.
Венчание на царство — торжественное вручение 
царю знаков власти.
Провозгласил — назвал.
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Царь — правитель земли, народа или государства. 
Поучения — советы, правила поведения.
«Страх Божий имейте» — не нарушайте правила 
христианской веры, почитайте Бога.
Держава — знак власти царя в виде золотого шара 
с крестом наверху.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как изменилась Русь после смерти Ярослава Муд
рого?
2. Объясните, почему борьба русских князей ослабляла 
Русское государство. В чём это проявлялось?
3. Кто воспользовался ссорами князей? Откуда пришли 
новые враги? Что они делали на русских землях?
4. Назовите имя внука Ярослава Мудрого, вставшего на 
защиту Руси. Опишите своими словами жизнь этого 
князя. Начертите в тетради ленту времени и отметьте 
на ней даты его правления.
5. Объясните, почему жители Киева стали грабить бо
гатых людей.
6. Как вы думаете, почему дружинники и священники 
хотели в великие князья Владимира Мономаха?
7. Докажите примерами из текста, что князь Владимир 
был справедливым, строгим, добрым человеком.
8. Что сделал Владимир Мономах для расширения Рус
ского государства? Как относились к великому князю 
правители других государств? Подсказку найдите в 
учебнике.
9. Какие поучения оставил Владимир своим сыновьям?
10. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на 
ней даты правления Ярослава Мудрого. Посчитайте, че
рез сколько лет великим князем стал его внук — Вла
димир Мономах.
11. Сравните княжения Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха. Что общего в правлении Киевской Русью у 
этих князей?
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ТЕМА 5. РАСПАД РУСИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
КНЯЖЕСТВА В XII (12) ВЕКЕ

После смерти Владимира Мономаха великим князем 
стал его старший сын — Мстислав Владимирович. Его 
правление государством было строгим и справедливым, 
как и при отце, но после кончины Мстислава Киевская 
Русь стала распадаться на отдельные княжества. Почему 
это происходило? Вы помните о том, что у великих кня
зей было много братьев, сыновей, внуков, все они в своё 
время получали в наследство города и земли. Несмотря на 
то что главным считался тот, кто по старшинству правил 
в Киеве, младшие князья — родственники не желали ему 
подчиняться: не платили дань, не посылали дружинников 
на помощь Киеву. Каждый из князей хотел править са
мостоятельно. Между братьями, сыновьями, внуками час
то возникали военные стычки. В войнах гибли люди, де
ревни и города разорялись. Многие бежали от войн в да
лёкие, глухие места. Хотели власти не только 
несговорчивые князья, но и многочисленные жадные бо
яре. Они, как и князья, получали от своих отцов большие 
земельные наделы с сёлами и деревнями. Эти наделы на
зывались вотчинами. Боярских вотчин по всей Руси бы
ло много: на юге и севере, на западе и востоке. Сами бо
яре землю не обрабатывали, они богатели за счёт труда 
простых людей. Многие крестьяне попадали в зависи
мость к боярам, становились их холопами, слугами. Боя
ре считали, что киевский князь от них находится далеко, 
поэтому выгоднее иметь своего князя, поближе к бояр
ским владениям, чтобы он мог защитить их вотчины. От
казываясь служить киевскому князю, бояре и правители 
отдельных княжеств ослабляли единство и могущество го
сударства. На Русь всё чаще нападали половецкие ханы, 
труднее всего приходилось княжествам на южных грани
цах русских земель. Так, к середине XII (12) века Киев
ская Русь распалась на отдельные княжества-государства. 
Во главе этих государств стояли Рюриковичи — наслед
ники Олега, Святослава, Ярослава Мудрого, Владимира 
Мономаха.
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Распад Руси в XII (12) веке

Деление Руси ослабило государство, сделало его без
защитным перед нападением врагов. Князья не могли 
собрать в своих землях столько дружинников, сколько 
собирали ещё недавно Ярослав Мудрый или Владимир 
Мономах.

Русских людей по-прежнему объединяли христианская 
вера, обычаи, славянский язык и законы Русской Прав
ды, но Русь утратила главное — своё единство и силу.

Новгородская республика. 
Господин Великий Новгород

Самый большой торговый город Руси называли Гос
подин Великий Новгород. Ильменские славяне никогда 
не любили правителей-чужаков, особенно из Киева, так 
как те не слишком заботились об их городе и новгород
цах. Горожане с давних времён сами выбирали князя, 
а если он им не нравился, то показывали путь из горо
да со словами: «Мы не хотим тебя, ступай куда хо
чешь». В 1136 году из Новгорода изгнали внука Влади
мира Мономаха — Всеволода, с этого периода там пра
вил не князь, а вече. Вече состояло из 400—500 человек, 
в основном из боярских семей. Такое вечевое правление 
получило название Новгородская боярская республика. 
В состав республики входили города-крепости Псков и 
Ладога, они назывались младшими городами.

Природа и климат в новгородских землях не распо
лагали к земледелию и скотоводству, поэтому там раз
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вивались торговля, ремёсла, охота, рыболовство, заго
товка древесины и другие промыслы. Все самые важные 
вопросы о торговле, отношениях с соседними народами, 
о войне или мире решались в Новгороде на вече. Гла
вой Новгородской республики избирался уважаемый 
большинством людей боярин — посадник. Он решал су
дебные споры, контролировал казну, организовывал 
жизнь людей в городе. Другим важным лицом считал
ся тысяцкий. Ему доверяли сбор налогов, переговоры с 
иностранцами, купцами, соблюдение порядка в Новго
роде. У посадника и тысяцкого имелось большое коли
чество помощников. Новгородское вече приглашало по 
договору к себе и князей с дружиной, но не для управ
ления, а для охраны города и поддержания отношений 
с князьями соседних земель.

В те времена Новгород считался очень большим го
родом, он делился рекой Волховом на две главные час
ти: западную и восточную, весь город состоял из пяти 
районов — концов.

ТОО Щ В А  Я,£Т0р О Н Д

ИМСКЛ/Ч С’Г О рО И Л

План Древнего Новгорода
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Западная часть получила название Софийской в 
честь построенного там храма Святой Софии. Этот собор 
и сегодня является гордостью новгородцев и всех росси
ян как памятник древнерусской культуры. В Софийской 
части находился детинец, в котором располагался архи
епископ, а дальше стояли монастыри и небольшие сло
боды. В слободах жили гончары, плотники и другие ре
месленники.

Восточная часть Новгорода была особенно важной, 
потому что в этом месте находился главный рынок го
рода — торг. Туда съезжались купцы, ремесленники, 
иностранцы с многочисленными товарами, там было 
многолюдно и шумно.

К торгу примыкала площадь с помостом и вечевым 
колоколом. По звону колокола у помоста собирались 
люди, чтобы послушать посадника, тысяцкого или дру
гих членов вече. Каждый гражданин имел право прини
мать участие в собраниях. Решения веча принимались 
или не принимались громкими криками горожан.

Жители города умели защищать свои интересы не 
только с помощью громких голосов, но и с помощью ку
лаков. Нередко на вечевых собраниях возникали драки 
и схватки. Если люди не могли мирно договориться, то 
решение принималось в пользу тех, кто побеждал в дра
ке. Хитрые бояре пользовались этим, созывая на вече 
большое количество своих сторонников, — так они ре
шали вопросы с выгодой для себя. Посадники боялись 
простых людей, так как горожане не раз прогоняли си
лой неугодных им правителей, поэтому они были вы
нуждены считаться с мнением новгородцев. В исполне
нии воли всех граждан города и состояла особенность не 
княжеского, а вечевого управления Новгородской рес
публикой.

Занятия и торговые пути новгородцев

Многочисленные находки археологов на территории 
Новгорода показывают, что его древние жители зани
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мались многими видами труда: кузнечным, гончар
ным, кожевенным, плотницким, ювелирным, иконо
писным и другими. При раскопках были найдены ос
татки усадеб и больших домов богатых бояр и совсем 
маленькие избы, в которых жили простые люди. Са
мой удивительной находкой в 1951 году стали берестя
ные грамоты. Письма, записи, послания на бересте по
казывают, что благодаря христианской вере многие 
ильменские славяне владели письменностью. Учились 
письму не только монахи, бояре, купцы, но и простые 
люди. Среди находок имеются детские рисунки и пись
ма на бересте, это говорит о том, что грамоте обучали 
и детей.

Особое положение среди жителей Новгорода зани
мали купцы. Их основным занятием была торговля. 
Развитию торговли помогало удобное географическое 
положение города в северо-западной части Руси. Оби
лие рек и озёр открывало пути для плавания по Фин
скому заливу и Балтийскому морю, а путь «из варяг 
в греки» по Волге, Днепру, Чёрному морю был осво
ен новгородцами давным-давно, ещё при Рюрике и 
князе Олеге.

“  М 'О V Кнцщ-О м  I ДО
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Новгородская берестяная грамота
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Отдалённость Новгорода от Киева и других кня
жеств позволяла новгородцам жить по своим прави
лам, они не зависели от князей и их дружин. Купцы, 
как и другие горожане, участвовали в вече, платили в 
казну города налоги, могли нанять для охраны своих 
товаров вооружённые отряды. Торгуя мехами, мёдом, 
смолой, воском, кожей, кузнечными и другими изде
лиями, новгородцы достигали Ледовитого океана и 
Уральских гор, а купцов из Великого Новгорода знали 
в Германии, Франции, Венгрии, Византии, странах 
Востока. Торговля с другими странами помогала уста
навливать мирные отношения славян с разными наро
дами, показывала им мастерство и искусство русских 
умельцев. Иноземные купцы тоже стремились попасть 
в Новгород, а это ещё больше укрепляло его связи с 
другими государствами.

Новгородский торг. Художник А. М. Васнецов 
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Русь в середине XII (12) века

БОЛГАР̂
Общая граница русских княжеств 
и земель в начале XIII в.

Границы отдельных русских кня
жеств и земель в последней 
четверти XII в.

Осваиваемые и зависимые 
территории

Места и годы важнейших 
X I 223 сражений

@ Центры русских княжеств и 
земель
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СЛОВАРЬ

После кончйны — после смерти.
По старшинству — так как был старшим по возрас
ту из родственников.
Несговорчивые — упрямые, несогласные мирно дого
вариваться.
Вотчины — большие земельные владения бояр и 
князей.
Могущество — сила.
Распалась — разделилась, раздробилась на части. 
Посадник — глава власти в Новгороде.
Слобода — поселение ремесленников в городе. 
Тысяцкий — военачальник города.
Усадьба — большой дом с хозяйственными при
стройками и частью земли.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните, почему Киевская Русь стала распадаться 
на отдельные княжества.
2. Как вы думаете, в чём была выгода бояр-вотчинни- 
ков при появлении отдельных княжеств?
3. Назовите и покажите на карте княжества, которые 
образовались на территории Руси в середине XII (12) ве
ка. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на 
ней эту дату.
4. Объясните, что угрожало Русскому государству в пе
риод его разделения на отдельные княжества. Обоснуй
те ответ примерами из истории IX—XI (9— 11) веков.
5. Расскажите, чем отличался Новгород от других горо
дов Киевской Руси. Почему в Новгороде правил не 
князь, а вече? Как называлось такое правление?
6. Составьте рассказ о том, как проходило новгородское 
вече. Как горожане добивались от веча нужных им ре
шений?
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7. Покажите на карте торговые пути новгородских куп
цов. Какую пользу приносила Великому Новгороду тор
говля? Чем торговали купцы?
8. Прочитайте на внеклассном чтении новгородскую бы
лину «Садко». Сравните её с былиной о Добрыне Ники
тиче. Чем различаются эти былины и их герои?

ТЕМА 6. РОСТОВО-СУЗДАЛЬСКОЕ  
КНЯЖЕСТВО В XII (12) ВЕКЕ 

Князь Юрий Долгорукий (1132— 1157)

С 1146 по 1176 год в Русском 
государстве произошло много 
изменений. В этот период осо
бенно тяжело приходилось тем, 
кто жил в центральных и юж
ных землях Киевской Руси. Из- 
за бесконечных споров князей 
Киев много раз подвергался на
падению и разорению. Там за 
30 лет сменилось 28 правителей.
Борьба князей и бояр друг с 
другом уже не могла остановить 
частые и опустошительные набе
ги половцев на русские сёла и
города. На западных границах ш „Князь Юрии Владимиро-
Bo Л  ы не кого и Галицкого кня- вич дОЛгорукий 
жеств оборонялись от нападений
Польши и Венгрии, чьи правители хотели получить 
плодородные земли южных славян и удобные торговые 
пути по Днепру.

В поисках безопасной жизни люди целыми семьями 
уходили из родных мест в глухие, необжитые края За
лесской Руси. Это название — за лесами — получила 
Северо-Восточная Русь. Там между Окой, Волгой, Дви
ной тянулись густые, непроходимые леса, они отделяли 
Залесье от Приднепровья и Киева. Ещё в VII (7) веке
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небольшие славянские племена вятичей и кривичей ста
ли заселять эти места. Залесье было родиной и других 
племён, там обитали меря, весь, мурома. Соседство раз
ных племён было мирным, но жить среди лесов, болот, 
озёр и многочисленных рек было нелегко. В тех краях 
из-за нехватки плодородной земли не было развито зем
леделие и скотоводство, люди занимались охотой, рыбо
ловством, лесными промыслами.

Первым князем Северо-Восточной Руси был Влади
мир Мономах, он много трудился для развития своего 
княжества. При нём был построен новый город — Вла- 
димир-на-Клязьме, укреплены Ростов и Суздаль, на эти 
земли, подальше от половцев, он переселял людей из 
Черниговского и Переяславского краёв. Столицей Залес
ской Руси был Ростов. После смерти Владимира Моно- 
маха княжество по наследству отошло к его младшему 
сыну — Юрию. Он стал первым самостоятельным кня
зем Ростово-Суздальской земли после распада Руси на 
отдельные княжества в 1132 году.

Народ дал Юрию прозвище Долгорукий за то, что он 
всё время стремился присоединить к своему княжеству 
соседние земли. Так же как его братья и племянники 
из рода Рюриковичей, он не стыдился воевать с 
родственниками, желая прибрать к своим рукам пре
стол в Киеве. Юрий Долгорукий пытался силой взять 
столицу Киевской Руси, даже призывал для этого на по
мощь половцев, часто натравливая их на своих сопер
ников. Многие бояре и простые люди, а больше всех ки
евляне невзлюбили Юрия Долгорукого, но ему за время 
своего правления удалось сделать Северо-Восточную 
Русь одной из самых сильных. При нём возникли горо
да Дмитров, Звенигород, Юрьев-Подольский, туда пере
селялись люди, бежавшие из других мест от половцев, 
от князей и бояр, от бедности. Прибывавшие занима
лись строительством, ремёслами, торговлей, поэтому го
рода быстро развивались. В конце своей жизни Юрию 
Долгорукому по старшинству досталась власть в Киеве, 
но правил он там всего два года. В 1157 году князь
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умер. Киевляне не простили Юрию Долгорукому его 
войны и не разрешили похоронить его в церкви, где бы
ли захоронены другие великие киевские князья. После 
смерти его имущество было разграблено, а слуги пере
биты.

Имя Юрия Долгорукого связано ещё с одним важ
ным событием в истории Руси: его считают основателем 
Москвы.

История возникновения Москвы

Археологические находки на берегах Москвы-реки 
показывают, что славянские племена жили здесь уже в 
X -X I (10-11) веках. Во времена Юрия Долгорукого бла
годатные земли в месте слияния Москвы-реки с рекой 
Неглинной принадлежали богатому боярину Стефану 
Кучке. Князю так понравились эти места, что он ото
брал у боярина его владения и приказал построить кре-

Москва. Строительство крепости на Боровицком холме при Юрии 
Долгоруком. Художник Г. В. Борисевич
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пость на высоком Боровицком холме. Холм этот был 
очень удобным для строительства крепости: с севера и 
юга текли реки, а высокие, крутые берега хорошо за
щищали посёлок со всех сторон. Крепость была постро
ена из толстых брёвен, окружена земляным валом с час
токолом и глубоким рвом. От стен крепости прямо к 
Москве-реке спускался широкий подол, там располагал
ся торг, а рядом на берегу строились причалы для ла
дей. Вскоре Москва стала заселяться купцами, строите
лями, ремесленниками, у всех было много работы. Они 
открывали кузнечные, ткацкие, гончарные, красиль
ные, сапожные и другие мастерские. К середине XII (12) 
столетия город стал грозной пограничной заставой на 
пути во Владимир, Суздаль, Ростов и Дмитров. Всё чаще 
стали останавливаться в Москве князья и воеводы с дру
жинниками, полки перед военными походами. Москва со
бой прикрывала, защищала пути в города Северо-Восточ- 
ной Руси.

Упоминание о Москве в летописи относится к 
1147 году. Князь Юрий Долгорукий устроил в Москве 
военный совет с князьями и написал своему родствен
нику — князю Святославу Олеговичу приглашение: 
«Приди ко мне, брате, в Москов». Историки считают, 
что к тому времени город уже был хорошо укреплён, 
иначе князь не стал бы собирать в нём своих союзни
ков.

С тех пор прошло более 860 лет, но тогда ещё ни
кто не знал, что Москва со временем станет сердцем и 
столицей Российского государства, одним из красивей
ших городов мира.

Культура Руси в X — XIII (10— 13) веках

Со времён правления Олега, Ольги, Святослава, 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха главной за
ботой князей было укрепление и развитие Руси.

Прославили Русское государство не только мудрые 
правители, но и обычные люди, те, кто трудился на бла
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го своей земли, своего Отечества. Упорный труд — ос
нова всего. Благодаря неустанному труду жители Древ
ней Руси уже к началу X (10) века создали великие про
изведения искусства — памятники истории: города, 
храмы, иконопись, литературу, образцы ювелирного и 
оружейного мастерства и многое другое. Нам неизвест
ны имена древних мастеров, но за них говорят предме
ты, сохранившиеся до наших дней, в которые они вло
жили свой талант, умение, трудолюбие, смекалку.

Когда в землях восточных славян в IX (9) веке по
явились викинги, многое видевшие в других странах, 
их поразили города. Они назвали Русь страной городов.

Соф ийские ворота

Львовские ворота

м гкСоф ийский собор

Крепостные А  Каменные
стены и jjjgjjj Церкви
ворота

дворцы

Киев в IX -  начале X в. 

Киев в XI в.

Десятинная ц ф ковь

Золотые ворота

План Древнего Киева
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Собор Святой Софии в Новгороде 

104



Главными городами в то время были Киев, Новгород, 
Смоленск, Рязань, Суздаль, Владимир.

Киев к концу X (10) века входил в число богатей
ших городов Европы. В летописном памятнике «По
весть временных лет» говорится: «Заложил Ярослав го
род великий... Золотые ворота, заложил церковь Святой 
Софии, митрополию, а затем церковь Святой Богороди
цы, а затем монастырь Святого Георгия и Святой Ири
ны...»

Величественный храм Софии с тринадцатью купола
ми был богато украшен золотом, серебром, иконами, 
церковными сосудами. «Ум человеческий не в силах её 
обнять!» — воскликнул иностранный путешественник, 
увидевший это чудо архитектуры в Киеве.

Строилась не только столица Киевской Руси, немало 
трудились каменотёсы, кузнецы, плотники во всех рус
ских городах. Таким же красивым и величественным 
стал собор Святой Софии и в Новгороде, а на другом 
конце Руси, в Чернигове, за год до строительства хра
ма Святой Софии в Киеве поставили Спасский собор. 
Так было во всех княжествах Древней Руси. Храмы 
строили на высоких местах, чтобы они были видны 
отовсюду и напоминали людям о христианской вере, о 
святых её защитниках.

В былинах, сказках, преданиях часто упоминается о 
кузнецах как о сильных, добрых, непобедимых людях. 
Кузнецы — первые древнерусские ремесленники, они 
снабжали землепашцев серпами, косами, а воинов — 
мечами, копьями, стрелами, боевыми топорами. Особо
го мастерства они достигли в производстве оружия. На
пример, на лезвии боевого топорика князя Андрея Бо- 
голюбского изображены два голубя и дерево, под ними 
дракон, пронзённый мечом, а также буква «А », указы
вающая на имя владельца.

Кроме кузнечного и гончарного ремесла, процветали 
ювелирное, кожевенное, ткацкое дело. Большая слава 
была у русских косторезов, они изготавливали из кости 
ручки ножей и мечей, иглы, крючки, гребни, шахмат
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ные фигурки. Шахматы были известны на Руси с X  (10) 
века, они упоминаются даже в былинах:

Дорогой-то гость, да грозен посол,
А сыграем да в шашки-шахматы.
А пошёл до князя Владимира,
Садились к столу они дубовому,
Приносили им доску шахматну...

Былины возникли в XII (12) веке, благодаря им мы 
узнали о трудных, героических временах наших далё
ких предков. Все с детства знают о богатырях Илье Му
ромце, Добрыне Никитиче, Микуле Селяниновиче. В 
образах этих былинных героев отражены мужество, 
отвага, трудолюбие простого народа, его вера в добро и 
справедливость.

Многие исторические события древности дошли до 
нас из летописей. Летописное искусство особенно рас
цвело при Ярославе Мудром. Самая древняя летопись —

Бой Добрыни со змеем на Калиновом мосту. Художник 
К. А. Васильев
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сохранившаяся до наших дней «Повесть временных 
лет» была создана в начале XII (12) века.

Особым памятником древнерусской литературы явля
ется «Слово о полку Игореве». Считается, что оно было 
написано в 1185 году киевским летописцем, но докумен
тально эта дата точно не установлена. В этом произве
дении описывается борьба князя Игоря с половцами, его 
пленение и бегство от половецкого хана, но главная 
мысль выражена в обращении автора, в напоминании 
князьям об их вине перед Русью: «В своих распрях на
чали вы призывать поганых на землю Русскую... Из-за 
усобиц ведь началось насилие от земли Половецкой! О, 
печалиться Русской земле, вспоминая первые времена и 
первых князей!»

Во всём мире знают и высоко ценят созданную рус
скими мастерами иконопись, она пришла вместе с хрис
тианской верой из Византии. Первыми иконописцами 
были греки, они обучали этому искусству монахов. Пи
сать икону разрешалось только глубоко верующим лю
дям и талантливым художникам. Перед началом рабо
ты иконописец постился, читал молитвы, получал бла
гословение священника. Самым первым славянским 
иконописцем был киевский монах Алимпий, а самым 
знаменитым в русской иконописи — Андрей Рублёв 
(1360-1430). Он не подражал греческим мастерам, пи
сал светлыми, как бы прозрачными красками иконы, 
которые уже много веков вселяют в верующих людей 
покой, надежду, веру в справедливость Бога.

Раздробление Руси на княжества принесло много бед 
простым людям, но, несмотря на это, славянская куль
тура развивалась. Каждому князю хотелось иметь в сво
их землях красивые города и храмы, рядом с собой они 
собирали грамотных священников и монахов. Там, где 
развивалась письменность, появлялись богослужебные и 
другие книги. Торговля с разными странами и народа
ми тоже обогащала культурную жизнь славянских пле
мён: люди учились друг у друга создавать красивые ве
щи, необходимые не только для повседневной жизни, но

---------------------- ------------------^
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и для украшения храмов, жилищ, оружия, книг. Сегод
ня эти вещи считаются очень ценными памятниками 
древней культуры.

СЛОВАРЬ

Иконопйсец — художник, создающий иконы. 
Благословение — разрешение, напутствие. 
Богослужебные кнйги — книги с молитвами, с пра
вославными календарями, с правилами для верую
щих людей и др.
Пограничная застава — оборонительные валы, ка
менные и деревянные стены для защиты от врагов. 
Усмирйть — сделать смирным, послушным чьей- 
либо воле (см. с. 110).

Архангел Михаил. Икона Андрея Рублёва 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните смысл словосочетаний: опустошительные 
набеги половцев, Залесская Русь, прибрать к своим ру
кам, Москва станет сердцем и столицей.
2. Какие изменения произошли в Русском государстве 
с 1146 по 1176 год? Объясните их причины.
3. Назовите и покажите на карте княжество, которое 
возвысилось в период раздробленности Руси. Объясните 
причины его возвышения.
4. Кто был князем Северо-Восточной Руси, чем он про
славился? Начертите в тетради ленту времени и отметь
те на ней даты его правления.
5. К какому году относится первое упоминание о Моск
ве в летописи? Найдите подсказку в тексте. Расскажи
те о том, как возникла Москва.
6. Покажите на карте Москву, докажите, что её распо
ложение было удобным для торговли и защиты городов 
Залесской Руси.
7. Расскажите о том, как развивалась культура Древне
русского государства с X (10) по XIII (13) век. Какие 
памятники культуры этого периода дошли до наших 
дней? Приведите примеры из текста.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

• После смерти Юрия Долгорукого его старший 
сын — Андрей Боголюбский не стал княжить в 
Киеве. Его войска вместе с половцами отомстили 
за князя Юрия и разграбили город, после этого 
князь отдал Киев своему брату Глебу, а сам вер
нулся в Северо-Восточную Русь. Столицей при 
нём стал Владимир-на-Клязьме.
• Андрей стал первым князем, кто отказался да
вать земли сыновьям, братьям, племянникам. Он 
стремился подчинить их себе. Андрею Боголюб-
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скому удалось усмирить даже новгородцев. Когда 
его походы на Новгород закончились неудачей, он 
прекратил подвоз хлеба из волжских городов, и 
новгородцы подчинились князю. Андрей был гор
дый и суровый князь. Он не терпел тех, кто не 
желал ему подчиняться, поэтому обиженные им 
бояре сговорились и убили Андрея в его любимом 
городе Боголюбове в 1175 году. После смерти Анд
рея усмирить бояр и князей удалось его брату, ко
торого прозвали Всеволод Большое Гнездо за то, 
что у него было 12 детей. Этот князь славился 
мудростью, осторожностью, бережливостью. Он 
имел влияние на Новгород, Рязань и южные зем
ли, но после его смерти в 1212 году суздальские 
земли вновь были раздроблены, и Северо-Восточ
ная Русь перестала быть сильной, как при Юрии 
Долгоруком и Всеволоде Большое Гнездо.
• В мае 1164 года огромная армия шведов на бо
евых кораблях попыталась взять первую камен
ную крепость Ладогу. В то время она была един
ственной преградой, защищавшей Новгород со 
стороны Балтийского моря. Пять дней думали 
шведы о взятии неприступной Ладоги, как вдруг 
на них обрушилось войско новгородцев. Большин
ство захватчиков погибло или попало в плен. Из 
55 кораблей шведов 43 достались новгородцам, ос
тальные успели уйти через Неву на запад. Раз
гром шведов русскими войсками почти на 150 лет 
отбил у них охоту приближаться к Ладоге и нов
городским землям.
• Середина и конец XII (12) века были очень тя
жёлыми для Русского государства: на юге хозяй
ничали половцы; на западе Литва, Польша, Венг
рия то и дело объединялись для захвата русских 
земель; на северо-западе шведы пытались проник
нуть в земли новгородцев, а русские князья вое
вали друг с другом. Тем временем далеко в восточ
ных степях возникла огромная сила — монголь-
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ские племена, с которыми Русь будет сражаться 
не года, не десятилетия, а века.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. В каком веке начался распад Киевской Руси на от
дельные княжества? Начертите в тетради ленту време
ни и отметьте на ней эту дату.
2. Выберите слово для ответа.

Большие земельные наделы бояр назывались:
• сёлами,
• погостами,
• вотчинами,
• городами.

3. Найдите на карте и назовите русские княжества XII 
(12) века. В каком большом городе Руси управление осу
ществлял не князь? Как называлось такое управление?
4. Расскажите о том, как было организовано вече в 
Новгороде. Как и кем принимались решения веча?
5. Расскажите о занятиях жителей Древнего Новгорода. 
Чем славились новгородцы? Какую пользу они приноси
ли Русскому государству?
6. Назовите имя основателя Москвы. В каком году упо
минается этот город в летописи? Сколько веков сегодня 
столице нашей Родины — Москве?
7. Приведите примеры исторических памятников, со
зданных восточными славянами в период с X (10) по 
XIII (13) век. Запишите их в тетрадь по схеме.
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У л а & а Ь

Русь в борьбе 
с завоевателями

«...Пришли народы неведомые, 
которых никто хорошо не знает, 
кто они и откуда пришли, како
го племени и какой веры. 
...Один Бог о них ведает, да 
разве ещё мудрые люди, кото
рые в книгах начитаны».

Новгородская летопись



Рождение 
Иисуса Христа

Лента времени

ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Намного страшнее половцев оказались для Руси гроз

ные племена монголов. Они издавна кочевали на широ
ких степных равнинах Средней Азии. Китайские лето
писцы называли эти племена «мэнгу», от этого слова 
произошло название «монголы». Сами монголы называ
ли себя по-разному, в зависимости от того, к каким пле
менам и семьям они принадлежали. Главным богатст

вом всех кочевых народов был скот. Чем больше скота, 
{тем больше нужно пастбищ. Каждое племя определяло 

свою территорию, но пастбищ всё равно всем не хвата
ло, поэтому между племенами шли войны. Кроме ско
товодства, монголы занимались охотой. Они, как пече
неги и половцы, не обрабатывали землю, кочуя в поис
ках новых пастбищ с одной территории на другую.

Жили монголы в юртах. Этот большой шатёр из вой
лока можно было быстро собирать и разбирать. При пе
реезде разобранную юрту ставили на повозку, запряжён
ную лошадьми или верблюдами, — так люди перемеща
лись на новое место вместе со своим жилищем. Кочев
ники селились большими племенными группами. На 
стойбищах семьи располагались широким кольцом вокруг 
шатра своего вождя, а по краям размещали загоны для 
скота и повозки, они служили укреплением их стана.

Вожди племён имели такие грозные имена, как Ба- 
тор (богатырь), Букэ (силач), Мэрген (меткий стрелок). 
Вождя окружали уважаемые люди из племени, у каж
дого из них была своя группа воинов, которая состояла



из большого числа родственни
ков и друзей. Монголы, как пе
ченеги и половцы, были хоро
шими воинами. Их с раннего 
возраста обучали езде на лоша

ди и стрельбе из лука. Они уме
ло пользовались арканами, лу
ками, копьями, саблями. В да
лёких военных походах воинов 
сопровождали семьи, их стойби

ща находились неподалёку от 
мест сражений.

Между разными племенами кэрта 
кочевников постоянно шли вой

ны из-за пастбищ и ещё из-за того, что племена сопер
ничали друг с другом — каждый считал своё племя луч
шим.

В результате таких войн между племенами выделил
ся один из вождей по имени Темучин (Темуджин), поз

же ему присвоили другое имя — Чингисхан, что озна
чает «посланный небом».

Чингисхан и его армия
Среди других вождей Тему- 

чин отличался бесстрашием, 
удачей в битвах, жестокостью к 

врагам, милосердностью к 
друзьям и родственникам. Об 

этом хане известно, что в юнос
ти он перенёс много тяжёлых 
испытаний, даже был рабом в 
чужом племени, но сумел убе

жать из плена и потом провёл 
много лет в войнах, желая стать 

главным среди других ханов.
Ему удалось победить своего са

мого главного и сильного врага 
из племени тага. Чингисхан
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Темучин жестоко расправился с татарами. По назва
нию вражеского племени он назвал своё племя, считая, 
что с новым названием к монголам перейдёт сила и бо
гатство побеждённых. Позднее все монгольские и дру
гие племена стали называть татарами.

К началу X III (13) века Темучин уже имел славу ве
ликого воина. Ему удалось объединить монгольские пле
мена, и на самом большом собрании всех племён Тему- 
чина признали главным каганом, ему дали новое имя — 
Чингисхан. Чингисхан создал огромную армию, все его 

воины подчинялись строгим правилам и дисциплине. За 
пять лет, с 1206 по 1211 год, армия Чингисхана поко
рила сибирские и азиатские народы: бурятов, якутов, 
киргизов и многих других. Покорённые им люди при
соединялись к войскам кагана, наполняли их свежей 

силой.
Армия Чингисхана быстро передвигалась и успешно 

воевала. За три года она покорила города и народы 
Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Вот как расска
зывает об армии Чингисхана армянский историк 
X III (13) века: «Мраком покрылась вся страна... Раз
граблены были все имущества, но жадность их не насы

тилась... Неприятели, войдя в город, беспощадно умерт
вили мужчин, женщин, детей... 
Стремительные их набеги с грабе
жами и... убийствами были повсе
местны, никто не мог остановить 

их» .

Войска Чингисхана состояли из 
лёгкой и тяжёлой конницы. В тя
жёлой коннице лошади были за
крыты кожаными доспехами, 
грудь всадников защищала коль
чуга, а голову — железный шлем, 
оружием служили длинное копьё 

и прямой меч. В лёгкой коннице 
монголы были вооружены боевыми
топорами, кривыми саблями, лёг- 

Монгольскии воин
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кими и тяжёлыми стрелами. Армия не знала жалости в 

бою, она грабила и сжигала города, уводила людей в 
плен.

В 1223 году войска Чингисхана оказались у южных 
границ Руси, они стали громить половцев. Половецкие 
ханы бросились за помощью к русским князьям: «Се
годня отняли нашу землю, а завтра возьмут вашу, если 
нам не поможете». Галицкий князь Мстислав был же
нат на дочери половецкого хана, да и в других княжес
ких семьях давно сложились родственные отношения с 
половцами, поэтому нередко князья использовали по
ловцев в борьбе друг с другом. На княжеском совете в 

Киеве решили, что теперь, когда у южных границ по
явилась страшная неведомая сила, нужно объединиться 
и выйти ей навстречу, пока она не обрушилась на Русь. 
Три князя Галицкого, Киевского и Черниговского кня
жеств, три Мстислава, собрали большое войско. За 
Днепром они легко разбили передовые отряды татар и 
пошли к реке Калке, где встретились с большим войс

ком Чингисхана.

Битва на реке Калке
Русские думали, что они сумеют дать отпор завоева

телям, но князья не договорились о том, как они будут 
воевать в этом походе. У них не было плана сражения. 
Не предупредив своих союзников, Мстислав Удалой Га
лицкий с молодыми князьями начали битву с татарами. 
Половцы — союзники русских князей не выдержали на
пора монгольской конницы, они в испуге бросились к 
войскам русских князей и смешали их ряды. Мстислав 
Киевский, видя бегство половцев и князя Галицкого, 
закрепился на одном из холмов, три дня оборонялись 
его пешие дружинники от окруживших их татар. Сре
ди воинов Чингисхана были русские перебежчики, они 

уговорили киевского князя заключить мир, обещая, что 
татарские ханы не убьют русских воинов, пощадят и са
мого князя. Князь поверил предателям, но татары по
валили всех на землю, связали, положили сверху доски
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Татарский воин

и сели на них обедать. Князья и дру
жинники погибли. Отпраздновав 
свою победу, татары пошли в ближ
ние русские земли. Они грабили, 
убивали, уводили в плен людей, 

сжигая всё на своём пути, а потом 
внезапно повернули назад и ушли в 
степи.

После первого столкновения рус
ских войск с татарами прошло 
13 лет, о них даже стали забывать, 

но в 1237 году огромная армия тата
ро-монголов встала у стен города 
Рязани.

СЛОВАРЬ

Стойбище — место стоянки кочевых племён.

Аркан — длинная верёвка с петлёй на конце для 
ловли животных.
Повсеместно — везде, во всех местах.
Перебежчики — предатели, люди, перебежавшие на 
сторону врага.

План сражения на реке Калке
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем занимались монгольские племена? Опишите сво
ими словами их образ жизни.

2. Кто из вождей сумел объединить монгольские племе
на? Какими качествами обладал этот человек?
3. Почему монгольским войскам удалось завоевать мно
го стран и народов?

4. В каком году войска Чингисхана подошли к грани
цам Руси? Начертите в тетради ленту времени и отметь
те на ней эту дату. Кто и почему попросил помощи у 
русских князей?

5. Как происходила битва русских дружин с монгола
ми? Покажите на карте место сражения. Чем оно закон
чилось?

6. Сделайте выводы о том, могли ли русские дружины 
победить в бою с монголами. Объясните причины.

^3ниговс'с/',

'Сл3в Галицкий №

Даниил Волынскии
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ТЕМА 2. НАШЕСТВИЕ МОНГОЛОВ НА РУСЬ
Великий вождь монголов Чингисхан умер в 1227 го

ду. Он оставил своим сыновьям завещание подчинить 
данью завоёванные страны и идти дальше войной на го
рода Западной Европы. После смерти старшего сына 
Чингисхана страны к востоку от Урала и Каспийского 
моря достались его внуку Бату-хану (Батыю). Батый 
вместе с несколькими сотнями тысяч кочевого народа 
перешли на правый берег Урала и медленно двигались 

вглубь, в сторону Руси. Это была не такая армия, кото
рая сражалась с русскими на реке Калке. Это было 
огромное скопление людей из разных племён и народ
ностей, они передвигались вместе с семьями на много
численных повозках, рядом пастухи гнали стада жи

вотных. Впереди них скакала боевая конница хана Ба
тыя, опустошая всё, что встречалось на их пути. Татары 

разгромили города болгар на Каме и Волге, а зимой 
1237 года вошли в Рязанское княжество. Вот как рас
сказывает об этом событии одна из летописей: «Посла
ли своих послов... к князьям рязанским в Рязань, тре

буя у них десятой части: каждого десятого из князей, 
каждого десятого из людей и коней... и десятой части 

из всего. Князья же рязанские... и муромские... решили 
сражаться с ними, не пуская их в свою землю. Вышли 
они против татар на Воронеж и так ответили послам Ба
тыя: «Когда нас всех не будет в живых, то всё это ва
ше будет».

Рязанские князья обратились за помощью к черни
говскому и владимирскому князьям, но они отказались 
помочь. Черниговцы не хотели помогать, потому что ря
занские князья не воевали с ними на Калке, а великий 
князь Юрий Владимирский враждовал с князем Рязан
ским. Оставшись без поддержки, жители Рязани пять 
дней мужественно сражались против полчищ татар. Ря

зань погибла.
Монголы двинулись дальше на Северо-Восточную 

Русь. Коломна и Москва упорно сопротивлялись врагам, 
но и они не устояли.
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Понял тогда князь владимирский — Юрий, какую он 
допустил ошибку, думая, что сам справится с войском 
Батыя. Татары разгромили Суздаль и пошли войной на 

Владимир-на-Клязьме: «...они проломили городскую сте
ну, заполнили ров хворостом... и подожгли его... многие 
люди вбежали в церковь Святой Богородицы и запер-

Оборона Владимира от монголов. Художник Е. И. Дешалыт
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лись... А татары... выбили двери церкви и собрали мно
го дров, обложили церковь дровами и подожгли. И все 
бывшие там задохнулись...»

Взяв город, отряды кочевников рассыпались по зем
лям Руси, захватывая и разоряя города и поселения. 
Только в феврале 1238 г. они уничтожили 14 русских 
городов.

Летописи о битвах на реке Сить 
и героической обороне Козельска

Князь Юрий Всеволодович не защищал столицу кня

жества — город Владимир-на-Клязьме. Он оставил там 
обороняться своих сыновей, а сам отправился с русски
ми полками к Коломне, думая, что сумеет остановить 
войска Батыя. После поражения Коломны князю с тру
дом удалось уйти с остатками дружины к реке Сить, он 
хотел собрать там новое войско. «На исходе февраля ме
сяца пришла весть к великому князю: «Владимир взят, 
и всё, что там было, захвачено, перебиты все люди... и 

княгиня твоя, и сыновья твои... а Батый идёт к тебе». 
И был князь Юрий в великом горе, думая не о себе, но 
о разорении церкви и гибели христиан». Собрав войско, 
князь владимирский вместе с братом Святославом и его 
сыновьями пошли навстречу татарам. Битва на реке 
Сить была жестокая, но и здесь не смогли русские вои
ны победить врагов. В бою с неприятелем погиб князь 
Юрий Всеволодович, внук Юрия Долгорукого.

Разгром Владимирского княжества открыл армии 
Батыя путь на Новгород. Приближалась весна, таял лёд 
на болотах и реках, дороги становились непроходимы

ми, поэтому монголы решили уйти на юго-восток в При
волжские степи. На этом пути татар ждала героическая 

оборона жителей города Козельска. Эта битва вошла в 
историю Древней Руси. В городе княжил совсем юный 
князь Василий. Жители посовещались и решили не сда

ваться татарам, а если нужно — положить жизнь за 
своего князя и умереть со славой. «Татары же бились
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около города, желая захватить его, разбили стену у го
рода и взошли на вал. Козляне же на ножах резались с 
ними и постановили выйти на полки татарские, и вы
шли из города, и порубили их стенобитные орудия, на
пали на полки их, убили у татар четыре тысячи и са
ми были перебиты...»

Хан Батый потерял в этой битве очень много воинов, 
ведь жители защищались не один день и не пять, а не
сколько недель. Никому ещё не удавалось так долго 
противостоять монголам, поэтому они назвали Козельск 
«злым городом». Татары жестоко расправились с людь

ми, они не щадили даже детей.

Осада Козельска монголами. Миниатюра из летописи
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Походы Батыя на южнорусские земли
После уничтожения Козельска тата- 

ро-монголы ушли в Половецкие степи, и 
казалось, что они уже не вернутся. Од
нако, покорив половцев, хан Батый на
пал на Черниговское, Киевское, Волын- 

ско-Галицкое княжества и опустошил 
их. И здесь русским князьям не удалось 
объединиться для защиты от врагов, 
каждый из них воевал без помощи дру
гих. Летом 1240 года хан Батый с ог
ромным войском подошёл к Киеву. Ког
да один из монгольских военачальников 

был послан вперёд, чтобы осмотреть 
подступы к Киеву, он долго любовался красотой этого 
великого славянского города. Город утопал в зелени, 
блистая куполами христианских храмов, он был опоя
сан белой каменной стеной с высокими башнями, укра

шенными греческими и русскими мастерами-художни- 
ками. Татарам не хотелось разрушать такой красивый 
город, они отправили к киевлянам послов с предложе
нием сдаться всем без боя. Горожане убили послов, они 
решили защищаться насмерть. Бесчисленные полки Ба
тыя окружили Киев со всех сторон и начали наступле
ние. Тяжёлыми брёвнами татары разбили ворота и, не
смотря на мужество защитников, вломились в город, 
сметая всех на своём пути. Жители Киева, как и дру
гих городов, были уничтожены, часть выживших людей 
были взяты в плен, а красивейший город Руси превра

тился в развалины. Весной 1241 года войска Батыя пе
решли на территорию Польши, Венгрии, Дунайской 
Болгарии. Страны Западной Европы готовились объеди
ниться для защиты от врага, но весной 1242 года хан 
Батый повернул свои войска назад и ушёл в столицу 

монголов Каракорум. Возвращение монгольского войска 
в столицу было связано с тем, что умер главный каган 
монголов, а Батый надеялся получить верховную власть 
в каганате.
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СЛОВАРЬ

Оборона — защита.
Положить жизнь — умереть за кого-то или за что-то.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое завещание оставил Чингисхан своим сыновь
ям? Кто из его потомков пошёл войной на Русь?
2. Что рассказывает летопись о событиях в Рязани? По

чему русские князья отказались помогать рязанцам?
3. Прочитайте отрывок из текста, где говорится о поко
рении Владимира татарами. Как можно охарактеризо
вать монгольских завоевателей?
4. Объясните, почему князь владимирский не защищал 

свою столицу. Какую ошибку он допустил с самого на
чала войны с Батыем? Чем закончилось сражение на ре
ке Сить?

5. Почему подвиг жителей Козельска вошёл в историю? 
За что татары назвали Козельск «злым городом»?
6. Расскажите своими словами о защите и разгроме сто
лицы Руси — Киева.

7. Почему не состоялся поход Батыя в страны Западной 
Европы?

8. Сделайте выводы о том, что стало с Русским государ
ством после нашествия Батыя на Русь.

ТЕМА 3. НОВГОРОДСКИЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1 2 3 6 -1 2 6 3 )

После гибели князя Юрия власть перешла к его 
младшему брату Ярославу Всеволодовичу. Татарские 
погромы и пожары прервали жизнь в русских городах 
и сёлах, оставшиеся в живых прятались в глухих лесах. 
Великий князь Ярослав начал собирать людей, чтобы 
восстановить города и поселения, народ понемногу стал

125



возвращаться на прежние места.
Тем временем татары заняли 

своими кочевьями все южные и 
восточные земли Руси и образо
вали новое царство, которое по
лучило название Золотой Орды. 
Хан Батый устроил свою столи
цу на Волге, она называлась Са
рай, что означало «золотой». 
Там жили татарские ханы и их 
семьи, там же находились войс
ка, а также многочисленные 
купцы из разных стран. Золотая 
Орда была только частью огром
ного монгольского царства. 
Татары собирали дань с подчи

нённых земель и давали разре
шение русским князьям на кня
жество. Такое разрешение они 
получали от главного хана, если 

князь приезжал в Орду, приво
зил богатые дары и просил у не
го специальную грамоту. Эти 
грамоты назывались ярлыками. 

Без ярлыков татары могли вы
гнать князя и разграбить его 

земли. Первым в Орду за ярлыком отправился Ярослав 
Всеволодович, старший среди владимирско-суздальских 
князей. Он получил ярлык, но правил всего два года, 
так как в 1245 году князь погиб в столице монгольско

го царства.
У князя Ярослава был старший сын Александр, он 

ещё при жизни отца в 1236 году стал правителем нов
городских земель, ему было всего 18 лет. В детстве 
Александр не часто видел своего отца, но бывал с ним 
в военных походах и учился у русских дружинников бо
евым наукам. Во время княжения Александра в Новго
роде северные соседи — шведы решили вновь напасть

Александр Невский. 

Художник П. Д. Корин
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на Русь, чтобы закрепиться по берегам Невы и подчи
нить себе земли карельских и финских племён. Почти 
150 лет шведы боялись ступить на Русскую землю, но, 
когда Русь ослабела в войне с татарами, они решили, 

что победа будет за ними. В 1240 году большой швед
ский флот подошёл к устью Невы. Его появление заме
тили местные жители и известили об этом новгородцев. 
Новгородцы быстро собрали войско, которое возглавил 
молодой князь Александр Ярославович. Его конница 
двинулась навстречу шведам по берегам Волхова и Ла
доги, одновременно с ним по Волхову и Ладоге поплы
ли ладьи с новгородскими воинами. Утром 15 июля 
1240 года на шведский лагерь неожиданно налетела 
дружина Александра.

Шведские войска 

Русская пехота 

Русская конница
Бегство шведских рыцарей 
к кораблям

План сражения на реке Неве

127



Русская конница яростно громила лагерь шведов, а 
пешее войско отрезало им бегство на корабли. Неприя
телей было много, они умели воевать, но русские вои
ны проявили невиданную храбрость и силу. Сражение 
длилось весь день и завершилось только с наступлени
ем темноты. Ночью уцелевшие корабли шведов отчали
ли от берегов Невы в сторону Балтийского моря. Пора

жением закончился ещё один поход врагов на новгород
ские земли, а князь Александр за храбрость получил 

прозвище Невский. Его имя на века вошло в историю 
Русского государства как героя и защитника своего Оте

чества, как человека, преданного христианской вере. За 
веру и мужество православная церковь причислила 
Александра Невского к лику святых.

Ледовое побоище
Вы уже знаете, что большая часть русских земель 

была покорена татарами. До монгольского нашествия 
князья получали право на княжение по наследству, а 

теперь — только по разрешению хана Золотой Орды. 
Многие князья ездили к нему на поклон, пришлось и

князю Александру Невскому ез
дить в Сарай с богатыми дарами 

к кагану. Александр был терпе
ливым, осторожным и умным 
правителем, он понимал, что у 
Русского государства пока нет си
лы для войны с Золотой Ордой. 
Князь призывал новгородцев к 
смирению и покорности, думая о 
том, что лучше потерпеть, чем 
погубить Русскую землю. Любое 
сопротивление татарам заканчи
валось новой бедой — гибелью 
людей и разорением. Однако кня
зю не всегда удавалось убеждать 
народ. Некоторые новгородцы 

Рыцарь-крестоносец считали, что князь предаёт волю
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Ледовое побоище. Художник В. Маторин

своих граждан, хочет сделать свободных людей рабами. 
Среди жителей Новгорода начались волнения, князь 
рассорился с новгородцами и уехал в Северо-Восточную 
Русь.

Отъезд Александра Невского из Новгорода совпал 
ещё с одной бедой — наступлением немецких рыцарей- 
крестоносцев на Псков. Немецкие рыцари считали себя 
защитниками церкви и веры, но распространяли веру в 
Бога не трудом и молитвами, а силой оружия. Немец

ким рыцарям нужно было не только обратить людей в 
свою веру, но и получить земли балтийских народов, 
чтобы строить свои монастыри, замки и крепости.

В 1240 году рыцари-крестоносцы штурмом взяли од
ну из немногих русских каменных крепостей — Из- 

борск, что в 40 км от Пскова. За Изборском наступила 
очередь Пскова. Изменники из бояр сдали крестоносцам 
город без боя, хотя Псков мог выдержать осаду. Взяв 
ещё несколько крепостей и поселений, немецкие рыца
ри оказались неподалёку от Новгорода. Тогда новгород
ские бояре и сам архиепископ обратились к князю 
Ярославу с просьбой послать против немцев Александра 
Невского. Собрав большое войско, князь Александр от
вёл его на берег Чудского озера, где назначил сражение 
с крестоносцами. Было начало апреля, лёд на озере на
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чал слабеть, но он ещё выдерживал лёгкую конницу 
русских воинов. У немцев войска были выстроены уз
ким клином, внутри его стояла пехота, а по бокам — 
тяжёлая конница рыцарей. Осыпая немцев стрелами, 
русские воины раздвинулись, пропуская к центру озера 

пехоту, а сами обрушили удар на тяжёлую конницу вра
га. Под тяжестью лошадей и железных доспехов лёд 
стал трещать и ломаться. Ко дну шли самые богатые 
крестоносцы, так как их вооружение было особенно тя
жёлым. Рыцари, упавшие с коней, сами встать не мог
ли, их цепляли крючьями и тащили по льду, как сан
ки. Вот как об этой битве рассказывает летопись: «И об

ратились немцы в бегство... и некуда им было убежать, 
били их семь вёрст по льду до Суболицкого берега, и 
пало немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в 
плен взяли пятьдесят лучших немецких воевод и при
вели их в Новгород, а другие немцы утонули в озере, 
потому что была весна...» Это победоносное сражение 
русских на Чудском озере заставило немцев заключить 
договор с Псковом. Они должны были уйти из захвачен

ных земель и освободить всех пленных. Александр 
Невский ещё раз показал талант полководца, а русские 
воины силой оружия доказали преданность и любовь к 

своей Отчизне.

Власть Золотой Орды над русскими 
князьями

При правлении хана Батыя все русские княжества 
потеряли свою независимость. Верховная власть в Руси 
перешла к хану Золотой Орды, его стали называть ца
рём. Только хан мог выдать ярлык на княжение. Поло
жение русских князей стало бесправным, ведь монголь
ский царь мог лишить не только княжества, но и жиз
ни. Хан требовал от младших русских князей, чтобы 
они строго подчинялись старшему великому князю вла
димирскому, а сам великий князь становился старшим 
слугой у хана Золотой Орды. Для монгольского царя
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сохранение княжеской власти было удобным, потому 
что такое управление лучше всего позволяло получать 
дань и требовать подчинения от князей и простых лю
дей. Дань, которую платили Золотой Орде, получила в 
летописях название «ордынского выхода».

Нашествие монголов и захват русских земель Ордой 
стали огромным бедствием для народов. Тысячи людей 

погибали, тысячи становились рабами. Многие поселе
ния исчезли в пожарах. В городах осталось мало ремес
ленников, редко стали появляться купцы с товарами, 
прекратилось новое строительство храмов и городов. 
Войны и большая дань Орде сделали княжества бедны
ми. Вместе с тем татары не вмешивались в религию сла
вянских народов, в их обычаи и культуру. Им было 

важно, чтобы народ был покорным и своевременно пла
тил баскакам дань. Чтобы определить размер дани, мон
голы решили провести перепись жителей Русского госу

дарства. Свободолюбивые новгородцы не захотели под
чиняться татарским баскакам. Когда князь Александр

Баскаки. Художник С. В. Иванов
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Невский и бояре начали призывать граждан к смире
нию, народ взбунтовался и убил своего посадника. Толь
ко слухи о том, что к городу приближается татарское 
войско, и угрозы Александра снова уехать от новгород
цев усмирили горожан. В Ростове, Суздале, Владимире 
народ также собрался на вече и восстал против сборщи
ков дани, одних убили, а других прогнали. Такой непо
корности татары не прощали, поэтому князь Александр 
поспешил в Орду уговаривать и одаривать подарками 
нового хана Беркая. Это был последний подвиг Алексан
дра Невского, на обратном пути в 1263 году он заболел 
и умер. Когда весть о смерти князя дошла до Владими
ра, митрополит обратился к народу со словами: «Чада 
мои милые! Знайте, что закатилось солнце земли Рус
ской!» Русские люди горько оплакивали своего героя. 
Князь был похоронен во Владимире в храме Рождества 
Богородицы, а в 1724 году его останки по приказу Пет
ра Великого перенесли в Санкт-Петербург, в один из бо
гатейших монастырей России, который был назван по 
имени князя — Александро-Невская лавра.

Александро-Невская лавра. Гравюра И. А. Иванова
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СЛОВАРЬ

Ярлыки — грамоты татарского хана, разрешающие 
княжение.

Яростно — с ненавистью к врагу.
Предаёт волю — предаёт независимость.
Верста — мера длины, равная 1,06 км.
Чудь — общее название финских племён.
Баскаки — татарские сборщики дани.
Чадо — дитя, ребёнок.
Лавра — название больших монастырей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Покажите на карте государство, образованное ханом 
Батыем. Как оно называлось?
2. Какое правило установил Батый для русских князей, 
что разрешало им княжить в своих землях?

3. В каком году князь Александр стал править в новго
родских землях? Сколько ему было лет?
4. Расскажите своими словами о битве русских со шве

дами. Укажите на карте место сражения. Какое прозви
ще получил Александр Ярославович после победы над 
шведами?

5. Откуда пришли рыцари-крестоносцы? Что они хоте
ли получить на Северо-Западе Руси?

6. Расскажите о том, где и как происходила битва рус
ских с немецкими рыцарями. Назовите дату этого сра
жения.

7. Что изменилось в жизни русского народа во времена 
правления Золотой Орды?
8. Объясните, почему Александр Невский призывал 

новгородцев к терпению и покорности. Как он защищал 
интересы русского народа перед Золотой Ордой?

9. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на ней 
даты жизни Александра Невского. Где находятся остан
ки этого героя Древней Руси?
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ТЕМА 4. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 
ПРОТИВ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Русские княжества в XIII— XIV (13— 14) веках
Во второй половине X III (13) и в начале XIV  (14) ве

ка в Северо-Восточной Руси появляются три главных 
княжества: Тверское, Суздальское и Московское, кото
рые начинают между собой спор за власть.

Тверское княжество занимало удобное положение на 
Волге, его земли находились между Новгородом и вос
точной частью Руси. Здесь при татарах сохранились 

многие поселения и города: Тверь, Кашин, Ржев и др.
Тверское княжество считалось сильным, а его князья 

имели ярлык на Владимирское великое княжение, с 
этим не могли смириться суздальские и московские 

князья.
Нижегородско-Суздальское княжество располагалось 

между средним течением Волги и в низовьях Оки. Зем

ли и лесов в тех местах было много, а населения очень 
мало. Важными городами княжества считались Суздаль, 
Нижний Новгород и Владимир-на-Клязьме, который по- 
прежнему оставался столицей Северо-Восточной Руси, а 
его правители по старшинству имели власть великого 

князя.
В то время Московское княжество было маленьким, 

но оно занимало выгодное положение между рязански
ми и суздальскими землями. Сюда не часто заглядыва

ли татары, Москва не была тесно связана с Золотой Ор
дой, потому что она подчинялась князю владимирско
му. В начале татарских завоеваний в Москву бежали 
люди из разных мест, разграбленных войсками Чингис
хана и Батыя. Каждый новый житель города платил 
дань московскому князю или становился его дружинни
ком. Княжество постепенно стало укрепляться и увели
чивать свои земли за счёт соседей. Московские князья 
захотели добиться высшей власти, отобрать её у своих 
родственников — князей из Твери и Владимира.
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Вы уже знаете, что русские княжества входили в 
земли, подчинённые Золотой Орде. Чтобы создать 

собственное государство, князьям нужно было объеди
ниться и с оружием в руках освободиться от власти та

тар. Ничего этого в русских княжествах не было, на
оборот, князья то и дело ездили в Орду и просили ха
на помочь им взять власть у другого князя. Татарским 

ханам была выгодна борьба между княжествами, пото
му что разъединённая Русь не могла быть сильным про
тивником Золотой Орды.

Борьба Москвы с Тверью
Основателем Московского княжества стал младший 

сын Александра Невского — Даниил. Это был умный 
князь, ведь ему удалось из маленькой вотчины создать 
большое княжество.

Он получил в наследство, кроме Москвы, ещё Пере- 
славль-Залесский, затем отнял у рязанских князей Ко
ломну. Его сын Юрий захватил у Смоленского княже

ства город Можайск, поэтому после смерти Даниила 
Московское княжество стало таким же большим, как и 
другие.

Во главе княжества встал внук Александра Невско
го — Юрий Даниилович, он упрямо и долго добивался 
власти великого князя. Новый хан Золотой Орды — Уз
бек поддерживал Юрия, даже выдал за него замуж свою 
сестру. Князь тверской — Михаил Александрович не хо

тел уступать ярлык на великое княжение младшему 
московскому родственнику. Михаил Александрович раз
бил дружину Юрия и взял в плен его татарскую жену, 
которая вскоре умерла. Этим воспользовался Юрий Да
ниилович, он обвинил тверского князя, своего дядю, в 
том, что сестру хана в плену отравили. Хан Узбек по

верил Юрию. Михаила Александровича вызвали в Орду 
и жестоко казнили. Князь Юрий Даниилович добился 
своего — он получил ярлык на великое княжение, но 
радовался своей власти недолго. Ему отомстил сын Ми
хаила Александровича — князь Дмитрий, которого ор
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После гибели московского 

князя Юрия Данииловича прав
ление перешло к его брату Ива
ну, которого прозвали Калитой, 

что по-татарски означает «ко
шель с деньгами». У Ивана бы
ла богатая казна, и князь имел 

привычку подавать нищим из

Памятник князю Дани- своей СУМКИ с Деньгами. Его так 
илу Александровичу и называли «мешок с деньга

ми». Иван Калита был хитрым и 
осторожным человеком, он умело использовал и русских 
князей, и татарского хана для осуществления своих 
планов. Главным его желанием было возвышение Моск
вы и овладение ярлыком на великое княжение. Иван 
Калита продолжал борьбу с тверским князем, им после 
казни Дмитрия стал его брат — Александр Михайлович. 

Александр получил от хана ярлык великого князя, но 
вскоре навлёк на себя его гнев. А случилось это так. 
В 1327 году в Тверь приехал брат и посол хана — Шев- 
кал с большой свитой.

дынцы также убили за то, что 
он без ханского разрешения 
расправился с Юрием за смерть 
своего отца.

Эти события показывают, как 

русские князья уничтожали 
друг друга за власть, за то, что
бы получить внимание и милос
ти хана Золотой Орды. Борьба 
продолжалась ещё много лет, 
пока в ней не победили москов

ские князья.

Московский князь Иван 
Калита (1325— 1340)
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Ордынцы везде чувствовали себя хозяевами, они ста
ти обижать и грабить жителей города. Среди жителей 
прошёл слух о том, что татары перебьют князей и всех 
гравославных людей, если они не примут мусульман- 
:кую веру татар. Горожане подняли бунт, напали на ор

дынцев, а дом, где спрятался Шевкал со свитой, подо
жгли. Татары погибли в пожаре. Чтобы наказать за это 
г. л те лей города, хан Узбек дал Калите большое войско 
н направил его на покорение Твери. Тверское княжест- 
з : было опустошено, а Иван Калита получил заветный 
г:лык на великое княжение в Северо-Восточной Руси.

Московский князь изо всех сил старался угодить ха
ну Золотой Орды, ведь Узбек не только дал ярлык, но

• стание в Твери. Миниатюра из летописи
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и доверил ему «выход дани». Иван Калита был расчёт
ливым человеком, он оставлял в своей казне часть де
нег, используя их для укрепления княжества. Князь 
скупал у бедных князей земли, деревни, даже города. 

Когда князь умер, в его завещании имелись названия 
5 городов и 54 больших областей на северо-востоке Ру
си. После уничтожения Тверского княжества татары не 
вмешивались в жизнь Москвы и, как говорит летопись, 

«...наступила тишина великая по всей Русской земле и 
перестали татары воевать её».

Так благодаря хитрому уму Ивана Калиты расшири
лись границы Московского княжества, а народ, избавив
шись от татарских набегов и погромов, стал жить спо
койнее. Следующей заслугой Калиты стало то, что он 
уговорил переехать главу православной церкви из Вла
димира в Москву. Москва ещё не была столицей Русско
го государства, но переезд митрополита сделал её глав
ным центром русской церкви, а значит, всех православ

ных людей.

Москва при Иване Калите. Художник А. М. Васнецов
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Наследники Калиты
Наследниками Ивана Калиты 

стали его сыновья — Симеон и 
Иван II. Старший из сыновей —
Симеон был человеком твёрдым, 

он сумел подчинить себе волю 
князей других княжеств и за 

свой нрав получил прозвище 
Гордый. Симеон правил недолго, 
он умер от тяжёлой болезни, а 
Московское княжество возгла
вил его брат — Иван II. Млад
ший сын Калиты отличался ти
хим, миролюбивым характером, 
он был не похож на своего отца 

и старшего брата. При Симеоне Митрополит Алексей. 

Гордом и при Иване II спор за Икона 3. Г. Терентьева 

великое княжество не утихал.
Князья тверской и суздальский

хотели вернуть ярлык себе, но ханы всякий раз отдава
ли его Москве. Московские князья были богаче, к тому 
же митрополит Алексей помогал Ивану II уладить отно
шения с Золотой Ордой. Алексей несколько раз ездил в 
Орду, даже исцелил некоторых родственников хана. 

Когда умер Иван И, его сыну Дмитрию было только 
9 лет. Суздальские князья воспользовались случаем и 
убедили хана отдать им ярлык на великое княжение. 
Великое княжество получил суздальский князь Дмит
рий Константинович, но митрополит Алексей и моско

вские бояре уговорили его отказаться от ярлыка, усту
пив его московскому князю Дмитрию. Позже Дмитрий 
Константинович отдал московскому князю в жёны свою 
дочь Евдокию. Этот родственный союз ещё больше ук
репил Московское княжество во главе с внуком Ивана 
Калиты — Дмитрием Ивановичем.
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Изменения в Золотой Орде
За время укрепления и возвышения Московского 

княжества произошло много изменений в жизни хан
ского царства. Наиболее сильной и процветающей Орда 
стала при хане Узбеке, татары приняли в 1314 году му

сульманскую веру, она ещё больше объединила ханов 
вокруг своего правителя. Золотая Орда стала очень бо
гатым государством, в неё входили более 100 городов, 
где были широко развиты торговля, ремесленничество, 
строительство. После смерти хана Узбека и его близких 
наследников процветание Орды закончилось, правители 
разных уделов начали борьбу за трон в Сарае. Многие 

владения царства, особенно на окраинах, стали отде
ляться, и постепенно Орда стала распадаться. В начале 
1360 года Орда разделилась на две части, границей 
между ними являлась Волга. Слабеющая Орда не могла 
теперь дать отпор тем, кто сопротивлялся власти ханов. 

Например, усилившееся в эти годы Литовское государ
ство нанесло в 1362 году сильное поражение войскам та

тар и отобрало у Орды власть над Киевским, Волын
ским, Черниговским княжествами. В 1378 году на реке 
Воже московские полки во главе с князем Дмитрием 
Ивановичем также разгромили большое войско татар

ского военачальника Бегича, а сам князь перестал пла
тить дань Орде ещё в 1370 году.

Золотая Орда не могла смириться с потерей дани из 
русских земель, поэтому один из грозных военачальни

ков и министров Орды — Мамай 
начал готовиться к походу на рус
ские земли. Союзниками татар ста
ли литовский князь Ягайло и пре
датель — рязанский князь Олег. 
Мамаю нужна была только победа, 
он не мог стать ханом, потому что 
не был потомком Чингисхана, но 
он хотел стать царём, а для этого 

Хан Мамай. ему нужно было вернуть покор-
Художник В. Маторин ность русских княжеств.
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СЛОВАРЬ

Свита — окружение посла из знатных людей. 
Заветный — желаемый, долгожданный.
Митрополит — высшее звание священника, стояще
го во главе церкви.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие княжества Руси считались наиболее сильными 

в начале XIV  (14) века? Покажите на карте границы 
княжеств, назовите их города.
2. Расскажите о том, как русские князья вели борьбу 
за ярлык на великое княжение.
3. Как потомкам Александра Невского удалось создать 
из маленькой вотчины большое Московское княжество? 
Подсказку найдите в тексте.
4. Какие отношения складывались между Ордой и рус
скими князьями? Приведите примеры.

5. Расскажите своими словами о князе Иване Калите. 
Можно ли его назвать умным собирателем русских зе
мель? Подтвердите ответ примерами из текста.
6. Какую помощь оказывал митрополит Алексей мос
ковским князьям? Какое значение для простого народа 
имела православная вера в период татарского нашест
вия?

7. Какие изменения произошли в Золотой Орде к на
чалу X IV  (14) века? Что нужно было сделать князьям 
для того, чтобы освободить Русь от татарских завоева
телей?

ТЕМА 5. МОСКОВСКИЙ КНЯЗЬ ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ (1350-1389)

Внук Ивана Калиты — князь Дмитрий родился в 
1350 году. В 9 лет он остался без отца, а его воспита
нием занимались московские бояре и митрополит Алек
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сей. Он заботился о юном князе и помогал ему править 
княжеством.

Уже в детском возрасте князь Дмитрий чуть было не 
потерял престол великого князя, но хлопоты бояр и 
митрополита Алексея вернули ярлык в Москву. Когда 
князь Дмитрий стал взрослым, ему пришлось несколь
ко лет воевать с тверским князем Михаилом и великим 
литовским князем Ольгердом. Тверской князь хотел 
отобрать у молодого князя ярлык на великое княжение, 
а Ольгерд был на стороне Михаила, потому что был же
нат на его дочери.

Ольгерд считался одним из сильнейших князей того 
времени, он владел огромной территорией Восточной Ев
ропы. Несколько раз Ольгерд пытался взять Москву, но 
её спасали белокаменные стены, которые были построе
ны при князе Дмитрии Ивановиче. Ольгерд всякий раз 
разорял окрестности города и уходил в Литву, а москов-

Дмитрий Донской. Художник В. Маторин 
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ский князь Дмитрий в ответ Ольгерду наносил удары по 
землям Твери. Такие стычки между князьями продол
жались до тех пор, пока однажды на помощь Дмитрию 
не пришёл серпуховской князь — Владимир Николае
вич. Ольгерд понял, что может проиграть сражение и 
согласился на мир с Москвой. Надежды тверского кня
зя на помощь литовского войска не оправдались, да и 
Орда не хотела давать ему ярлык на княжение. Пере
мирие с Ольгердом не означало полную победу Москвы 
над Тверью. В 1375 году один из сторонников князя 
Михаила — богатый московский купец поехал в Орду и 
уговорил хана дать ярлык на великое княжение твер
скому правителю. Московский князь не мог допустить 
потерю своей власти, и он решил жестоко наказать со
перника. Четыре недели отряды московского войска 
жгли тверские деревни и сёла, травили на полях посе
вы, забирали людей в плен. Тверской князь не мог один 

противостоять войску Дмитрия. Он, как и Ольгерд, сог
ласился на договор с Москвой. Главным в этом догово
ре было согласие князей действовать вместе против та

тар. В тот момент соединение сил русских княжеств бы
ло очень важным, потому что Мамай двинулся с 
огромным войском покорять Русь.

Благословение Сёргия Радонежского
Перед тем как выступить с войсками навстречу тата

рам, князь Дмитрий отправился в Троицкий монастырь, 
что был основан неподалёку от Москвы. Настоятелем 
этого монастыря был известный всей Руси Сергий Радо
нежский. С раннего возраста он удивлял людей своей 
любовью к православной вере и неустанным служением 
Богу. Он родился в городе Радонеже в семье суздаль
ского боярина. При рождении мальчика назвали Варфо
ломеем. В юности он стал монахом и был назван Серги

ем. Сергий поселился в глухом лесу, подальше от лю
дей, чтобы день и ночь молиться Богу. О его непоколе
бимой вере, доброте и милости знали все в православной 
Руси: он заботился о больных и бездомных людях. Сер

143



гий для каждого находил слова утешения и поддержи
вал всех, кто приходил к нему в монастырь. У него бы
ло много учеников, которые также верно служили Бо
гу, людям и своей Отчизне.

Князь Дмитрий пришёл к Сергию Радонежскому за 

благословением и попросил старца помолиться за побе
ду русского войска. Сергий благословил князя, но 
предсказал страшную битву с татарами, в которой рус
ские воины одержат победу. Предсказания старца всег
да сбывались, поэтому князь Дмитрий Иванович был 
уверен в победе над Мамаем. По зову князя не воевав-

Преподобный Сергий благословляет Дмитрия на борьбу с Мама

ем. Художник А. Н. Новоскольцев

144



шие раньше мужчины, юноши, а также дружины тыся

чами стали собираться в Коломне, чтобы оттуда дви
нуться навстречу ордынцам. Среди ратников были мо
нахи-воины Александр Пересвет и Андрей Ослябя, ко
торых Сергий Радонежский также благословил на 
битву. Никогда до этого русские князья не собирали та

кого большого войска, в армии московского князя было 
более 100 ООО воинов. 20 августа полки выступили в 
поход, их путь лежал на юг, там, в верховьях Дона, по 
русским землям двигались татарские войска.

Куликовская битва
Разведчики князя Дмитрия установили, что Мамай 

стоит у притока Дона — реки Воронеж и дожидается 
подхода войск своего союзника литовского князя Ягай- 
ло. Московский князь решил помешать соединению сил 

врага. В ночь на 8 сентября 1380 года его войска пере
правились через Дон и расположились на пересечённой 

местности под названием Куликово поле. Князь прика

зал уничтожить переправы через Дон, поэтому остава
лось либо одержать победу, либо погибнуть на поле бит
вы — отступать было некуда.

Два огромных войска стояли друг против друга меж
ду реками Дон и Непрядва. Утреннее солнце освещало 
доспехи русских воинов, над которыми развевались стя
ги — знамёна, а напротив злобно щетинились копья и 
стрелы монголов.

Ордынцы атаковали в лоб, они лавиной обрушились 
на передовой полк русских и уничтожили его. Конные 
и пешие полки Мамая врезались в большой полк, во 
главе которого был сам князь Дмитрий. Русские воины 
сражались не щадя жизни, многие погибли, но полк ус
тоял и продолжал бой. Летопись рассказывает, что 
«копья ломались, как солома, стрелы падали дождём, 
мечи сверкали молниями, люди валились, как трава под 
косой, кровь текла ручьями».

Конница неприятеля ударила по левому флангу рус
ских войск, и полк левой руки стал отходить. Татары
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Удар засадного полка (Куликовская битва). Художники В. Маторин, 
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П. Попов
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сумели прорваться в тыл большого полка, но в это вре
мя засадный полк под командованием воеводы Дмитрия 
Боброка и князя Владимира Серпуховского вихрем на
летел на врага. Бой закипел с новой силой, татар охва
тила паника, они не выдержали такого натиска и вмес
те с Мамаем обратились в бегство. Русские гнали татар 
до реки Мечи и захватили их богатый стан.

Утро на Куликовом поле. Художник А. П. Бубнов
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Возвратившись из погони, двоюродный брат Дмит
рия — князь Владимир Андреевич велел трубить сбор. 
Среди собравшихся не оказалось московского князя. Од
ни видели, как Дмитрий был тяжело ранен, и говори
ли, что его надо искать среди мёртвых, другие думали, 
что его взяли в плен, третьи утверждали, что раненый 
князь пешком возвращался с поля боя. Воины рассея
лись по полю в поисках Дмитрия. Его нашли без созна-
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ния в стороне от поля под дере
вом, панцирь был прорублен, но 
на теле не оказалось смертель
ных ран.

В сопровождении оставших
ся в живых князей и воевод 
Дмитрий Донской объехал Ку
ликово поле. Повсюду лежали 
горы убитых, стонали и крича

ли от боли раненые.
Восемь дней хоронили рус

ские победители погибших рат
ников. По всей Руси звучали 
колокола, в церквях служили 
молебны в помин и во славу за
щитников Отечества. За победу 
на Куликовом поле народ на
звал князя Донским, а церковь 

причислила его к лику святых. 
Имя Дмитрия Донского, как и Александра Невского, 

вошло в историю и осталось в памяти народа как имя 
верного сына и защитника Русской земли.

История Куликовской битвы не забыта и в наши 
дни. Там, где сражались русские храбрые воины, на 
Красном холме, стоит высокий памятник, на нём славян
скими буквами сделана надпись «Победителю татар 
великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому призна

тельное потомство».

Поход Тохтамыша на Москву в 1382 году
После разгрома своего войска Мамай собирался 

отомстить московскому князю и снова идти на Русь с 
войной, но власть в Орде захватил хан Тохтамыш. Ма
мая убили, а новый хан потребовал от Дмитрия Дон
ского «выхода» дани. Князь послал хану богатые подар
ки, но платить дань отказался. Тохтамыш собрал боль
шое войско и вместе с предателями — рязанским кня
зем Олегом, а также нижегородскими князьями подо

Памятник на Куликовом 

поле
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шёл в 1382 году к стенам Москвы. Дмитрия Донского в 
Москве не было, он уехал в Кострому собирать войско. 
На помощь москвичам пришёл молодой литовский 
князь — внук Ольгерда. Татары пошли на приступ, а 
горожане защищались, как могли: стреляли из пушек 
камнями, обливали ордынцев кипятком, сбрасывали на 
них тяжёлые брёвна и к вечеру кое-как отбились. Ут
ром подъехали посланники хана и сказали, что Тохта- 
мыш не будет воевать с москвичами, если они мирно 
откроют ворота. К лживым уговорам присоединились и 
нижегородские князья, но, когда горожане открыли во
рота и вышли к хану с подарками, татары разграбили 
и подожгли Москву. Отряды Тохтамыша несколько не
дель разбойничали и разоряли Московское и Владимир

ское княжества.
Дмитрий Донской был вынужден согласиться с тре

бованиями ордынского хана, а чтобы сохранить ярлык 
на великое княжение, он даже отослал своего сына Ва
силия в Орду. В 1389 году князь Дмитрий Донской 
умер, в своём завещании он написал: «А переменит Бог 

Орду, и дети мои не имут давати выхода в Орду». Я р 
лык на великое княжение князь без разрешения Тохта
мыша оставил своему сыну Василию. При Василии 

Дмитриевиче на Русь было совершено два татарских 
нашествия из-за того, что князь не платил дань Орде. 
Позже князь Василий выкупил ярлык за деньги и про
должил борьбу, как его дед и отец, за объединение кня
жеств в Русское государство.

СЛОВАРЬ
рр,

Ратники — воины, бойцы.
Паника — внезапный страх, ужас.

Не ймут давати — не станут давать.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на ней 
дату рождения и смерти князя Дмитрия Донского. 

Сколько лет прожил князь?
2. Кто занимался воспитанием юного князя, кто помо

гал ему сохранить ярлык на княжение?
3. Объясните причины военных споров московского 
князя с тверским и литовским князьями. Кто победил 
в этих столкновениях, чем они закончились?
4. Почему Мамай хотел воевать с Русью, чего хотел та

тарский военачальник?
5. Кто был Сергий Радонежский? Почему об этом мона
хе знали во всех русских землях? Расскажите о встре
че Сергия с князем Дмитрием Донским.
6. Как народ откликнулся на призыв князя идти на за
щиту Отечества? Где встретились русские и ордынские 

войска? Покажите на карте место сражения.
7. Используя репродукции картин на с. 146— 148, рас
скажите о Куликовской битве. Чем она закончилась? 

Начертите в тетради ленту времени и отметьте на ней 

дату сражения.
8. Объясните причины нового похода татар на Москву. 

В каком году это произошло?
9. Сделайте выводы о том, какое значение имела Кули
ковская битва в истории Русского государства. Почему 
это событие сохранилось в исторической памяти на

рода?
10. Опишите своими словами памятник на с. 150. 
Объясните смысл фразы «признательное потомство».

ТЕМА 6. НАСЛЕДНИКИ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО

После смерти Дмитрия Донского великим князем 

стал его старший сын Василий I (1385— 1425). Он, как 
и его отец, приложил много усилий для расширения
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Московского княжества, присоединил к нему суздаль
ские и нижегородские владения. Василий хотел подчи
нить Новгород, но ему это не удалось. Став хозяином 
Московской Руси, князь Василий Дмитриевич показал 
себя настойчивым и осторожным правителем. В жёны 
Василий взял дочь литовского князя Витовта, благода
ря этому западные границы Руси были защищены 
родственным союзом между Москвой и Литвой. У рус
ского и литовского князей был также договор о совме
стной борьбе против Орды.

Князь Василий I какое-то время не платил дань Ор
де, поэтому в 1408 году на Москву напал хан Едигей. 
Он не смог взять Кремль, но татары опять опустошили 
города и сёла Московского княжества. Едигей прислал 
в Москву грамоту, в ней он указывал, что князь Васи
лий перестал ездить в Орду и платить дань, а когда ему 
нужна помощь, то он обращается к татарскому хану. 
Впоследствии Василию удалось помириться с Едигеем, 
который подтвердил ярлык на великое княжение, а сам 
князь получил поддержку Орды в укреплении своей 
власти.

Василий II Тёмный (1425— 1462)
Во времена правления внука Дмитрия Донского — 

Василия Васильевича в Московском княжестве шла 
многолетняя братоубийственная война. Младший сын 
Дмитрия Донского — Юрий стал оспаривать у Василия I 

право на княжение. По завещанию князя Донского 
после смерти старшего из сыновей право на ярлык 
должно было перейти к младшему Юрию, но москов
ские бояре не хотели отдавать ему власть и уговорили 

Орду закрепить великое княжение за Василием II. 
Князь Василий Васильевич несколько раз терял и возв
ращал власть в Московском княжестве. В жестокую 
борьбу включились сыновья Юрия и бояре с одной и с 
другой стороны. Так, захватив одного из сыновей кня
зя Юрия, Василий II ослепил его, но он и сам попал в 
руки противников и тоже был ослеплён, поэтому ему да
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ли прозвище Тёмный. Кровавая битва за власть продол
жалась между родственниками 20 лет. Те, кто был про
тив Василия II, в конце концов умерли или погибли, а 
их земли были присоединены к Московскому княжест
ву. Победителем стал Василий II Тёмный, в этой борь
бе его поддерживали православная церковь, бояре и ор
дынцы. На стороне Василия II были и жители Москвы, 
им больше нравилась передача власти от отца к сыну, 
а не по старшинству. Передача власти по старшинству 
порождала бесконечные споры, насилие, войны между 
князьями. Из-за этого страдали и простые люди, и дру

жинники, и бояре.
Во времена правления Василия II Тёмного Золотая 

Орда разделилась на несколько ханств: Казанское, 
Крымское, Астраханское, Сибирское и особое маленькое 
Касимовское ханство. Богатым, большим и сильным со 
временем стало Казанское ханство. Казань занимала вы
годное положение на Волге, здесь процветали торговля, 
ремесленничество. Город заполнялся соседними племе
нами камских болгар, черемисов, мордвин. Такой же 

сильной была Крымская Орда, возникшая на берегах 
Чёрного моря. Из Орды нередко выходили мурзы и ца
ревичи, некоторые шли служить вместе со своими бое
выми отрядами к русским князьям. За такую службу 
татары получали земли и города на «кормление». За 

«кормление» они должны были защищать города и гра
ницы Руси от набегов соплеменников. Именно так воз
никло Касимовское ханство, названное по имени 

татарского царевича Касима. Разделение Орды не меша
ло постоянным набегам татарских войск на русские 
княжества, особенно часто терзали Русь крымские та

тары.

Собирание Руси Иваном III (1462— 1505)
Князя Ивана I I I  историки называют Великим не 

только по роду княжения, но и по его делам на пользу 
Русского государства. Ему удалось довести дело, кото
рое полтора века тому назад начали его предки: собрать
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земли в единое государство и 
избавиться от татарских завое
вателей. В характере Ивана III 
соединялись осторожность и бе
режливость, рассудительность и 
жестокость. Эти качества князя 
помогли Руси к XVI (16) веку 
стать большим и сильным госу
дарством, к которому с уваже
нием стали относиться другие 
страны. Князь рано начал при
нимать участие в военных похо

дах, он много помогал своему 
отцу Василию II Тёмному в уп

равлении Московским княжест- Иван III. Гравюра А. Теве 

вом.

Оно, при правлении наследников Дмитрия Донского, 
стало первым среди других княжеств Руси, но самосто
ятельными оставались Новгород и Псков, где правили 
не князья, а вече. Кроме Новгорода, Ивану III надо бы

ло считаться с тверскими, рязанскими, ярославскими 
князьями. Имея рядом сильных соседей, московский 
князь понимал, что ему необходимо с ними договари
ваться. В те времена к согласию можно было прийти 
мирно, однако князья чаще всего действовали путём 
захватов и войн. После смерти отца, в 1463 году, Иван 
III мирно договорился с Ярославским княжеством, оно 
не сопротивлялось, Иван Васильевич получил Я рос
лавль вместе с его землями. С Рязанью он действовал 
по-другому: женил князя на своей сестре и признал его 
как самостоятельного владетеля. С тверским князем 
Иван III заключил договор как со своим союзником, 
также сохранив ему право владеть своими землями.

Покорение Новгорода
А в это время вдалеке от Москвы, в вольном Новго

роде тоже происходили важные изменения: простые лю
ди стали часто жаловаться на несправедливость богатых
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Отправка Марфы-посадницы и вечевого колокола в Москву. 

Художник А. Д. Кившенко

и знатных людей, на вечевых собраниях бояре не 
уступали друг другу в спорах, купцы и дружинники бы
ли недовольны боярскими посадниками. Всё это нару
шало прежнюю мирную жизнь новгородцев, этим вос
пользовались литовцы и поляки. Им хотелось получить 
новгородские земли, а русских людей обратить в свою 

латинскую веру. Так когда-то думали и немецкие рыца
ри, пока их не разгромил Александр Невский. На спо
ры и недовольство жителей Новгорода большое влияние 

оказывала Марфа — вдова посадника Борецкого. Она 
уговаривала бояр и вече отдать Новгород под покрови
тельство польского короля Казимира, многие с ней сог
лашались из-за того, что семья Борецких была очень бо
гатой и знатной. Князь Иван III не спешил с решитель
ными действиями, ему хотелось показать себя 
справедливым и добрым князем. Посетив Новгород, он 
раздал щедрые милостыни бедным и нищим людям, тем 
самым напоминая новгородцам, что они должны быть
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верными православию и русской церкви. После отъезда 
Ивана III знать и бояре всё же заключили договор с ко
ролём Польши, но споры и смута в городе не прекраща
лись. Князь несколько раз пытался с помощью оружия 
усмирить город, даже казнил нескольких бояр и сына 
Марфы Борецкой. Однажды к Ивану III из Новгорода 
приехали послы по поручению православных священни
ков и бояр, они просили князя о помощи.

В 1478 году войска великого князя вошли без боя в 
Новгород. Иван III объявил жителям, что он будет пра
вить в городе так, как правит везде, — без веча: «...не 
должно быть ни веча, ни посадника, а будет только моя 
государева воля». Вечевой колокол и Марфа-посадница 
были отправлены в Москву. Многих бояр казнили, а не
которых вместе с семьями переселили в другие места 

Московского княжества. Псков сохранил вечевое управ
ление, потому что он выступал на стороне князя 
Ивана III. Но позже, в 1510 году, вече было устранено 
и в Пскове.

Освобождение Руси от Золотой Орды

После распада Золотой Орды на отдельные ханства 
отношения Руси с татарами стали меняться. Великий 
князь посылал иногда небольшую дань хану и гостепри
имно принимал в Москве ордынских послов. Но некото
рым ханам хотелось вернуть покорность русских князей 
и получать от них дань постоянно. Таким ханом был 
правитель поволжских ордынцев — Ахмет. Поволжские 
ордынцы не ладили с крымскими, а у Ивана III с крым

чанами был заключён союз. Когда послы хана Ахмета 
пришли к московскому князю с требованиями дани, 
Иван III выгнал послов, растоптал грамоту от Ахмета и 
навсегда отказался платить дань татарам.

Ахмет договорился с польским королём Казимиром о 
нападении на Москву, но крымский хан, помогая рус
скому князю, совершил набег на земли поляков и от
влёк их силы. Летом 1480 года войска Ахмета подош-
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Иван I I I  разрывает ханскую грамоту и басту перед татарскими 

послами. Художник А. Д. Кившенко

ли к южным границам Московского княжества и вста
ли на берегах реки Угры. Навстречу Ахмету с большим 
войском вышел Иван III, но ни русские, ни татары не 
стали переходить Угру. Ахмет хотел найти брод и уда
рить русским в тыл, однако воеводы успели заметить 
действия врагов и переместили свои полки. Войска сто
яли друг против друга с лета до глубокой осени. Ахмет 
ждал помощи от польского короля, но, не дождавшись 

его, татарское войско развернулось и ушло в степи. Это 
событие летописцы назвали Стоянием на реке Угре. 
В 1480 году закончилась власть татарских ханов над 
Русью, она продолжалась почти 250 лет. Несмотря на 
тяжёлые испытания, выпавшие на долю нескольких по
колений людей во времена Золотой Орды, Русскому го
сударству удалось отстоять свою независимость.
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Стояние на Угре. Миниатюра из летописи
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Управление государством Иваном III
В 1497 году в Русском государстве появился сборник 

законов, он назывался Судебником, в нём описывались 

правила ведения судов.
В Судебнике говорилось о том, кому можно поручать 

суд от имени великого князя. Здесь упоминались бояре, 
наместники, волостели. Им предписывалось произво
дить суд в присутствии княжеского чиновника, местно
го старосты и выборных из числа лучших людей. Судь
ям полагалось вознаграждение с обвинённой стороны и 
запрещалось брать взятки. В судебных спорах допус
калось присутствие свидетелей. За первое воровство че
ловеку назначалось битьё кнутом на торгу, это называ
лось торговой казнью, а за тяжкие преступления нака
зывали смертной казнью. Судебник вводил единый для 
всех срок перехода зависимых крестьян от одного вла
дельца к другому. Это было возможно только в течение 
двух недель начиная с 26 ноября — Юрьева дня. 
Отсюда в народе появилась поговорка: «Вот тебе, 

бабушка, и Юрьев день!»
Ряд статей Судебника были посвящены холопам. 

Например, холопом считался тот, кто женился на хо
лопке или вышел замуж за человека холопского проис
хождения. Господину разрешалось отпускать холопа на 

волю, для этого ему выдавали специальную грамоту.
При Иване II I  органами управления государством 

стали казна и дворец. В казне хранились богатства кня

зя, его печати, важные документы. Дворец распоряжал
ся хозяйственными делами князя. Был введён такой ор

ган управления, который назывался приказом. Напри
мер, для отношений Русского государства с другими 
странами существовал Посольский приказ. Специально 
назначенные люди-дьяки наблюдали, сообщали и опи
сывали события, которые происходили в других госу
дарствах. В Разрядном приказе сохраняли и готовили 
распоряжения по военным или другим делам.
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Судебник, казна, приказы соединяли между собой 
все самые важные дела в государстве, а центром управ
ления Руси стала Москва. Теперь вся власть находилась 
в руках не князя, а государя — царя Ивана III. Мос
ковские князья вели свой род от Мономаха. Владимир 
Мономах был внуком византийского императора Конс
тантина, от которого и получил царские знаки власти, 
поэтому его потомки имели право называть себя ца
рями.
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Судебник Ивана I I I

Печать Ивана I I I  1497 года. Лицевая и оборотная сторона
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СЛОВАРЬ

Мурза, мурзы — татарские князья.
Латинская вера — не православная, а римско-като
лическая вера со службой на латинском языке. 
Вдова — женщина, у которой умер муж.
Волостели — от слова «власть», начальники отдель
ных земель, сёл и городов в государстве, назначен
ные князем.
Взятки — деньги или вещи как плата начальнику, 
судье за нарушение законов государства.

г
Юрьев день — 26 ноября — по православному кален
дарю день святого Юрия (Егория).
Дьяк — лицо, которое ведёт дела в учреждении (в 

приказе).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите имена великих князей — наследников 
Дмитрия Донского. Кто из них получил прозвище Тём
ный?
2. Объясните, почему при князе Василии II шла брато

убийственная война, кто принимал в ней участие? Под
сказку найдите в тексте.
3. Какие изменения произошли в Золотой Орде в пе

риод правления Василия II Тёмного? Покажите на кар
те территории Казанского, Крымского, Приволжского 
ханств.
4. Почему князя Ивана III историки называют собира
телем Руси? Начертите в тетради ленту времени и от

метьте на ней даты его правления. Назовите век.
5. Расскажите своими словами о том, как Ивану II I 
удалось подчинить русских князей власти Московского 

княжества.
6. Опишите события, происходившие в Новгороде. Как 
поступил Иван III с вечем и с новгородцами?
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7. Какие важные события произошли в Русском госу
дарстве в 1480 году? Расскажите о них по порядку.
8. Какие действия Ивана III помогли Руси стать еди
ным государством? Почему он стал называть себя госу
дарем, царём?

9. Объясните значения новых слов и выражений: бра
тоубийственная война, отдать Новгород под покрови
тельство, править без веча, гостеприимно принимал пос
лов, Стояние на Угре, отстоять свою независимость.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
•  Есть исторические сведения о том, что донские 
казаки, прибывшие на помощь князю Дмитрию 
Донскому, принесли с собой икону Божьей Мате
ри. Этот образ был укреплён на древке и возвы
шался над русскими войсками во время Куликов
ской битвы с татарами. После победы Дмитрий 

Донской поставил икону в Успенском соборе в Ко
ломне. С тех пор эта икона Божьей Матери име
нуется Донской.

•  В 1485 году Иван III начал новое строительство 
в Московском Кремле. Итальянские архитекторы 
и русские мастера поставили вместо старой белой 
каменной ограды новые высокие стены и башни 
из красного кирпича. Внутри Кремля появился 
великокняжеский дворец, а на Соборной площади 
возникли Успенский, Архангельский, Благове
щенский соборы, сохранившиеся до наших дней. 
Кремль — древний памятник русской культуры.

• Управлять государством Ивану III помогала Ду
ма, в неё входили потомки удельных и великих 
князей, их называли так: «боярин, князь такой- 
то». Члены Думы могли лишь советовать госуда
рю, а решения принимал царь. Знатные члены 
Думы не хотели быть только советчиками, они 
стремились управлять страной вместе с государем, 
поэтому иногда слабые правители попадали под
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Московский Кремль при Иване III . Художник А. М. Васнецов

влияние Думы. Иван III был сильным князем, он 

слушал советы бояр, но поступал так, как считал 
нужным.

• Иван II I  был женат на пле

мяннице последнего императора 
Византии — Софье Палеолог. 
На государственных печатях 
Ивана II I  был изображён дву
главый орёл, это означало связь 
Великого княжества Московско
го с византийскими императо
рами.

• После разгрома Византии тур
ками Российское государство ос
талось единственным независи
мым православным государ

ством: «Один ты во всём мире
„ . „  христианам царь» — так обра- 
Софья Палеолог.
Реконструкция щались православные священ-
c. А. Никитина ники к Ивану III.
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Троица. Икона А. Рублёва

• Правила жизни русских семей по христианским 
заповедям были отражены в собрании наставле
ний и советов, эта книга называлась «Домострой». 
В ней говорилось о том, как лечить больных, как 
воспитывать детей, какие отношения должны
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быть в семье, а также между господами и их слу
гами. Любимым чтением людей в X IV —XV (14— 
15) веках стали житийные повести. Они рассказы

вали о жизни и подвигах выдающихся личностей, 
таких, как Сергий Радонежский, Александр Нев

ский, Дмитрий Донской, и других людях, полу
чивших признание у церкви и простого народа за 
служение своей Отчизне и христианской вере.
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Рукописная книга XV  (15) века

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Назовите имя человека, которому удалось объеди
нить монгольские племена и создать государство, завое
вавшее в начале X III (13) века много стран и народов.
2. В чём была сила монгольских завоевателей?
3. В каком году произошло сражение русских войск на 

реке Калке? Чем оно закончилось?
4. Расскажите о завоевании Северо-Восточной Руси 
войсками хана Батыя. Приведите примеры сопротивле
ния русских князей и городов татарским захватчикам.

5. Объясните причины победы монголов над Русью.
6. Кто угрожал русским землям на западных границах 
в первой половине X III (13) века?
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Территориальный рост Московского княжества 
в X IV  (14) — середине Х У  (15) века
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Московское княжество к 1300 г.
Земли, присоединённые к Москве 
с 1300 по 1340 г.
Границы Московского княжества 

“ “  к 1462 г.

Сокращения:
В.-Л. Волок-Ламский 
П.-З. Переславль-Залесский 
П.-Р. Переяславль-Рязанский 

Ю.-П. Юрьев-Польский

7. Кому из русских князей было дано прозвище Невский? 
Чем этот князь прославился в русской истории?

8. Как изменилось положение русских князей и кня
жеств во времена Золотой Орды?

9. Кто стал основателем Московского княжества? Пока
жите на карте города и земли, которые вошли в Москов
ское княжество с 1325 по 1340 год.
10. Расскажите о битве русских войск с татарами на 
Куликовом поле, используя план сражения на с. 168—169. 
Чем закончилось сражение? Какое оно имело значение 
для Руси?
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11. Кого в истории называют собирателем русских зе
мель? Какие важные события произошли в государстве 
во время его правления?
12. Объясните, почему Иван III убрал вечевое правление 

в Новгороде.
13. Какие органы управления государством возникли 

при Иване III? Какое они имели значение для возвыше
ния Московского княжества?

е̂прядва

Большой

полк

Передовой
полко* Полк 

правой \ Сторожевой
полк

План сражения на Куликовом поле 
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14. Напишите в тетради имена русских князей, которые 
получили эти прозвища: Долгорукий, Калита, Тёмный, 
Невский, Донской. Объясните, за что они их получили.
15. Назовите культурные памятники, возникшие в Рос
сии в конце XV (15) века. Какие книги помогали жиз
ни и образованию людей в X IV —XV (14— 15) веках?
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Гла&а 5
Единое Московское 
государство

Границы Российского государ
ства раздвинулись. Открылся 
путь на восток, на Урал, в Си
бирь. Народы добровольно при
соединялись к России. Русское 
государство стало развиваться 
как многонациональное...
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Лента времени

ТЕМА 1. РУСЬ В XVI (16) ВЕКЕ. 
ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ (1 5 3 3 -1 5 8 4 )

После смерти Ивана III к  власти пришёл его сын Ва
силий III (1505—1533), который продолжил объединять 
русские земли. Ему удалось без кровопролития подчи
нить Москве Рязань и Северское княжество, а в Пскове 
устранить вечевое управление. С Псковом Василий III 
поступил так же, как  и его отец Иван III с Новгородом. 
Он направил к псковичам посла с требованиями убрать

Страдная пора (Косцы). Художник Г. Г. Мясоедов 

172



вече, поставить во всех городах Псковской земли наме
стников из Москвы. Как ни горевали горожане, но им 
пришлось подчиниться воле русского государя, считая, 
что они сами виновны в потере вольности «...за неразум
ное кричание на вечах, когда голова не знает, что язы к 
говорит».

При Василии III ухудшились отношения Руси с Лит
вой и с крымскими татарами. С Литовским государ
ством князь воевал несколько лет, пока в 1522 году не 
заключил с ним мир, а завоёванный русскими Смоленск 
отошёл от литовских земель к Московскому княжеству.

Крымские татары всё чаще и чаще делали набеги на 
русские города, к ним присоединились казанцы и днеп
ровские казаки , они даже пытались взять Москву, но от 
них откупились бояре, и они вернулись в Крым. Позже 
Василий III изгнал своих противников из Казани, на
значил туда верного ему татарского царевича и запре
тил русским купцам ездить с торговлей к казанцам. Ва
силий III правил сурово: если знатные люди оспарива
ли его волю, он наказывал их тюрьмой или смертью.

В начале XVI (16) века в России стало много земли, 
поэтому быстро развивалось сельское хозяйство. Подъ
ём хозяйства способствовал росту деревень и городов. В 
городах появилось больше ремесленников и промыслов. 
В Серпухове, Коломне, Звенигороде строились каменные 
храмы, на западных границах возводились новые кре
пости, продолжалось строительство великокняжеского 
дворца в Москве. Так за несколько десятилетий Русь 
постепенно превратилась в сильное, независимое государ
ство.

Начало правления Ивана IV

В 1533 году Василий III неожиданно умер, у  него ос
талось двое маленьких сыновей — Иван и Юрий. Народ 
выбрал царём старшего сына Ивана, ему было всего
3 года, поэтому вместо него некоторое время правила 
его мать — княгиня Елена Глинская.
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В апреле 1538 года княгиня умерла, после её смерти 
развернулась борьба за власть м еж ду боярами и 
родственниками Елены Глинской. В споре за власть 
братья Василия III и дядя Елены погибли, и бояре пра
вили ещё 10 лет. Они нисколько не думали о Русском 
государстве и подрастающем восьмилетием царе Ива
не IV. Особенно старались заполучить власть бояре 
Шуйские. Они разворовывали царскую казну, раздава
ли своим близким родственникам высокие должности в 
государстве, грабили народ и издевались над ним.

Всё это видел юный царь, он был умным, но очень 
вспыльчивым и злопамятным, ведь о нём после смерти 
матери никто не заботился. Бояре обходились с ним 
грубо, часто обижали его, даж е одевали и кормили 
мальчика очень плохо. Со временем сиротство и обида 
на бояр стали проявляться в жестокости Ивана IV по 
отношению к людям. Первый смертный приговор юный 
царь вынес в 13 лет: он приказал отдать на растерзание 
собакам ненавистного князя Андрея Шуйского. Бояре 
не пытались повлиять на характер царя, считая, что

царь должен быть жестоким и 
грозным. Они не могли знать о 
том, что со временем Иван IV 
отомстит им за свои детские оби
ды. После гибели кн язя  Андрея 
власть Ш уйских закончилась, но 
ещё несколько лет в Москве про
должались беззакония бояр.

Впервые в истории России в 
январе 1547 года было совершено 
коронование царя. В Успенском 
соборе Кремля митрополит М ака
рий возложил на голову шестнад
цатилетнего Ивана IV золотую ко
рону и провозгласил его самодер- 

Елена Глинская. жавным царём. Теперь, что бы
Реконструкция царь ни сделал, все говорили:
С. А. Никитина «Это воля государя, воля Божья».
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Вскоре после коронации он женился на дочери боярина 
Романа Захарьина. Молодая царица Анастасия Романов
на была любима Иваном IV, она умела смягчать жесто
кие черты характера своего муж а. Царя опекал мудрый 
митрополит Макарий, который приучил Ивана IV к чте
нию. Царь любил читать летописи, хорошо знал исто
рию Римской империи, проявлял интерес к  религиоз
ным книгам: молодой государь был глубоко верующим 
человеком. В книгах его привлекали образы сильных 
правителей, он всегда мечтал быть самодержцем — пра
вить страной без совета бояр, без ограничения царской 
воли и своей власти.

Близкое окружение царя Ивана IV
В июне 1547 года в Москве произошёл сильный по

жар, в огне погибло много людей и большая часть го
рода. Царь с семьёй был недалеко от Москвы, в селе Во
робьёве. Во время пожара и паники среди людей про
шёл слух о том, что город подожгли родственники 
царицы из рода Глинских. Одного из братьев Глинских 
и его слуг толпа убила, а потом явилась в Воробьёво с 
требованиями выдать для расправы остальных людей с 
этой фамилией. Иван IV приказал схватить бунтовщи
ков и казнить. Это событие сильно повлияло на царя, 
он понял, что ему надо обратить своё внимание на 
государственные дела, а забавы и охота не главные 
занятия для правителя России.

В управлении страной ему помогали священник Бла
говещенского собора Сильвестр, князь Андрей Курбский 
и приближённый к царю человек — Алексей Адашев. 
Круг близких людей получил название Избранной рады, 
что означает «избранные советники». Избранная рада 
должна была прекратить самоуправство бояр, вернуть 
силу законов, необходимых для жизни народа и управ
ления государством.
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Земской собор, реформы Избранной рады
В 1549 году царь собрал членов Боярской думы, выс

шее духовенство, выборных людей из разных слоёв об
щества, чтобы сказать им о том, что беспорядки и 
бедствия от бояр будут прекращены, а он будет судьёй 
и защитником народа. Встреча Ивана IV с народом по
лучила название Земского собора. Позже на Земских со
борах обсуждались многие важные вопросы для жизни 
государства, а чтобы получить больше поддержки у на
селения, на них стали приглашать служилых людей — 
дворян и посадских людей, живших в городах. Участ
ники Земских соборов не имели права управлять госу
дарством, они могли только советовать, что и как  сде
лать лучше. Царь принимал собственные решения, но 
когда его поддерживал Собор, то он действовал в делах 
государства настойчивее и увереннее.

Избранная рада тоже сделала ряд важных изменений 
в управлении Московским государством. Рада лишила 
власти наместников из Москвы и передала её выборным 
старостам. Деньги, которые шли на оплату наместни

ков, стали поступать в казну. 
Появился ряд новых приказов: 
Разбойный, Челобитный, Стре
лецкий, Поместный. В Разбой
ном приказе занимались вора
ми, разбойниками и другими 
нарушителями законов, в Чело
битном рассматривали жалобы 
людей, в Поместном обеспечива
ли службой бояр и дворян. 
Главной военной силой государ
ства стали воины-дворяне. За 
военную службу государство да
вало им землю. Дворяне не име
ли права продать или передать 
эти поместья по наследству, они 
жили от доходов своих дере-

Иван Грозный. 
Скульптор
М. М. Антокольский
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Стрелец

вень, сами вооружали себя и своих слуг. Для дворян 
служба царю была обязательной и пожизненной. В ар
мии Ивана IV было создано новое пешее войско из 
стрельцов, они были вооружены огнестрельным оружи
ем, ими управлял Стрелецкий приказ, а войском с пуш
ками — Пушкарский.

В 1550 году был составлен новый Судебник, он был 
более подробным, чем при Иване III, в него вошло мно
го новых законов и правил, которые соблюдались на 
всей территории Русского государства. Новые реформы 
царя Ивана Васильевича и Избранной рады ограничива
ли власть бояр, они укрепляли власть царя, сохраняли 
единство законов во всём государстве.

СЛОВАРЬ

Кровопролитие — насилия, войны против людей. 
Опекал — заботился, помогал.
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Самодержец — царь, имеющий неограниченную 
власть.
Высшее духовенство — главные служители право
славной церкви.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую пользу Русскому государству принесло прав
ление Василия III?
2. Объясните смысл поговорки «Голова не знает, что 
язы к говорит». Почему Псков лишился веча?
3. Какие изменения стали происходить в хозяйственной 
жизни Московского государства в XVI (16) веке?
4. Расскажите своими словами о детстве Ивана IV. Как 
вы думаете, за какие качества характера он получил 
прозвище Грозный?
5. Какое событие в Москве побудило царя заняться ре
шением государственных дел? Что предпринял Иван IV 
для обращения к народу?
6. Какие изменения произошли в управлении государ
ством благодаря Земскому собору и Избранной раде? 
Подсказку найдите в тексте.
7. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на ней 
начало правления царя Ивана IV.

ТЕМА 2. ВОЙНЫ ИВАНА ГРОЗНОГО
Во времена правления Ивана Грозного у России бы

ло много противников, которые постоянно нападали на 
её границы, грабили города, уводили людей в плен. Осо
бенно часто разбойничали Крымское и Казанское 
ханства. Когда в Казанском ханстве правили союзники 
Москвы, жизнь русских сёл и городов становилась спо
койной, но, если в Казани власть брали противники Ру
си, начинались войны. Русские войска часто отбивали 
нападения татар, поэтому Иван Грозный решил покон
чить с Казанским ханством. Прежде чем начать поход,
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он укрепил армию и построил неподалёку от Казани 
опорную крепость в устье реки Свияги. Во главе Каза
нского ханства стоял хан Едигер.

Летом 1551 года русские войска двинулись в поход. 
В это же время к Москве стали приближаться крым
ские татары с ханом Девлет-Гиреем. Часть русской ар
мии пошла навстречу крымчанам, под Тулой разбила 
отряды Девлет-Гирея и позже присоединилась к походу 
на Казань. Осада столицы казанцев началась 30 авгус
та 1552 года.

Армия русского царя была оснащена пуш ками. В 
войсках присутствовали немецкие специалисты, кото
рые обучали русских подрывному делу. Осаждённые к а 
занцы отчаянно защищались, их было очень много, и 
русским воинам никак не удавалось войти в город. Ка
зань была обнесена широкой стеной из брёвен дуба, на 
стене имелись боевые башни. Иногда из города неожи
данно вырывались хорошо организованные отряды татар 
и бросались на тех, кто был ближе к стенам. Русские 
храбро бились, брали татар в плен или загоняли их об
ратно за стены города. Царь приказывал привязывать 
пленных перед стенами Казани, чтобы они уговаривали

Казань XVI (16) века. Художник Ф. Халиков
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жителей сдаться, но сами татары убивали их стрелами 
и кричали: «Лучше вам умереть от нашей руки, чем от 
злой христианской!»

Несколько раз русские подрывали ходы под стенами 
города, но татары продолжали отбиваться. На предло
жения сдаться и заключить перемирие казанцы отвеча
ли: «Не хотим прощения! В башне Русь, на стене Русь, 
не боимся, поставим другую башню, другую стену, все 
умрём или отсидимся!» Осада города и бои продолжа
лись больше месяца, пока в подкопы под стенами Каза
ни не заложили много бочек с порохом. Взрыв разру
шил стены, глыбы земли и обломки башен вместе с бой
цами взлетели в воздух, оставшиеся в живых казанцы 
продолжали упорно защищаться. В последнем решаю
щем бою принял участие и сам Иван Грозный. Каза
лось, что русские не смогут победить, но остатки татар 
сдались на милость царя и вывели ему хана Едигера и 
главных вельмож. На месте победы царь велел постро
ить православную церковь, отдал воинам богатую добы-

Вступление Иоанна IV в Казань. Художник П. М. Шамшин
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чу, а хана забрал в Москву.
Позже Едигер принял христиа
нскую веру и верно служил рус
скому престолу. Не сразу каза
нские татары покорились влас
ти московского царя, они ещё 
много лет бунтовали, но со вре
менем их усмирили. На терри
ториях бывшего Казанского 
ханства стали строить новые го
рода и заселять их людьми из 
разных мест России.

В память о победе над Казан
ским ханством царь Иван IV 
приказал построить в Москве на 
Красной площади собор Покро- Храм Василия Блажен- 
ва Пресвятой Богородицы, кото- ного 
рый в народе назвали храмом
Василия Блаженного. Этот красивый храм и сегодня ра
дует москвичей и гостей столицы своей архитектурой и 
яркими красками куполов. Через четыре года после по
корения Казани Иван Грозный присоединил к Московс
кому государству и Астраханское ханство. Теперь Рос
сия владела Волгой и территориями до берегов Каспийс
кого моря. Границы государства расширились, возникли 
новые пути для освоения Урала и Сибири. Некоторые 
народы, бывшие в подчинении у Казанского и Астрахан
ского ханств, признав власть Москвы, вошли в состав 
Русского государства, которое постепенно становилось 
многонациональным.

Войны с западными странами
Царь Иван IV стремился укрепить своё государство, 

а для этого ему были нужны мастера военного дела, ли
тейщики, каменщ ики, архитекторы, медики и много 
других специалистов, которых в Русском государстве 
почти не было. Такие образованные люди приезжали в 
Москву из Европы, но их проезду через западные гра-
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Ливонские рыцари

ницы очень мешали ливонские рыцари и Польша. Им 
не хотелось, чтобы русских обучали европейцы, ведь об
разованная Россия могла стать сильным и опасным со
седом для Литвы, Польши, Швеции и других стран. 
Когда в очередной раз русский царь послал за мастера
ми в Германию, их не пропустили через границу 
ливонские рыцари.

Иван IV ждал удобного случая, чтобы напомнить им 
о том, что рыцари давно не платят дань по договорам с 
великими русскими князьями и что некоторые города 
на берегах Балтийского моря издавна принадлежат Р у
си. В январе 1558 года русская армия начала войну с 
ливонскими рыцарями, а к  1560 году она взяла не
сколько их городов. Ливонских рыцарей поддерживали 
Швеция, Дания, Польша. Когда сил для войны с рус
скими у рыцарей не стало, их земли отошли под власть 
Польско-Литовского государства.

Теперь царю Ивану IV нужно было воевать и с Поль
шей, которая в союзе с Литвой стала очень сильным го
сударством. В 1563 году русские войска захватили По
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лоцк — большой город на Западной Двине, он тоже ког
да-то принадлежал русским князьям . Иван IV совето
вался с Земским собором о том, нужно ли ему продол
жать войну, Собор постановил не останавливать поход. 
В это время в Польше умер король, и к  власти пришёл 
воевода Стефан Батория. Это был очень опытный воин, 
у него была сильная армия, которая могла разбить ар
мию ополченцев под руководством неумелых русских 
воевод. Батория отбил Полоцк и взял в осаду Псков, а 
на северо-западе шведы оттеснили русских от берегов 
Финского залива.

Псков был хорошо укреплён, его жители мужествен
но защищались во главе с воеводой Иваном Шуйским, 
город сумел устоять. Иван IV понял, что ему не удаст
ся победить в этой долгой войне, и в 1582 году догово
рился с Польшей о мире. В 1583 году было подписано 
перемирие со шведами, к ним по договору перешли рус
ские крепости и города Нарва, Ивангород, Копорье, Ям. 
Поход русских на Запад закончился неудачей. В том,

к

Псковский кремль
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что армия не сумела победить поляков и шведов, 
Иван IV обвинил бояр и воевод, считая их предателями. 
Многих он казнил, а другие, испугавшись за свою 
жизнь, бежали в Польшу и в другие страны.

Опричнина
В 1560 году умерла любимая жена Ивана IV — Анас

тасия. Царь очень горевал, он долго не находил утеше
ния ни в своих делах, ни в друзьях. Ливонская война 
продолжалась, до перемирия было ещё далеко, русские 
теряли на Балтике и по берегам Финского залива свои 
города и крепости. Иван IV становился всё более мрач
ным, подозрительным и жестоким. Свой гнев он обру
шил против бояр и начал над ними расправу. Бояре по- 
прежнему отстаивали свои права, они хотели, чтобы го
сударь прислушивался к их советам, но Иван IV уже не 
доверял ни преданным ему боярам, ни друзьям. В та
ком мрачном настроении в 1564 году царь неожиданно 
покинул Москву и уехал с близкими родственниками в 
Александровскую слободу. Оттуда Иван IV написал 
письма митрополиту и народу, в них он говорил о том, 
что не хочет больше царствовать, потому что его обма
нывают бояре, а за них заступается церковь. У народа 
царь просил разрешения казнить или миловать «измен
ников» по своему разумению. Испуганные жители 
Москвы послали к Ивану IV людей с просьбой вернуть
ся на престол и делать всё, что он пожелает. Царь вер
нулся в Москву в 1565 году и начал казнить всех, ко

го подозревал в измене. Именно 
в эту пору прозвище Грозный 
прочно закрепилось за царём. В 
1565 году Иван Грозный разде
лил государство на две части: 
опричнину и земщину. Оприч
нина стала территорией, при
надлежащей самому царю, в неё 
входили города вдоль больших

Опричник
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рек, северные районы у Белого 
моря, важные военные крепости 
на западных и юго-западных 
границах. Он собрал особое 
войско из преданных ему людей 
не очень знатного происхожде
ния и дал им большую волю.
Все остальные земли в государ
стве получили название земщи
ны, её управление было поруче
но земским боярам.

Опричнина вошла в историю 
как  самая ж естокая пора во 
время правления Ивана IV.
Царь не жалел денег для оприч
ников, они пользовались его 
щедростью, преданно выполняя 
все его ж елания. Опричники 
грабили людей, убивали целы
ми семьями бояр и дворян, 
присваивали себе их дома и 
земли. Среди любимцев царя 
особенно славился жестокостью 
Малюта Скуратов, помогал ему 
в этом боярин Борис Годунов, 
так как  был женат на дочери 
Скуратова. Царь приказывал 
казнить не только бояр, он за
точил митрополита Филиппа в Царь Иван Грозный, 
монастырь, где его задушил Ма- ХУ“»*™К в - м - Васнецов 
люта Скуратов. Филипп осуждал безбожные действия 
царя, требовал от него покаяния и милости к людям. 
Дело дошло и до родственников: царь заставил выпить 
яд двоюродного брата и его жену, а когда заподозрил 
своего старшего сына в связи с боярами, ударил его по 
голове железным посохом. Борис Годунов пытался за
щитить царевича, но тоже был ранен, а сын и наслед
ник Ивана Грозного умер через три дня.
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Погромы в Новгороде и конец опричнины
В 1569 году Ивану Грозному сообщили, что новгород

цы недовольны правлением жестокого царя и хотят 
перейти под покровительство Польши. Опричники и 
стрельцы во главе с Иваном IV двинулись на Новгород, 
грабя и разоряя по пути тверские города. В январе 1570 
года царь с войском вошёл в Новгород, в течение шес
ти недель он расправлялся с его жителями. Многие ты
сячи людей погибли. Купцов, монахов, священников 
связывали и били палками, требуя от них денег, мно
гих людей пытали огнём и сбрасывали в Волхов вместе 
с их семьями. Царя не смог остановить даже архиепис
коп Пимен, его казнили так же, как  и других. За пол
тора месяца убийств и грабежей новгородские земли 
опустели, а сам Новгород не сумел восстановиться пос
ле этого разорения. Иван Грозный наслаждался своей 
силой и властью над людьми, никто не мог сопротив
ляться ему.

Конец опричнине положил поход крымского хана 
Девлет-Гирея, который в 1571 году прорвался со свои
ми войсками к Москве и поджёг её. Москва выгорела 
почти полностью, большая часть жителей погибли. 
Иван Грозный понял, что над разорённой страной нави
сает смертельная опасность. Он обратился к  народу и с 
его согласия объединил земские и опричные войска, ко
торые во главе с князем Воротынским одолели крым
чан. В 1572 году царь отменил опричнину, запретил да
же произносить это слово. Опричнина помогла царю ут
вердить свою власть над всей страной, но грабежи, 
убийства и насилия ослабили государство. Меньше ста
ло купцов, пахарей, воинов, меньше стало денег в казне. 
Население было напугано опричниками, а страдания лю
дей не могли обеспечить богатство Русскому государству.

Покорение Сибири
Во время царствования Ивана Грозного границы Рус

ского государства расширились за счёт покорения каза
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ками Сибирского ханства. Произошло это так. Донские 
и волжские казаки  жили вольно, они признавали власть 
Москвы, но совсем не подчинялись ей: грабили на ре
ках  купцов, нападали на иностранцев с товарами, не 
щадили ради денег ни русских, ни иноземцев. К каза
кам  присоединялись многие люди, бежавшие от войн, 
от притеснения господ, от преследований царя и его оп
ричников. Царь много раз посылал своих воевод ловить 
и казнить казаков, их считали разбойниками. Спасаясь 
от преследований, многие казаки объединились во гла
ве с атаманом Ермаком и бежали с Волги на Каму. 
Между реками Камой и Чусовой находились богатые 
промыслы соли, ими владели братья Строгановы, они 
имели на эти земли разрешение — грамоту от царя. 
Чтобы защищать свои владения от местных народов, 
Строгановы строили крепости, укрепляли их пушками 
и нанимали для охраны военные отряды. Отряды состо
яли из русских и татар, пленных немцев и литовцев, но 
их было недостаточно для того, чтобы завоевать земли 
за Уральскими горами, где находилось Сибирское 
ханство. Сибирские ханы нередко нападали на восточ
ные границы России, собирали дань с местных племён 
и народов. Строгановы предложили казакам  Ермака 
поступить к  ним на службу. Так Ермак вместе с отря
дами Строгановых, казачьим войском и пушками по
шёл завоёвывать Сибирское ханство. Это был очень 
трудный поход через неизведанные пути, густые леса и 
огромные реки Сибири, но благодаря упорству и м уж е
ству людей атамана Ермака им удалось завоевать сто
лицу ханства на берегах Иртыша. Ермак послал к Ива
ну Грозному своих людей и написал царю, что казаки 
завоевали для России великие сибирские земли, а он 
волен казнить их или помиловать. Вместе с письмом 
Ивану IV были привезены богатые меха соболей, чёр
ных лисиц и бобров. Царь похвалил казаков, назвал Ер
м ака сибирским князем , послал ему большой отряд 
стрельцов для закрепления права Русского государства 
на Сибирь.
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Покорение Сибири Ермаком. Художник В. И. Суриков

Ермак вместе с казаками-стрельцами старался не об
мануть надежды государя на завоевание сибирских зе
мель. В течение двух лет отряды атамана Ермака прод
вигались на восток, теряя людей из-за холодов, болез
ней, боёв с племенами Сибирского ханства. В августе 
1584 года храбрый атаман погиб в Иртыше, спасаясь от 
нападения хана Кучума на стан спящих казаков. Гибель 
Ермака не остановила завоевание Сибири, оно продол
жилось и после смерти Ивана Грозного.

Царь Иван IV был крепким, сильным человеком, он 
надеялся жить долго, но зимой 1584 года тяжело забо-
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лел и в марте умер. Перед смертью Иван Грозный бла
годарил бояр и воевод, называл их друзьями.

В своём завещании он объявил царевича Фёдора на
следником престола, убеждал его царствовать «с лю
бовью и милостью», советовал главным боярам избегать 
войн с христианскими державами.

СЛОВАРЬ

Вельможа — знатный, богатый человек.
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Печать Ивана Грозного

Литейщики — мастера по изготовлению железа, ста
ли, чугуна.
Ливонские рыцари — рыцари из племён ливов, ж ив
ших на берегах Балтийского моря.
Гнев — злоба.
По своему разумению — по своему уму, по своему 
решению.
Опрйчнина — произошло от славянских слов «оп- 
ричь», «опрочь», что означает «кроме остального, 
особое».
Покаяние — каяться, просить прощения у Бога за 
свои дурные поступки и преступления.
Казаки — вольные поселенцы на окраинах Русского 
государства: на Днепре, на Волге, на Дону, а позже 
на Урале и в Сибири.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на ней 
даты правления Ивана IV.
2. Покажите на карте территории Казанского, Крым
ского, Сибирского ханств. Объясните причины похода 
Ивана IV на Казань.
3. Расскажите своими словами о битве татар и русских 
за Казань. Чем закончился этот поход?
4. Какой памятник культуры был построен на Красной 
площади в честь взятия Казани? Опишите его, исполь
зуя фотографию на с. 183.
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5. Почему Иван IV начал войну с ливонскими рыцаря
ми и со странами Запада? Чем закончились эти походы 
для Русского государства?
6. Расскажите о том, как  возникла опричнина, какой 
вред она нанесла единству России и её жителям. За что 
царь получил прозвище Грозный?
7. Покажите на карте Уральские горы и реки Сибири. 
На какой реке находилась столица Сибирского ханства? 
Кто покорил Сибирь? Как вы считаете, почему эти зем
ли были важны для России?
8. Есть ли в вашем регионе (крае, области, городе) па
мятные места, связанные с именем Ивана Грозного? 
Опишите историю этих мест в тетради.

ТЕМА 3. РОССИЯ ПОСЛЕ ИВАНА ГРОЗНОГО
После смерти Ивана Грозного в 1584 году трон пере

шёл к его сыну Фёдору. По характеру Фёдор Иванович 
был человек мягкий, добрый, спокойный, но очень бо
лезненный. Государство, уставшее от жестокого правле
ния Ивана IV, вздохнуло свободнее, но ненадолго.

Во время правления царя Фёдора Россия продолжи
ла войну со Швецией, ей удалось вернуть города Иван- 
город, Копорье, Ям, Орешек, а 
такж е окончательно разбить си
бирского хана Кучума и про
должить освоение Сибири, на
чатое Ермаком.

При царе Фёдоре был создан 
постоянный совет из пяти бояр.
Наиболее влиятельными из них 
были дядя царя — Никита Ро
манович, а такж е брат жены 
Фёдора — Борис Годунов.

У Ивана Грозного был ещё 
один сын — маленький царевич 
Дмитрий, он вместе с матерью
и няньками жил в удельном го- Царь фёдор Иванович
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Царевич Дмитрий. Художник М. В. Нестеров

роде Угличе. В 1591 году семилетний царевич погиб. 
Это событие послужило причиной смут и волнений. 
Следствие о гибели Дмитрия вели люди Бориса Годуно
ва, они решили, что мальчик, играя, случайно напорол
ся на нож. Народ не поверил в это, все втайне считали, 
что Годунов — виновник гибели царевича Дмитрия. 
Именно Дмитрий должен был стать следующим царём, 
потому что у  Фёдора Ивановича не было детей. У царя 
была дочь, но она не прожила и года.
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Фёдор глубоко переживал гибель младшего брата. 
А в 1598 году умер и царь Фёдор. Он был последним 
русским царём из династии Ивана Калиты, на нём пре
рвался род Рюриковичей. Среди обедневших княжеских 
семей были далёкие потомки Рюрика, но о них уж е не 
помнили, России предстоял выбор нового царя на пре
стол.

После смерти Фёдора Ивановича власть захватил Бо
рис Годунов, он правил Россией почти семь лет. После 
торжественного венчания на царство он дал много доб
рых обещаний русскому народу.

Первые два года люди были довольны правлением 
Бориса Годунова. Но вскоре на Россию обрушилась од
на беда за другой. Страшный неурожай вызвал голод. 
Царь изо всех сил старался помочь народу, даже при
казал раздавать хлеб в Москве бесплатно, но эта мера 
привела к плохим последствиям: со всех окраин потя
нулись в столицу люди, а всех накормить было нельзя. 
Голодный народ стал искать виновников своих бед.

По Москве поползли слухи о том, что Бог карает лю
дей за то, что они терпят на престоле царя-детоубийцу. 
Узнав о таких слухах, Борис стал подозрительным, на
чались новые доносы и расправы. По злым доносам лю
дей были уничтожены знаменитые семьи бояр Романо
вых, Черкасских, Шереметевых. Голод, болезни, страх, 
недоверие к царю Борису разладили спокойную жизнь 
страны. К тому же появились слухи о том, что царевич 
Дмитрий жив и требует престол у  Бориса Годунова.

Лжедмитрий I — самозванец
Пользуясь недовольством народа и жестокостью Бо

риса Годунова, его враги задумали захватить царский 
престол. В стране стали появляться разные самозванцы, 
которые выдавали себя за спасшегося царевича Дмит
рия — младшего сына Ивана Грозного. Многим людям 
хотелось верить в то, что человек, называвший себя 
Дмитрием, на самом деле был наследником Ивана Гроз
ного.
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Самозванцы вошли в рус
скую историю под именем 
Лжедмитриев. Так, Лжедмит- 
рий I появился из Польши, его 
поддерживала польская знать и 
король, давно мечтавшие о за
хвате Москвы. Под знамёна 
Лжедмитрия собралось множе
ство польских и западнорусских 
дворян-воинов, а такж е не
сколько тысяч казаков, ж елав
ших получить богатую добычу в 
Москве. К тому же некоторые 
войска Годунова перешли на 

сторону самозванца. Царь Борис внезапно скончался, и 
вместо него на престол сел его сын Фёдор, но в июне 
1605 года Лжедмитрий I торжественно вступил в Моск
ву. Царь Фёдор Борисович Годунов и его мать были 
убиты.

Бояре уговорили мать погибшего царевича Дмитрия 
признать в самозванце своего сына, и Лжедмитрий I на
чал правление в России. Он возвратил из заточения 
бояр, сосланных Годуновым, начал задумываться о пре
образованиях в государстве, но его дружба с поляками

и с католической церковью выз
вала у  народа подозрение, 
особенно когда самозванец ре
шил жениться на польке — 
Марине Мнишек, дочери бога
того воеводы. Марина отказа
лась принять православную 
веру, москвичи расценили это 
к ак  неуважение и оскорбление 
русских традиций. К тому же 
поляки, занявшие М оскву, 
своим поведением настроили 
народ против себя и Лжедмит
рия.

Лжедмитрий I
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В ночь на 17 мая 1606 года несколько тысяч воинов 
во главе с князем Василием Шуйским и другими бояра
ми вошли в Москву, началось избиение людей Лже- 
дмитрия и польских дворян. Мать настоящего царевича 
Дмитрия призналась в обмане, самозванец был расстре
лян. На царский престол при поддержке бояр сел князь 
Василий Шуйский, место патриарха занял митрополит 
Гермоген — патриот, защитник православной веры и 
русской церкви.

Москва признала Василия Шуйского, но северные и 
южные земли государства отказались подчиниться ново
му царю. Они верили, что Лжедмитрий был настоящим 
царём.

Лжедмитрий II. Семибоярщина

Пока шла борьба за царский престол, на Руси объ
явился ещё один самозванец — Лжедмитрий II.

Самозванцем и ставленником Польши и Литвы стал 
человек, происхождение которого никто не знает, но из
вестно, что он был выходцем из Московской Руси. В 
1608 году самозванец поставил укреплённый лагерь в 
селе Тушино под Москвой. Его отряды грабили близле
жащие деревни и требовали признания власти 
самозванца, которого в народе прозвали Тушинским во
ром. Началась осада Москвы. Часть московской знати, 
недовольная правлением Василия Шуйского, переметну
лась на сторону самозванца. Теперь в стране было два 
царя — Шуйский и Лжедмитрий, бояре не знали, ко
му служить: ни один из них не заслуживал доверия.

Польско-литовское войско под предводительством 
Яна Сапеги осадило Троице-Сергиев монастырь, желая 
захватить хранившиеся там богатства. Осада длилась 
16 месяцев. Русская обитель, созданная Сергием Радо
нежским, представляла собой хорошо укреплённую кре
пость, но её защищали всего 1500 человек против целой 
армии. Среди защитников лавры были монахи и жите
ли ближайших деревень. Несмотря на лишения, голод
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и болезни, они держались герои
чески и сумели отбить наступле
ние захватчиков.

В русскую историю навсегда 
вошёл подвиг 24-летнего князя 
Михаила Шуйского, племянника 
Василия Шуйского. Собрав в се
верных городах ополчение из 
дворян, крестьян, посадских лю
дей и купцов, он двинулся на 
Тушинского вора, разгромил его 
и снял осаду Троице-Сергиевой 

Князь Михаил Скопин- лавры. Лжедмитрий II, брошен* 
Шуискии ный поляками, бежал, но потом
был убит своими сторонниками.

Междоусобица бояр привела к большой смуте, народ 
страдал от Лжедмитриев и властолюбивых бояр. Войны 
и голод последних лет поставили Российское государ
ство на край гибели.

Осенью 1609 года Польша начала открытую войну 
против России. В сентябре польский король Сигизмунд 
осадил Смоленск.

В это время верховную власть в Москве захватили 
семеро знатных бояр во главе с князем Мстиславским. 
Этот период в историю вошёл под названием «Семибо
ярщина». Бояре не могли договориться между собой, од
ни поддерживали власть поляков в Москве, другие го
ворили о выборе царя из русских. Сторонники поляков 
заключили договор с польским королём о том, что на 
российский престол сядет королевич Владислав. От име
ни Владислава по всей России стали рассылаться грамо
ты о присяге новому московскому царю. Гневу и возму
щению народа не было конца.

Тем временем шведские войска захватили Русский 
Север и овладели Новгородом. Начался открытый за
хват России. К осени 1611 года она перестала сущест
вовать как  единое государство. Значительная часть тер
риторий, включая Москву, была захвачена поляками.
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Русская православная церковь в Смутное 
время

В сплочении русских людей против польско-швед
ских захватчиков огромную роль сыграла Русская пра
вославная церковь. Народ брал пример с героических 
защитников Троице-Сергиевой лавры, они доказали пре
данность своей вере и Отечеству. Церковь во главе с 
патриархом Гермогеном понимала, что Россия погибнет 
и спасут её не цари и бояре, а народ. Священники на
писали грамоты, в них они призывали все русские го
рода прислать в Москву людей для защиты Руси и пра
вославной веры от завоевателей и «воров»-самозванцев. 
Грамоты рассылались по городам и сёлам, они вызыва
ли у русских людей чувство патриотизма.

Предатели донесли о грамотах полякам . Гермоген 
был схвачен и посажен в Кремль под стражу. Ему не 
разрешалось писать и вести службы. Но Гермоген не 
сдавался. С помощью преданных ему людей послания 
патриарха рассылались в церкви и монастыри. Поляки 
заточили патриарха в каменный подвал Чудова монас
тыря, где он умер от голода.

Осада Троице-Сергиевой лавры. Художник В. П. Верещагин
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Дело Гермогена и православных священников не 
пропало даром. Первыми на призыв патриарха отклик
нулись рязанцы во главе с воеводой Прокопием Ляпу
новым. В марте 1611  года с многочисленным ополчени
ем он подошёл к Москве. Столица горела, главные си
лы Ляпунова застали груды дымящ ихся развалин и 
трупы людей. Москвичи вместе с подоспевшими опол
ченцами осадили Кремль и Китай-город, где спрятались 
поляки.

Минин и Пожарский: за веру и Отечество!
В Смутное время Северо-Восточная Русь пострадала 

меньше, чем Москва, Рязань, Тула и другие города. 
Спасители Отечества пришли из Нижнего Новгорода. 
Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский при 
поддержке церкви и других городов подняли народ про
тив чужеземцев.

В Нижнем Новгороде на Земском соборе было приня
то решение спасать Отчизну. Кузьма Минин уговаривал 
людей вступиться за веру и помочь Московскому госу
дарству: «Не пожалеем ничего, продадим дома свои, за
ложим жён и детей и соберём казну на жалованье рат
ным людям».

Речь Минина подняла нижегородцев, они начали го
товить ополчение. Нужно было найти воеводу для на
родной армии, им стал князь Дмитрий Михайлович По
жарский. Он в это время лечился в своём поместье от 
ран, полученных в битве с поляками. Пожарский дал 
согласие вести войско, но потребовал честного человека 
для содержания ратной казны, назвав имя Кузьмы Ми
нина.

Когда разнеслась весть об ополчении, со всех сторон 
стали сходиться дворяне, боярские наследники, служи
лые и ратные люди. Собралась огромная армия. Пожар
ский повёл её на М оскву, но прежде остановился в 
Ярославле, где войско укрепилось ещё больше и подго
товилось к решительному сражению.
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Воззвание Минина к нижегородцам в 16 1 1  году. Художник 
М. И. Песков

Армия Минина и Пожарского подошла к столице. 
Три дня под стенами Москвы шло ожесточённое сраже
ние с польской армией, 22 октября 1612 года русское 
ополчение штурмом овладело Китай-городом, а через че
тыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. Старани
ями народа Московское государство было спасено, те
перь нужно было избрать царя, чтобы положить конец 
Смуте и страданиям России.

СЛОВАРЬ

Династия — правители и цари из одного рода.
Карает — наказывает.
Самозванец — тот, кто присвоил себе чужое имя.
Гарнизон — военная часть, расположенная в городе.
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Памятник гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию 
Пожарскому в Москве. Скульптор И. П. Мартос
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем отличался царь Фёдор от своего отца Ивана 
Грозного?
2. Что произошло с младшим братом Фёдора, почему 
люди не верили в его случайную гибель? Кто мог ж е
лать смерти царевичу Дмитрию?
3. Расскажите о правлении Бориса Годунова. Как оно 
закончилось?
4. Как вы считаете, кому было выгодно появление са
мозванцев после смерти Бориса Годунова? На что рас
считывали враги Русского государства?
5. Какую помощь оказала Русская православная цер
ковь народу и России в период Семибоярщины и Смут
ного времени? Назовите имена настоящих патриотов 
этого тяжёлого времени.
6. Расскажите о Земском соборе в Нижнем Новгороде. 
Кто возглавил военный поход против захватчиков Рус
ского государства? Чем закончилось сражение за Моск
ву?
7. Какими словами вы можете охарактеризовать время 
после смерти Ивана Грозного? Какие испытания преодо
левал русский народ в те далёкие времена?

ТЕМА 4. ВОЦАРЕНИЕ ДИНАСТИИ 
РОМАНОВЫХ

Рождение
Иисуса Христа

Лента времени

Избрание царя было непростым делом: во все земли 
рассылались грамоты, чтобы из них присылали в Моск-
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ву выборщиков, лучших людей, кому можно было дове
рить выборы нового царя России.

В январе 1613 года в столице собрался Земский со
бор от 50 городов, в нём принимали участие люди из 
разных сословий: бояр, дворянства, духовенства, купе
чества, стрельцов, казаков. При выборе царя было мно
го споров, тайных сговоров, пока какой-то дворянин из 
Галича не сделал собору письменное предложение о мо
лодом князе Михаиле Фёдоровиче Романове. Он 
приходился племянником царю Фёдору Ивановичу. Ми
хаила поддержали донские казаки , а позже и другие 
участники Земского собора.

Михаил вместе с матерью прятался от поляков в 
монастыре Костромы, новому царю было всего 17 лет. 
Первые годы правления молодого царя проходили с 
участием Земских соборов. Страна была разорена, нару
шился хозяйственный порядок, на севере Россию беспо
коили шведы, не успокоились поляки и Литва, такж е 
Крымское ханство. В 1619 году из польского плена вер
нулся отец Михаила Романова — Фёдор Никитович, ко
торый после смерти Гермогена стал патриархом право
славной церкви.

Правление отца и сына было согласным, но государ
ству приходилось вести войну с Польшей и Швецией, 
захватившими русские города и земли. Благодаря пере
говорам России удалось вернуть Новгород и Ладогу, а 
война с Польшей продолжалась ещё пять лет и закон
чилась перемирием.

В царствование Михаила возобновились дружествен
ные отношения с другими странами. Так, во время 
польской войны Персия и Англия помогали России 
деньгами, а с Францией правительство царя Михаила 
впервые обменялось посольствами.

Первому царю из рода Романовых не удалось под
нять Россию из разрухи. Смутное время отучило мно
гих людей мирно трудиться. Они не доверяли боярам и 
помещикам. Царь Михаил вместе с Земским собором и 
церковью пытался вернуть России грамотность и про-
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Царь Михаил Фёдорович Романов

свещение. Он с трудом сдерживал донских казаков, ко
торые своими вылазками и грабежами на Азовском мо
ре восстанавливали сильную Турцию против России. 
Требовалось много времени и труда, чтобы Русское госу
дарство выздоровело после тяжёлого Смутного времени.

Царь Алексей Михайлович Романов 
(1 6 4 5 -1 6 7 6 )

Преемником первого русского царя из династии Ро
мановых стал его старший сын — Алексей. Он был 
кроткого нрава, отличался набожностью, поэтому совре
менники прозвали его Тишайшим.
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Алексей Михайлович любил, чтобы вокруг него все 
были весёлыми и довольными. Он любил пошутить с 
придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал 
их к себе на вечерние пирушки. Умение понимать лю
дей было одной из лучших черт в характере царя.

В царствование Алексея Михайловича на Земском со
боре 1649 года был принят новый свод законов — 
Соборное уложение. Оно вводило бессрочный срок поис
ка  и возвращения беглых крестьян своему помещику, 
отменяло Юрьев день. Так завершилось оформление в 
России крепостного права. Теперь помещики могли об
менивать своих крестьян, дарить их, продавать. Они

Царь Алексей Романов. Художник С. П. Панасенко (Михалкин) 
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имели право наказывать крестьян, бить батогами, сечь 
розгами. Росли размеры оброка, а барщина доходила до 
5—6 дней в неделю. У крестьян не осталось никаких 
прав.

Многие не выдерживали такой жизни и бежали от 
своих помещиков на Урал, нанимались работать на за
воды или прятались в донских степях, у  казаков.

В 1670 году донские казаки и беглые крестьяне со
брали большое войско, они хотели доброго царя и не ве
рили боярам-изменникам. Возглавил войско донской 
атаман Степан Разин. В мае 1670 года отряд Разина ов
ладел Царицыном и Астраханью. Утвердив там казачье

Степан Разин. Художник В. И. Суриков
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управление, Разин двинулся на Саратов и Самару, насе
ление перешло на его сторону.

Разин призывал народ «изводить изменников»: бояр, 
дворян, воевод, приказных людей. Восстание охватило 
всё Среднее и Нижнее Поволжье, чернозёмные районы 
России. Разинцы устраивали погромы помещичьих уса
деб, убивали помещиков. Войско Разина стало напоми
нать разбойничью шайку.

Слухи о разбоях и грабежах докатились до Москвы. 
Напуганный царь Алексей Михайлович в августе 1670 
года выслал 60-тысячное войско, которое нанесло пора
жение Разину под Симбирском. Атаману со своими бли
жайшими товарищами удалось бежать на Дон, но бога
тые казаки  поймали его и сдали царским воеводам.
4 июня 1671 года Степана Разина доставили в Москву 
и публично казнили на Красной площади.

Раскол в Русской православной церкви
В XVII (17) веке резко обострились отношения меж 

ду церковью и государством, возникла необходимость 
исправления многих церковных книг, потому что при

многочисленных переписывани-

■
 ях  в них накопилось много не

точностей. Стали думать, какие

цами, а по новому — тремя. 
Патриарх Никон. Неиз- Православный мир расколол- 
вестный художник ся на две партии: реформатор-
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Боярыня Морозова. Художник В. И. Суриков

скую и старообрядческую. Проведение церковных ре
форм возглавил патриарх Никон. Он пользовался осо
бым уважением царя Алексея Михайловича. Умный, де
ятельный патриарх решительно вводил новые правила в 
церковное служение, даже изменил одежду русского ду
ховенства на греческий лад. Все эти нововведения были 
одобрены церковными Соборами 1654 и 1656 годов в 
Москве. Сторонников старых обрядов наказывали ссыл
ками и заточениями в тюрьмах.

Старообрядцы, спасаясь от преследований, бежали в 
глухие места Поволжья, в сибирскую тайгу, на Север, 
на вольный Дон. Там они обживали и осваивали новые 
земли. Старообрядцы не признавали существующую 
власть. Они вели собственную жизнь, отказавшись от 
общения с внешним миром.

Движение за старую веру в России долго не прекра
щалось, его поддерживали не только простые люди, но 
и представители знати, недовольные усилением царской 
власти.

Укрепление южных границ России
В годы Смуты набеги крымских татар уничтожили 

ряд южных русских городов. Люди бросали свои дома
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и бежали в глубь России. Татарские набеги из Крыма 
стали доходить до Тулы и Рязани.

После избрания нового царя крестьяне вновь потяну
лись на юг, в плодородные земли Курской, Тамбовской, 
Воронежской губерний. Для защиты южных земель в 
1636 году царь Михаил Фёдорович велел рубить новую 
черту городов-крепостей. Эта черта прошла значительно 
южнее прежней, охватив всю Курскую, Воронежскую и 
Тамбовскую губернии. Огромная площадь чернозёмных 
земель, охваченная линией крепостей, стала быстро за
селяться служилыми людьми и крестьянами. Набеги ко
чевников продолжались, но им теперь давали достойный 
отпор.

О казаках
Между Доном и Волгой лежали привольные степи, 

они в давние времена назывались Диким полем, там 
никто не селился, опасаясь кочевых племён с восточных 
земель и из Крыма. На безлюдных берегах Дона и Дон
ца в XV—XVI (15—16) веках стали селиться беглые лю
ди из разных мест России. Они не ужились со своими 
хозяевами и не хотели исполнять законы. Их стали на
зывать казаками .

Переселенцев привлекал вольный простор плодород
ных земель, богатая рыбная ловля и множество дичи. 
На Дон бежали смельчаки, не боявшиеся сложить голо
ву в битве с татарами.

Уже в XVI (16) веке на берегах Дона стало довольно 
людно, появились казачьи посёлки, городки, они про
двинулись до самого устья Дона. С азовскими татарами 
и ногаями, кочевавшими между Доном и Кубанью, к а 
заки постоянно воевали. Они отвечали татарам набега
ми, жгли татарские сёла, уводили у них скот, брали 
пленных.

Казаки были не только воинственными, но и трудо
любивыми людьми: занимались выращиванием злаков, 
огородничеством, скотоводством. Жили большими семь
ями, детей рано приучали к труду и ратному делу. Вся
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работа по дому, забота о семье, 
о детях ложились на плечи к а 
зачки.

В 1614 году царь Михаил Фё
дорович запретил называть каза
ками шайки грабителей, кото
рых было много на дорогах Рос
сии, «чтобы прямым казакам , 
которые служ ат, бесчестья не 
было». Казаки присягнули на 
верность царю, приславшему на 
Дон царское знамя, чтобы с 
этим знаменем казаки выходили 
в походы против врагов России.
Царь прислал казакам  жало
ванье за службу: деньги, сукно, 
порох, свинец и другие припасы.
С той поры царское жалованье 
стало поступать казакам  регу- Казак 
лярно. В свою очередь казаки
взяли на себя службу по охране южных рубежей России.

Многие казаки  с Дона уходили в бескрайние сибир
ские просторы. Они постепенно расселились на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке.

Развитие России 
в XVII (17) веке

Ведущим в хозяйстве Московского государства было 
земледелие. К XVII (17) веку распахивать земли начали 
на юге, в Чернозёмном центре, в Среднем Поволжье. 
Переселенцы из Центральной и Южной России начали 
развивать земледелие в Западной и Южной Сибири.

В северных районах России возделывали коноплю и 
лён. В Вологде, Костроме, Ярославле развивалось ж и
вотноводство.

В хозяйстве России важное значение такж е имели 
рыболовство, охота, пчеловодство. Добыча соболей, ли
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сиц, куниц и других пушных зверей переместилась в 
сибирскую тайгу. Ценные меха стали главным товаром 
русских купцов в зарубежных странах.

Ярмарка. Художник Б. М. Кустодиев 
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Скупленные у ремесленников изделия купцы достав
ляли в разные уголки страны. Умелым торговцам не ме
шали ни большие расстояния, ни плохие дороги, так 
как  к  XVII (17) веку сформировался российский рынок.

Во многих крупных городах появились ярмарки. Из
вестными центрами торговли стали Москва, Нижний 
Новгород, А рхангельск, Астрахань. К А рхангельску 
приходили торговые суда из стран Западной Европы. 
Русские купцы свозили на продажу и обмен сало, пень
ку , холсты и другие товары. Торговать зерном с иност
ранцами имела право только государственная казна.

Астрахань стала главным местом для торговли со 
странами Востока, Средней Азии и Закавказья. Оттуда 
поступал шёлк, ткани, пряности. Восточные купцы вы
возили из Астрахани металлические изделия, деревян
ную посуду, хлеб и многие другие товары. В 1667 году 
царь Алексей Михайлович ввёл некоторые ограничения 
на ввоз иностранных изделий, чтобы открыть путь 
русским производителям товаров.

Культура России в XVI—XVII (16—17) веках

На развитие культуры в Российском государстве ог
ромное влияние по-прежнему оказывали православная 
вера, строительство городов, храмов, а такж е повседнев
ная жизнь царского двора, богатых людей и простого 
народа.

В Москве при царском дворе жили художники, 
иностранцы — мастера по литейному делу, по изготов
лению золотых и серебряных предметов для церкви, ца
ря и его приближённых. Столичные храмы и царские 
палаты были уставлены дорогими вещами с украшени
ями из драгоценных камней, а в простых городских и 
сельских храмах священники использовали сосуды из 
олова или дерева. Все важные постройки в государстве 
совершались под руководством мастеров из Италии и 
Германии. Так, на территории Кремля возникли Успе
нский и Архангельский соборы, которые неоднократно
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Церковь Вознесения в Коломенском

перестраивались русскими царями после войн и пожа
ров. В строительстве принимали участие и русские 
умельцы: каменщики из Пскова, резчики по дереву из 
Новгорода, живописцы из Москвы.

Памятниками строительства XVI (16) века стали цер
ковь Вознесения в селе Коломенском и Покровский со
бор на Красной площади.

Коломенский дворец, расположенный среди садов на 
берегу Москвы-реки, отличался по своей архитектуре от 
строгих стен и башен Кремля. Он был деревянным, с те
ремами, башенками, балконами, с фигурными воротами 
и дверями. Весёлые, пёстрые цвета крыш и окон при
давали всем зданиям дворца в Коломне нарядный игру
шечный вид.

Многие иностранцы, приезжавшие в Москву, отмеча
ли набожность и преданность людей русской церкви: 
«Никогда не пропускают они ни монастыря, ни храма,



ни часовни, но тотчас слезают с лошади или с телеги, 
преклоняют колени, трижды крестятся и трижды про
износят: «Господи, помилуй!»

В книгах того времени много места отводится рели
гиозным текстам, но появляются новые описания жиз
ни русских святых, а в героических былинах и песнях 
говорится не о придуманных, а о реальных людях: 
«Взятие Казани», «Песнь о Е рмаке», «Смерть Ивана 
Грозного», «Песнь о Стеньке Разине» и др.

Особое значение в культуре России XVI (16) века 
приобретает книгопечатание. Ведь рукописная книга 
была очень дорогой, она требовала большого количест
ва времени, над её созданием трудились переписчики и 
художники. Большинство людей не могли купить кни
гу , её заказы вали  богатые церкви и цари. Первые 
печатные книги появились благодаря изобретению пе
чатного станка в Германии, а в конце XV (15) века в 
Польше вышли книги, набранные кириллицей. Книго
печатание на славянском языке продолжил белорусский 
просветитель Франциск Скорина.

Печатание книг в Москве первым организовал Иван 
Фёдоров. Он был образованным человеком, знал древние 
языки и называл себя «типографом греческим и славян
ским». В 1553 году по указу царя была построена ти
пография, или, как  её называли в то время, Печатный 
двор. Первой печатной книгой Ивана Фёдорова и его по
мощника Петра Мстиславца стала книга «Апостол». Она 
вышла в 1564 году. Благодаря книгопечатанию начала 
развиваться грамотность среди людей, открывались 
школы при монастырях, возникла Славяно-греко-латин- 
ская академия. Это высшее училище было учреждено 
при царе Фёдоре Алексеевиче для того, чтобы укреплять 
православную веру и оградить её от влияния других ре
лигий. Позже из этой академии вышли многие известные 
русские писатели и учёные.

В истории XVI (16) века существует много упомина
ний о знаменитой библиотеке Ивана Грозного. Считает
ся, что она состояла из редких книг византийских
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Библия Франциска Скорины Печатный станок И. Гутенберга

Земская школа в Московской Руси. Художник Б. М. Кустодиев
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императоров. Эти книги привезла в Россию бабушка 
Ивана Грозного — Софья Палеолог. Среди книг русско
го царя было большое количество древних рукописей. 
Библиотека Ивана Грозного является большой загадкой 
для историков, так как  и сегодня никто не знает, что с 
ней случилось. Одни историки считают, что она сгоре
ла в московских пожарах. Другие думают, что Иван 
Грозный велел спрятать библиотеку в подземельях 
Кремля, поэтому существует надежда найти этот бесцен
ный древний памятник культуры.

i iirrifiwn»! ............. .................

СЛОВАРЬ

Сословия — люди общего занятия, одинаковых прав. 
Например, сословие бояр, сословие купцов.
Батоги — палки или длинный хлыст с ручкой. 
Розги — пучок прутьев для наказания.
Барщина — работа на поле барина, отработка долга 
в хозяйстве барина.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто принимал участие в Соборе 1613 года, какой 
важный вопрос решался на нём?
2. Из какого рода (фамилии) был новый царь Русского 
государства?
3. Чем отличался царь Алексей Михайлович Романов 
от других царей России?
4. Что нового в отношении крестьян было принято в 
Уложении Земского собора 1649 года? Подсказку ищи
те в тексте.
5. Объясните причины народных восстаний под руковод
ством Степана Разина. Чем они закончились?
6. Что стало причиной раскола в Русской православной 
церкви, почему появились реформаторы и старообряд
цы?
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7. Какое новое сословие людей появилось в XV—XVI 
(15—16) веках в Диком поле между Доном и Волгой? 
Какую службу они выполняли на пользу России?
8. Какие виды хозяйства развивались в России в XVI— 
XVII (16—17) веках? Покажите на карте районы земле
делия и центры торговли в русских городах.
9. Расскаж ите своими словами о развитии культуры  
России в XVI—XVII (16—17) веках. Почему книгопеча
тание приобрело особое значение в культурной жизни 
русских людей?

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• В XV—XVII (15—17) веках русский город сос
тоял из трёх частей. В самом центре стояли ж и
лища и хозяйственные постройки самых знатных 
людей. Здесь находились приказная изба, воевод
ский двор, тюрьма и другие государственные служ
бы. Вторая часть города называлась посадом. В 
посадах жили торговцы и ремесленники. Посады 
ограждали стенами и земляными валами, затруд
няющими подступы к городу. К посаду примыка
ли слободы, они носили названия по виду деятель
ности их жителей. Например, рыбная, мясниц- 
кая , стрелецкая, казацкая, пуш карская слобода.
• У богатых людей в домах имелся нижний 
этаж — подклеть, где находились помещения для 
хранения зерна и продуктов. Наверху делалась 
надстройка — терем, там располагалась семья. У 
бояр во дворе было несколько изб для дворни, а 
такж е много хозяйственных построек. За главным 
двором имелся ещё один двор для скота и домаш
них птиц. «Баня-мыльня» была обязательной для 
каждого богатого дома.
• В большие праздники русские бояре и купцы 
одевались в богатые наряды из меха, бархата, 
парчи. Дорогое оружие или дорогие предметы из
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серебра, так же как  и одежда, хранились очень 
бережно и передавались в семье из поколения в 
поколение.
• Отличительной одеждой князей и бояр была 
высокая горлатная шапка из драгоценных мехов 
соболя, куницы, лисы. Горлатной она называлась 
потому, что мех брали с горловой части, где он 
был особенно красивым. Такая шапка говорила о 
богатстве и знатности её хозяина, её не снимали 
даже перед царём. К горлатной шапке требовалась 
шуба. Шубы бояр шили из соболей мехом внутрь, 
а сверху обшивали богатой тканью. У царя и бо
яр было несколько шуб для разных случаев. Прос
тые люди носили не шубы, а тулупы из овчины 
мехом внутрь.
• Верхняя ж енская одежда была похожа на 
мужскую , у  замужних женщин голова была всег
да покрыта. Девушки летом носили повязки, а зи
мой — бобровые и собольи шапки, из-под которых 
падали косы с красными лентами. В те времена 
больше ценились полные женщины с пышными 
фигурами. Девуш ку из богатой семьи нередко у к 
ладывали в постель и обильно кормили. Бедные 
девушки такой сытой жизни не имели, поэтому, 
чтобы быть «красивыми» и полными, они надева
ли под верхнюю юбку нижние ватные. Девушки и 
молодые женщины сильно белили и румянили 
лицо.
• Тарелки на Руси появились только в XVI (16) 
веке и были большой редкостью даже у  богатых. 
Нож, вилку, тарелку подавали в царских палатах 
почётным иностранцам, все другие обходились 
ложками.
• Слово «чулки» в переводе с татарского язы ка 
означает «портянки». Чулками на Руси называли 
обувь из тонкой кожи. Ими обзаводились только 
девушки из богатых семей. В то время модным
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было надевать несколько пар чулок, присборивая 
их гармошкой. Бедные девушки обматывали ноги 
портянками (онучами), а сверху надевали чулки.
• В середине XV (15) века русские мастера научи
лись обрабатывать тонкий медный лист, из него 
получались красивые кубки , чаши, кувш ины, 
котлы. На рубеже XV—XVI (15—16) веков на Ру
си появились первые самовары.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Начертите в тетради ленту времени и отметьте на ней 
начало и конец правления Ивана IV Грозного.
2. Что во времена правления Ивана Грозного называ
лось опричниной и земством?
3. Какой вред нанесла опричнина Русскому госу
дарству? За что царь Иван IV получил прозвище Гроз
ный?
4. Как называется памятник истории и культуры, кото
рый был построен в Москве в честь победы над Казан
ским ханством?
5. Какую помощь оказала Русская православная цер
ковь народу и государству в период Семибоярщины и 
Смутного времени? Кто встал на защиту Отечества? На
зовите их имена.
6. Кто был последним царём из рода Рюриковичей? Из 
какого рода избрали нового царя?
7. Покажите на карте места расселения казаков. Кто из 
казаков поднял восстание против помещиков?
8. Объясните, какими действиями царь Михаил Фёдо
рович привлёк казаков к службе по охране южных гра
ниц России.
9. Какой вид хозяйства был наиболее важным в эконо
мике Русского государства в XVI—XVII (16—17) веках?
10. Что нового появилось в культуре России в XVI— 
XVII (16—17) веках? Приведите 2—3 примера.
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Дорогие друзья!

Закончился учебный год, впереди любимые летние 
каникулы . За этот год вы стали старше и многому на
учились. У ваших одноклассников произошло важное 
событие в жизни: они получили паспорт гражданина 
Российской Федерации. Мы поздравляем молодых граж 
дан России и хотим напомнить, что теперь они обязаны 
лучше знать историю своего Отечества, уважать и соб
людать законы своего государства. Каждый гражданин 
может стать настоящим патриотом, если будет любить 
и знать историю своей большой и малой родины.

Летние каникулы — лучшая пора для путешествия 
и знакомства с историей родного края. Каждый человек 
в любом месте может встретиться с историей, и для это
го необязательно даже куда-то далеко ехать. Вы ведь 
знаете, что у  названий городов, сёл, рек, озёр или мо
рей есть своя собственная история. Изучив её, можно 
написать рассказ о родном городе или посёлке, допол
нить его своими фотографиями и рисунками. Если вы 
побываете на каникулах в другом городе или в деревне, 
ознакомьтесь с историей тех мест. Может быть, там про
легали пути русских воинов, варягов, монголов, хазар, 
а во времена Ивана Грозного там были построены кре
пости и православные храмы? Посетив с друзьями 
краеведческий музей, вы обязательно увидите в нём 
много интересных предметов, найденных археологами и 
историками. Мы уверены, что ваши впечатления и рас
сказы  об исторических памятниках будут интересны 
друзьям и учителям. В 8 классе вы вновь встретитесь с 
историей, узнаете о других исторических временах, со
бытиях и героях России. До встречи в сентябре! Жела
ем интересного и полезного отдыха!
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