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Краткий конспект вузовского курса лекций
 

Тема 1. Древняя Русь
 
 

1.1. Славянский этногенез1

 
«Откуда есть пошла русская земля» – так еще в XII в. поставил вопрос о предыстории

нашего Отечества автор знаменитой «Повести временных лет» монах Нестор.
Славянские языки относятся к индоевропейской языковой семье, куда входят также

индийская, иранская, германская и другие языковые группы. Распад индоевропейской общно-
сти приходится на IV тысячелетие до нашей эры.

Впервые древние римляне упомянули о славянах в самом начале нашей эры.
Большинство историков полагают, что славяне – исконные жители Восточно-Европей-

ской равнины.
Славяне вышли на историческую арену в V–VIII  вв. нашей эры. Непосредственными

предками русских, украинцев и белорусов были племена восточных славян. В V–VI вв. нашей
эры славяне жили еще в условиях родового строя. Однако в этот период в социальной и поли-
тической жизни восточных славян начинаются глубокие изменения. Древние родовые отноше-
ния постепенно уступают место зарождающимся элементам государственности.

Основу экономической жизни восточных славян составляло земледелие, а также домаш-
нее скотоводство, охота, рыболовство, бортничество. На территории Восточной Европы
издавна возделывались пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, горох, бобы, гречиха. Сравни-
тельно высокого уровня развития достигают кузнечное, гончарное, ткацкое, кожевенное и дру-
гие ремесла. Однако окончательного отделения ремесла от земледелия еще не произошло.

В знаменитом труде летописца Нестора приводятся названия основных славянских пле-
мен. Западный берег Днепра занимало племя полян. Жителями современной правобережной
Украины и Припятского Полесья были древляне.

Между Припятью и Березиной находились земли дреговичей, в верховьях Днепра, Волги
и Западной Двины – кривичей. Самым северным из славянских племен были ильменские сла-
вяне, а самым восточным – вятичи, жившие в бассейне верхней Оки. Начиная приблизительно
с VI в. возникают племенные центры – укрепленные города. Так, на земле полян возник Киев,
на земле ильменских славян – Новгород, на земле кривичей – Смоленск. Уже в IX–X вв. на
землях восточных славян насчитывалось не менее 25 городов.

По своим верованиям древние славяне были язычниками. Они поклонялись силам при-
роды и духам предков. Источники свидетельствуют о поклонении Перуну – богу молний,
грома, войны, Велесу – покровителю скота, Стрибогу – богу ветров, Даждьбогу – богу солнца,
Сварогу – богу неба. Наряду с мужскими божествами почитались и женские во главе с богиней
плодородия и покровительницей рода Мокошью.

1 Этногенез – наука о происхождении и развитии народов.
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1.2. Образование Древнерусского
государства и его первые князья

 
В результате объединения восточно-славянских племен начался процесс образования

Древнерусского государства.
По поводу образования Древнерусского государства было много научных споров. Более

200 лет назад в исторической науке зародилась так называемая «норманнская проблема».
Дело в том, что древнейшие русские летописи упоминают о призвании в 862 г. в славянские
земли князей-варягов во главе с Рюриком, чтобы прекратить внутренние распри. Так в рус-
ских источниках именуются жители Скандинавского полуострова. Их называют и по-другому
– норманны, т. е. «северные люди». По поводу «призвания варягов» и образования Древне-
русского государства идеологические дискуссии начались позже – в XVIII в., после преобра-
зований Петра I и создания Академии наук. Немецкие исследователи Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер,
А.Л. Шлецер, приглашенные на службу в Петербургскую академию наук, стали основополож-
никами «норманнской теории», согласно которой русская государственность была привнесена
извне. Ее основателями назывались не славяне, а пришельцы – скандинавы. В этот же период
получила распространение и альтернативная теория – антинорманнизм. Его основатели – М.В.
Ломоносов и В.К. Тредиаковский. М.В. Ломоносов справедливо называл славян древним наро-
дом, чья история началась задолго до прихода варяжских князей.

Большинство историков XIX в. в той или иной степени были сторонниками норманнской
теории. В исторической науке ХХ века норманнская теория подверглась беспощадной критике.
Непримиримым ее противником выступил крупный отечественный ученый, автор многих книг
по истории Древней Руси Б.А. Рыбаков. В настоящее время большинство исследователей не
отрицают определенного влияния норманнов на развитие русской государственности, но его
степень, по их мнению, не стоит преувеличивать.

Вожди восточно-славянских племен назывались князьями. Русские князья и цари вели
свою родословную от варяжского князя Рюрика (862–879). Сведений о жизни и деятельности
Рюрика очень мало.

После смерти княжившего в Новгороде Рюрика варяги появились и на Днепре. Первый
правитель Древней Руси, о котором сохранилась достоверная информация, – Олег (879–912),
родственник Рюрика – первый реальный правитель Древней Руси, объединивший земли сла-
вянских племен вдоль пути «из варяг в греки». Захватив в 882 году Киев, убив княживших
там ранее Аскольда и Дира, Олег сделал его столицей и назвал «матерью городов русских».
Так возникло объединенное государство восточных славян, получившее в исторической науке
название Киевская Русь. Олег удачно воевал с могущественной Византией, дважды он совер-
шал походы на Константинополь, итогом которых стали два выгодных для Руси мирных дого-
вора (907 и 911).

Наследником Олега стал Игорь (912–945), по некоторым сведениям, сын Рюрика. При
нем продолжался процесс включения в состав единого Киевского государства различных пле-
менных союзов. Он подчинил племя уличан и способствовал основанию русских поселений на
Таманском полуострове. Игорь продолжал активную внешнюю политику своего предшествен-
ника. Он воевал с хазарами, организовал военные походы против Византии (941,944). В 944 г.
с Византией был заключен взаимовыгодный договор. Игорь первый из русских князей столк-
нулся с печенегами – тюркским кочевым народом. С помощью дружины князь осуществлял
полюдье– периодический объезд подвластных земель с целью сбора дани. В 945 г. он был убит
древлянами за попытку повторного сбора дани. Этот трагический эпизод свидетельствует о
том, что в то время размер собираемой дани не был четко определен.
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Первой известной нам женщиной-правительницей на Руси была вдова Игоря Ольга (945–
969). Она сумела удержать власть над Киевом и всей Русью. При Ольге даннические повинно-
сти были регламентированы и сама дань стала свозиться в специально определенные места.

Ольга – первая из русских, принявшая христианство под именем Елена. Произошло это
в 957 г. в Константинополе. Русская православная церковь причислила Ольгу к лику святых.

Сын Игоря и Ольги Святослав Игоревич (964–972) был талантливым полководцем. Боль-
шую угрозу для Руси представляли воинственные племена печенегов, жившие в Северном
Причерноморье, и давний враг славян Хазарский каганат. Святослав разбил хазар и подчинил
себе Волжскую Булгарию. Его власть признали многие народы Кавказа. В 968 г. Святослав
совершил свой первый поход на Дунай и взял ряд принадлежавших Византии крепостей. Во
втором походе (969) Святослав воевал на Балканах против Византии в союзе с болгарами.
После битвы при Доростоле войска Святослава были вынуждены покинуть Балканы. Возвра-
щаясь из дунайского похода, Святослав был убит печенегами.

После гибели Святослава Игоревича между его сыновьями началась междоусобная
война. Победителем из нее вышел Владимир (980–1015). Древнерусские книжники называют
этого князя равноапостольным. По православной традиции так именуют святых, послуживших
распространению христианства. Выслушав богословов разных конфессий, сравнив богослуже-
ния, Владимир остановился на греческой вере. В исторической памяти русского народа князь,
крестивший Русь, остался как Владимир Красное Солнышко. Владимир расширял и укреплял
Древнерусское государство: окончательно покорил радимичей; совершил успешные походы
против поляков, печенегов; основал новые крепости – города (Переяславль, Белгород и др.).

В 980 г. Владимир осуществил языческую реформу. Был создан пантеон языческих богов
во главе с Перуном. Но традиционная древняя религия уже не соответствовала ни идеологи-
ческим потребностям формирующегося государства, ни реальным условиям раннего Средне-
вековья. К тому времени большинство европейских народов исповедовало христианскую веру.
(В начале XI в. в христианской религии образовалось два основных течения: католицизм и
православие. Позднее, в XVI в., возникло протестантство.)

К концу Х в. потребность молодого государства в принятии новой веры стала очевидной.
Монотеистическая религия призвана была укрепить власть великого князя. Будучи умным и
дальновидным политиком, Владимир понимал, что принятие христианства укрепит междуна-
родное положение Руси и будет способствовать ее приобщению к византийской культуре. Сна-
чала сам Владимир принял крещение. Его примеру последовали бояре и дружинники. А в
988 г. князь Владимир обратил в христианство свой народ. В русской летописи приводится
яркий рассказ о свержении языческих идолов, которых князь велел изрубить или сжечь. Про-
цесс христианизации страны затянулся на долгие века. Новая религия сталкивалась с пережит-
ками языческих верований.

Принятие христианства на Руси укрепило власть князя, обеспечив тем самым укрепле-
ние государственности, способствовало становлению единства страны и народа. Вырос и меж-
дународный авторитет Руси, правители христианских государств стали относиться к киевским
князьям как к равным себе владыкам.

Особое значение имело принятие христианства для развития русской культуры. Вместе с
христианством к нашим предкам пришла азбука кириллица, изобретенная в IX в. греческими
миссионерами Кириллом и Мефодием. В XI в. зарождается русское летописание.

После смерти Владимира началась междоусобная война между его наследниками, в
результате которой киевским князем стал Ярослав (1019–1054), получивший прозвище «Муд-
рый». При Ярославе Мудром Древнерусское государство достигло наивысшего могущества.

Ярослав соединил под своей властью почти все древнерусские земли. В 1030 г. совершил
успешный поход в Прибалтику, где основал город Юрьев (ныне г. Тарту). В 1036 г. разгромил
печенегов. После победы Русь на некоторое время обезопасила себя от вторжения кочевников.
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Ярослав принял первый кодекс законов – Русскую Правду, отстроил Киев, который в эту
эпоху стал одним из красивейших городов Европы. Князь Ярослав поставил в русские мит-
рополиты киевского монаха Илариона, устранив, таким образом, церковную зависимость от
Византии. При Ярославе значительно расширились политические связи Руси с европейскими
государствами. Путем династических браков своих детей он породнился с польским, венгер-
ским, норвежским, французским, германскими королевскими дворами.
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2.3. Социально-экономические и

политические отношения в Древней Руси
 

В исторической науке вопрос относительно общественно-экономического строя и соци-
альной структуры Киевской Руси остается дискуссионным. Вместе с тем большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что в Киевской Руси существовало несколько социально-эко-
номических укладов. В социальной структуре древнерусского общества проявлялись четкие
элементы и феодализма, и первобытно-общинного строя, и даже рабовладения.

Данные древнерусских летописей и других источников свидетельствуют о том, что в
Киевской Руси уже существовало заметное расслоение общества. Его верхушку составляли
князья, их приближенные бояре («княжеские мужи«), дружинники, служители культа . Пред-
полагают, что развитие крупного феодального землевладения, образование наследственных
феодов, которых на Руси называли «вотчинами«, началось не ранее XI в. Основную массу
населения в те времена, видимо, составляли лично свободные крестьяне, называемые в источ-
никах «люди». Важную роль в их жизни играла община («мир», или «вервь»). Во многих источ-
никах упоминаются смерды. Возможно, это слово было синонимом понятия «люди». Некото-
рые историки считают, что смердами назывались зависимые от феодалов крестьяне. Точных
сведений о путях закабаления и формах эксплуатации смердов у нас нет. Существовали также
категории крестьян – закупы и рядовичи, у которых доминировали различные формы эконо-
мической зависимости от высших сословий. Свободные жители городов назывались «градские
люди».

В раннефеодальном государстве имели место элементы рабовладения. Источники назы-
вают две категории рабского населения: челядь и холопов. Челядь, как правило, состояла из
военнопленных и их потомков. Такие рабы считались младшими членами семьи. Распростра-
нялось обращение в рабство соплеменников, отсюда появился новый вид несвободных людей
– холопы.

Основу экономики Киевской Руси составляло сельское хозяйство. Больших успехов
достигает ремесло: кузнечное, литейное, оружейное, гончарное, ткацкое, ювелирное и др. Его
развитие тесно связано с бурным ростом городов, которые были административными центрами
славянских племен, а впоследствии древнерусских княжеств. Города стали основными тор-
гово-ремесленными центрами.

Развивалась и внешняя торговля. Через русские земли проходил знаменитый путь «из
варяг в греки» – то есть из Скандинавии в Византию. Экспортировались воск, пушнина, лен
и льняные ткани, изделия кузнецов и оружейников. Была и работорговля – русские купцы
нередко продавали челядь в другие страны. Импортировала Древняя Русь, главным образом,
предметы роскоши, церковную утварь и пряности. Вместе с тем во внутриэкономической
жизни Руси, как и во времена родового строя, господствовало натуральное хозяйство, и тор-
говые связи большого значения не имели.

Главой Древнерусского государства считался правивший в Киеве великий князь. Княже-
ская власть переходила не только от отца к сыну, но и от брата к брату, от дяди к племяннику и
т. д. Большинство историков называют политический строй Киевской Руси раннефеодальной
монархией.

Киевским князьям удалось подчинить себе все восточно-славянские племена. Уже с Х в.
племенные князья в источниках не упоминаются. На местах власть киевского князя представ-
ляли посадники или волостники. Со второй половины Х в. крупными территориями управляли
удельные князья. Ими становились, как правило, сыновья великого князя.

При князе функционировал совет (дума), состоявший из представителей высшей аристо-
кратии и духовенства. Важную роль в общественной жизни играло собрание городских жите-
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лей – вече. В нем принимали участие все взрослые мужчины города. Ядро древнерусского вой-
ска составляла княжеская дружина. В военное время собиралось народное ополчение – «вои».
Дружинники участвовали в управлении государством и служили опорой княжеской власти.

Киевская Русь была мощным государством. Она занимала территорию от Балтики до
Черного моря и от Западного Буга до верховьев Волги. Киевская Русь стала колыбелью совре-
менных наций: белорусской, русской, украинской.
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Тема 2. Удельная Русь

 
 

2.1. Раздробленность Руси
 

К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. Но с течением
времени единого государства, объединенного властью Киевского князя, уже не стало. На его
месте появились десятки вполне самостоятельных государств-княжеств. Распад Киевской Руси
начался после смерти в 1054 г. Ярослава Мудрого. Владения князя были разделены между
тремя его старшими сыновьями. Вскоре в роду Ярославичей начались конфликты и военные
усобицы. В 1097 г. в городе Любече состоялся съезд русских князей. «Пусть каждый держит
свою отчину» – таково было решение съезда. На деле это означало закрепление сложившегося
порядка разделения Русского государства на владения отдельными землями. Княжеские усо-
бицы, впрочем, съезд не прекратил: напротив, в конце XI – начале XII в. они вспыхнули с
новой силой.

Единство государства удалось на время восстановить княжившему в Киеве внуку Яро-
слава Мудрого Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1113–1125). Политику Владимира
Мономаха продолжил его сын Мстислав Владимирович (1125–1132). Но после смерти Мсти-
слава период временной централизации закончился. На долгие века страна вступила в эру
политической раздробленности . Историки XIX в. называли эту эпоху удельным периодом, а
советские – феодальной раздробленностью.

Политическое дробление – закономерный этап в развитии государственности и феодаль-
ных отношений. Его не избежало ни одно раннефеодальное государство Европы. Повсюду в
эту эпоху власть монарха была слаба, а функции государства – незначительны. Тенденция к
сплочению и централизации государств начала проявляться только в XIII–XV вв.

Политическое дробление государства имело множество объективных причин. Экономи-
ческая причина политической раздробленности заключалась, по мнению историков, в господ-
стве натурального хозяйства. Торговые связи в XI–XII  вв. были развиты достаточно слабо
и не могли обеспечить экономического единства русских земель. К этому времени некогда
могущественная Византийская империя начала приходить в упадок. Византия перестала быть
мировым торговым центром, а следовательно, утратил свое значение древний путь «из варяг в
греки», который долгие века позволял Киевскому государству осуществлять торговые связи.

Другой причиной политического распада были пережитки родоплеменных отношений.
Ведь сама Киевская Русь объединила несколько десятков крупных племенных союзов. Нема-
лую роль сыграли постоянные набеги кочевников на днепровские земли. Спасаясь от набегов,
люди уходили жить в малонаселенные земли, расположенные на северо-востоке Руси. Непре-
рывная миграция способствовала расширению территории и ослаблению власти киевского
князя. На процесс непрерывного дробления страны могло повлиять и отсутствие в русском
феодальном праве понятия о майорате. Этот принцип, существовавший во многих государ-
ствах Западной Европы, предусматривал, что все земельные владения того или иного феодала
мог наследовать только старший из сыновей. На Руси же земельные владения после смерти
князя могли делиться между всеми наследниками.

Одним из важнейших факторов, породивших феодальную раздробленность, большин-
ство современных историков считают развитие крупного частного феодального землевладе-
ния. Еще в XI в. идет процесс «оседания дружинников на землю», появления крупных фео-
дальных вотчин – боярских сел. Класс феодалов приобретает экономическое и политическое
могущество.
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Распад Древнерусского государства не разрушил сложившуюся древнерусскую народ-
ность. Духовная жизнь различных русских земель и княжеств при всем своем многообразии
сохраняла общие черты и единство стилей. Росли и строились города – центры вновь возник-
ших удельных княжеств. Развивалась торговля, что привело к возникновению новых путей
сообщения. Важнейшие торговые пути вели от озера Ильмень и Западной Двины к Днепру, от
Невы к Волге, Днепр также соединялся с Волжско-Окским междуречьем.

Таким образом, удельный период не следует рассматривать как шаг назад в русской исто-
рии. Однако непрекращающийся процесс политического дробления земель, многочисленные
княжеские усобицы ослабляли обороноспособность страны перед внешней опасностью.
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2.2. Характеристика основных удельных центров

(Владимиро-Суздальская земля, Великий
Новгород, Галицко-Волынское княжество)

 
Важную роль в политической жизни Руси играла Владимиро-Суздальская земля,

которая отделилась от Киева в 30-х гг. XII в. Она была расположена на территории Северо-
Восточной Руси, в междуречье Оки и Волги, с центром в г. Ростове (ныне – Ростов Великий).

История Владимиро-Суздальской Руси в XII–XIII вв. связана с именами князей, которые
были потомками Владимира Мономаха. Именно здесь княжил один из его младших сыновей
Юрий Долгорукий (1125–1157), названный так за многочисленные захваты чужих владений.
Юрий Долгорукий считается основателем Москвы (1147), так как в связи с его именем Мос-
ков впервые упоминается в летописи. Между тем, Юрий заложил не только будущую столицу
России, но и Дмитров, Звенигород, Переславль, Юрьев-Польский и другие города. Своей сто-
лицей Юрий сделал город Суздаль. Он окончил свои дни не во Владимиро-Суздальской земле,
а в завоеванном им Киеве. По преданию, он был отравлен киевскими боярами.

Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157–1174) был посажен отцом на княжение в Выш-
городе (около Киева). Он самовольно покинул город и переехал во Владимир, сделав его своей
столицей. Себя Андрей провозгласил великим князем всей Руси. При нем Владимир стал цен-
тром политической жизни Руси. Князя называли Боголюбским по месту одноименной его заго-
родной резиденции. Андрей способствовал становлению на Руси культа Пресвятой Богоро-
дицы. В 1155 г. он вывез из Вышгорода Владимирскую икону Божией Матери, которая ныне
является одной из самых почитаемых святынь.

Андрей Боголюбский был крупным государственным деятелем, полководцем и изворот-
ливым дипломатом. Среди современников он слыл властолюбивым и жестоким человеком.
Борьба за укрепление своей власти стоила князю жизни: в 1174 г. он пал жертвой боярского
заговора.

Преемником Андрея стал его младший брат Всеволод Большое Гнездо (1176–1212),
названный так за большое количество детей. Всеволод Юрьевич проявил себя как сильный и
умелый государственный деятель. При нем Владимиро-Суздальское княжество достигло наи-
высшего расцвета. Могущество владимирского князя должен был олицетворять построенный
Всеволодом Дмитровский собор. За Всеволодом укрепился титул «великий князь». Однако
после смерти князя Всеволода в 1212 г. наследники разделили его земли на несколько отдель-
ных княжеств.

Новгородская земля, занимавшая северо-западную территорию бывшего Древнерус-
ского государства, одна из первых стала выходить из под власти киевского князя. В конце XI –
начале XII в. здесь сложилось своеобразное политическое образование, которое современная
историческая литература называет феодальной республикой.  Сами новгородцы именовали свое
государство красиво и торжественно «Господин Великий Новгород». Новгородские владения
простирались от Финского залива на западе, до Уральских гор на востоке, от Ледовитого Оке-
ана на севере до границ современных Тверской и Московской областей на юге.

Высшая власть в Новгороде принадлежала народному собранию – вече. Главную роль в
решении важнейших вопросов играл боярский совет (иначе: «совет господ», или «300 золотых
поясов»). Главой государства считался посадник. Свои полномочия посадник делил с князем.
В отличие от других русских земель, в Новгороде князь не получал власть по наследству, а
приглашался на княжение городом. Его главная задача – обеспечение защиты государства от
внешних врагов. Совместно с посадником князь осуществлял судебные функции. Для содер-
жания княжеского двора выделялись особые земельные угодья. Если князь не устраивал нов-
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городцев, его изгоняли и приглашали другого. Помимо князя, военную функцию исполнял
тысяцкий – глава городского ополчения. Большую власть в Великом Новгороде имел глава
новгородской епархии – владыка, кандидатура которого согласовывалась с вече. Сам город
Новгород был разделен на несколько районов («концов»), каждым из которых управлял кон-
чанский староста.

Галицко-Волынское княжество. На юго-западе русских земель в середине XII  в.
выделяются как самостоятельные образования земли Галицкого и Волынского княжеств. В
1119 г. их объединил князь Роман Мстиславич. Так возникло крупное Галицко-Волынское
княжество. Захватив в 1203 г. Киев, князь Роман стал правителем всего юго-запада Руси. Дру-
гой крупной фигурой в истории этих земель стал князь Даниил Романович. В середине XIII в.
его войска одержали победу над польскими и венгерскими рыцарями.

Для политической жизни Галицко-Волынской Руси была характерна постоянная борьба
между князем и местной боярской аристократией.

После монголо-татарского завоевания юго-западные земли обособятся от остальной
части Руси.
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2.3. Монгольское нашествие и

установление ордынского ига на Руси
 

К началу XI в. территорию современной Монголии и юга Сибири заселили кереиты, най-
маны, татары и другие племена, говорившие на монгольском языке. К этому периоду относится
становление их государственности. Вожди кочевых племен назывались ханами, знатные фео-
далы – нойонами. Общественный и государственный строй кочевых народов составляла част-
ная собственность не на землю, а на скот и пастбища. Кочевое хозяйство требует постоянного
расширения территории, поэтому монгольская знать стремилась к завоеванию чужих земель.

Во второй половине XII в. монгольские племена под своей властью объединил вождь
Темучин. В 1206 г. съезд племенных вождей присвоил ему титул Чингисхана («великий хан»).
Монгольский владыка вошел в историю как один из самых жестоких покорителей народов,
среди которых было и племя татар. Поскольку татары считались одним из самых крупных мон-
голо-язычных племен, летописцы многих стран, в том числе и Руси, называли всех монголов
татарами. Современные историки пользуются заимствованным из средневековых китайских
источников термином монголотатары.

Чингисхану удалось создать весьма боеспособное войско, которое имело четкую органи-
зацию и железную дисциплину. В первое десятилетие XIII в. монголотатары завоевали народы
Сибири. Затем они вторглись в Китай и захватили его север (окончательно Китай был покорен
в 1279 г.). В 1219 г. монголотатары вступили на земли Средней Азии. За короткий срок они
разгромили могущественное государство Хорезм. После этого завоевания монгольские войска
под командованием Субудая напали на страны Закавказья.

После этого монголотатары вторглись во владения половцев – кочевого народа, жившего
по соседству с русскими землями. Половецкий хан Котян обратился за помощью к русским
князьям. Они решили выступить совместно с половецкими ханами. Сражение произошло 31
мая 1223 г.2 на реке Калке. Русские князья действовали несогласованно. Княжеские распри
привели к трагическим последствиям: объединенное русско-половецкое войско было окру-
жено и разбито. Пленных князей монголо-татары зверски убили. После сражения на Калке
продвигаться дальше на Русь победители не стали.

В 1236 г. под руководством внука Чингисхана хана Батыя монголы начали поход на запад.
Они покорили Волжскую Булгарию, половцев. В декабре 1237 г. вторглись в пределы Рязан-
ского княжества. После пятидневного сопротивления Рязань пала, все жители, включая кня-
жескую семью, погибли. Затем монголы захватили Коломну, Москву, другие города и в фев-
рале 1238 г. подошли к Владимиру. Город был взят, жители перебиты или уведены в рабство.
4 марта 1238 г. русские войска потерпели поражение на реке Сить. После двухнедельной осады
пал город Торжок, и монголотатары двинулись к Новгороду. Но не дойдя около 100 км до
города, завоеватели повернули назад. Причиной этому, вероятно, послужили весенняя распу-
тица и усталость монгольского войска. На обратном пути монголотатары столкнулись с оже-
сточенным сопротивлением жителей небольшого города Козельска, оборонявшегося 7 недель.

Второй поход монголотатар на Русь произошел в 1239 г. Целью завоевателей стали земли
Южной и Западной Руси. Здесь ими были захвачены Переяславль, Чернигов, после долгой
осады в декабре 1240  г. был взят и разграблен город Киев. Затем была разорена Галицко-
Волынская Русь. После этого завоеватели двинулись на Польшу и Венгрию. Они разорили эти
страны, но дальше продвинуться не смогли, силы завоевателей уже были на исходе. В 1242 г.

2 Здесь и далее до марта 1918 г. все даты даны по старому стилю.
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Батый повернул свои войска обратно и обосновал в низовьях Волги свое государство, полу-
чившее название Золотая Орда.

Главной причиной поражения русских княжеств было отсутствие единства между ними.
Кроме того, войско монголов было многочисленно, отлично организовано, в нем царила жесто-
чайшая дисциплина, хорошо была поставлена разведка, использовались передовые по тем вре-
менам приемы ведения войны.

Монголотатарское нашествие оказало большое влияние на историческую судьбу России.
По всей вероятности, сопротивление Руси спасло Европу от азиатских завоевателей.

Золотоордынское иго тяжело отразилось на социально-экономическом, политическом и
культурном развитии русских земель. Более половины (49 из 74) известных русских городов
были разорены монголотатарами, многие из них после нашествия стали селами, некоторые
исчезли навсегда. Завоеватели убили и увели в рабство значительную часть городского насе-
ления. Это привело к экономическому упадку, исчезновению некоторых ремесел. Гибель мно-
гих князей и дружинников замедлила политическое развитие русских земель, привела к ослаб-
лению великокняжеской власти. Вместе с тем необходимо отметить, что на Руси не было не
только иноземных правителей, но даже поставленной завоевателями администрации. Главной
формой зависимости была уплата дани. Ее собирали так называемые баскаки, во главе кото-
рых стоял великий баскак. Его резиденция находилась во Владимире. Баскаки имели особые
вооруженные отряды, всякое сопротивление жестоким поборам и насилию беспощадно подав-
лялось. Политическая зависимость выражалась в выдаче русским князьям специальных грамот
– ярлыков на право княжения. Формальным главой русских земель считался князь, получив-
ший от хана ярлык на княжение во Владимире.
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2.4. Отпор агрессии шведских и немецких

феодалов в Северо-Западной Руси
 

В то время, когда Русь еще не оправилась от варварского нашествия монголо-татар, с
запада ей угрожали шведские и немецкие рыцари, поставившие перед собой цель подчинить
народы Прибалтики и Руси и обратить их в католичество.

В 1240 г. шведский флот вошел в устье Невы. В планы шведов входил захват Старой
Ладоги, а затем Новгорода. Шведы были разбиты новгородским князем Александром Яросла-
вичем (1220–1263). Эта победа принесла двадцатилетнему князю громкую славу. За нее князь
Александр был прозван Невским.

В том же 1240 г. начали свое наступление на Русь немецкие рыцари Ливонского ордена.
Они захватили Изборск, Псков, Копорье, враг находился в 30 км от Новгорода. Александр
Невский действовал решительно. Стремительным ударом он освободил захваченные врагом
русские города.

Свою самую знаменитую победу Александр Невский одержал в 1242 г. 5 апреля на льду
Чудского озера состоялась битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. В начале сра-
жения немецкие рыцари и их союзники эстонцы, наступая клином, пробили передовой полк
русских. Войны Александра Невского нанесли фланговые удары и окружили врага. Рыцари-
крестоносцы бежали. В 1243 г. они вынуждены были заключить с Новгородом мир. Эта победа
остановила западную агрессию, распространение католического влияния на Руси.

Православная церковь канонизировала князя Александра Ярославича, прославив его как
благоверного защитника родной земли и православной веры.
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Тема 3. Московская Русь

 
 

3.1. Образование Московского княжества
и политика московских князей

 
Рубеж XIII–XIV вв. – сложный период в русской истории. Русские земли были страшно

разорены Батыем. Набеги Орды не прекращались. Страна была разделена на множество удель-
ных княжеств. В числе новых самостоятельных княжеств, возникших после монголотатарского
нашествия, были Тверское (с 1246 г.) и Московское (с 1276 г.).

Уже в XIV в. Московское княжество возглавило объединительный процесс, а ко второй
половине XV в. Москва стала столицей могущественного государства.

Причины возвышения Московского княжества и объединения вокруг него русских
земель сложны и многообразны. Одним из факторов является благоприятное географическое
положение Москвы. Москва находилась на пересечении важнейших торговых путей, что пре-
вращало ее в центр экономических связей. Она располагалась в центре русских княжеств,
которые прикрывали ее от ударов извне. На территорию Московского княжества переселялись
беженцы из разоренных южных областей Руси. Быстрый рост населения, а также сбор торговых
пошлин благоприятно сказывались на экономическом положении княжества. Однако этими
преимуществами обладали еще ряд русских княжеств, прежде всего Тверь. Главным же фак-
тором роста могущества Москвы была политика ее князей.

Московские князья были талантливыми политиками и дипломатами. Они сумели зару-
читься поддержкой Русской православной церкви, а также проводили умелую политику, поз-
волявшую им чаще других получать ханский ярлык на право княжения. В первой половине
XIV в. московские князья пользовались активной поддержкой Орды.

В борьбе за лидерство среди русских земель главным соперником Москвы была Тверь.
Московское и Тверское княжества были образованы почти одновременно и управлялись близ-
кими родственниками – потомками владимиро-суздальских князей. Первый тверской князь
Ярослав Ярославич был братом Александра Невского, а первый московский князь Даниил
Александрович – младшим сыном знаменитого полководца.

Даниил Александрович (1276–1303) присоединил к своему первоначально небольшому
и малозначимому городу Москве Коломну, Переяславль, Можайск, поставил под свой кон-
троль все течение реки Москвы. Таким образом, Даниилу удалось расширить территорию сво-
его княжества почти вдвое. Он основал Свято-Данилов монастырь в Москве. Канонизирован
Русской православной церковью.

Основными соперниками сыновей умершего в 1303 г. Даниила Александровича стано-
вятся тверские князья. В начале XIV в. соперничество двух политических центров принимает
драматический характер.

Сын Даниила Московского Юрий (1303–1325), женившись на сестре хана Узбека Кон-
чаке и укрепив свое положение, вступил в борьбу с Тверью за великое княжение Владимир-
ское. Совершив неудачный поход на Тверь, войска Юрия были разбиты. Кончаку взяли в плен,
и там она умерла. Московский князь обвинил Тверского князя Михаила Ярославича в отрав-
лении своей жены и ханской сестры. Михаил Ярославич был казнен в Орде. Его сын Дмитрий
Михайлович Грозные Очи вскоре отомстил за отца, убив в ставке хана московского князя. Как
и его отец, Дмитрий Михайлович был казнен в Орде, но ярлык на владимирское княжение
остался за тверскими князьями.
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Значительного влияния в Северо-Восточной Руси добился князь Иван Данилович Калита
(1325–1340). Его цель – укрепить положение своего княжества, расширить его границы и
добиться мира с Ордой. В 1327 г. Иван Калита подавил восстание тверичей, направленное
против ордынских сборщиков дани, и получил за это ярлык на великое владимирское княже-
ние, а также право собирать и доставлять в Орду дань с русских земель. Калита расширял свои
владения, приобрел Галич, Белоозеро, Углич. В состав Москвы при нем вошла часть Ростов-
ского княжества.

Он сделал Москву религиозным центром Руси, перенеся сюда местопребывание митро-
полита, который окончательно переехал в Москву из Владимира. Митрополит управлял всеми
русскими православными приходами и монастырями. При Иване Калите в Москве были воз-
ведены первые каменные храмы и построена из дуба новая кремлевская стена.

Идя к своей цели – укреплению Московского княжества, Калита не стеснялся в сред-
ствах. Подавив тверское восстание, он отвел опасность нападения Орды на остальные русские
земли, полностью обезопасил свое княжество. Укрепление позиций Москвы сделало возмож-
ным дальнейшее объединение русских земель. Иван Калита заложил прочную основу для буду-
щего Московского царства.

Политику Ивана Калиты продолжили два его сына Семен Гордый (1340–1353) и Иван II
Красный (1353–1359). Они сумели не только сохранить, но и преумножить сделанное отцом.
К московским владениям присоединились Дмитровские, Стародубские и ряд других земель.
Фактически был подчинен Новгород, так как в него назначались московские наместники. Оба
сына Калиты получили от ордынских ханов ярлыки на великое княжение.

Внук Калиты Дмитрий Иванович (1359–1389) вел борьбу за первенство среди русских
князей с Тверью и Великим княжеством Литовским, построил белокаменный Московский
Кремль, пытался освободиться от татарской зависимости.

После долгой междоусобной борьбы власть в Орде захватил Мамай. Новый правитель
решил укрепить слабеющую власть Орды над русскими землями. Дважды посылались на Русь
ордынские отряды. В 1378  г. впервые в истории татарское войско потерпело поражение от
русских на реке Воже. В 1380 г. ордынский правитель организовал новый поход против мос-
ковского князя. В войско Мамая, помимо подвластных Орде народов, входили иностранные
наемники из числа жителей итальянских колоний в Крыму. Союзником Мамая стал литовский
князь Ягайло. Дмитрию Ивановичу удалось собрать большое войско, в которое вошли пред-
ставители многих русских княжеств.

Летом 1380 г. московский князь готовился к решающему сражению. Согласно преда-
ниям, перед тем как выступить против Мамая, московский князь получил благословение от
Сергия Радонежского. Основатель Троице-Сергиевой лавры – один из самых почитаемых рус-
ских святых – уже к тому времени имел огромный авторитет среди русских людей. В исто-
рических произведениях, написанных после Куликовской битвы, сказано, что игумен Сергий
предрек князю Дмитрию победу.

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле у места впадения в Дон реки Непрядвы состоя-
лась битва, на долгие века прославившая московского князя Дмитрия Ивановича. Отступление
войск Мамая переросло в паническое бегство. Русские войска преследовали остатки сил про-
тивника на протяжении 50 км. Мамай бежал в Крым, где вскоре потерпел поражение от утвер-
дившегося на ордынском престоле хана Тохтамыша и был убит. Куликовская битва закончи-
лась полной победой русского оружия. Узнав о поражении Мамая, Ягайло не выступил против
московского князя и повернул обратно.

Куликовская битва не принесла Руси освобождения от монголотатарского ига. Спустя
два года на русские земли напал хан Тохтамыш. Вторгшись в Москву, он сжег и разорил ее.
Выплата ордынцам дани возобновилась. От власти Золотой Орды Русь освободилась только
спустя сто лет после битвы на Куликовом поле. Но победа русских войск в 1380 г. укрепила
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мужество и боевой дух русских воинов. В сознании русского народа был развеян миф о непо-
бедимости Золотой Орды. Литовско-ордынские планы ослабления Руси потерпели крах. Успех
московского князя Дмитрия Ивановича, которого в честь победы стали называть Донским,
способствовал укреплению позиций Московского княжества и процессу объединения вокруг
него русских земель. Были созданы предпосылки для освобождения Руси от ордынского вла-
дычества. Как и его предок Александр Невский, Дмитрий Донской канонизирован Русской
православной церковью.

Сын Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич (1389–1425) продолжил политику укреп-
ления Московского княжества и расширения его территории. Ему удалось присоединить
Нижегородское княжество и ряд других земель, а также улучшить отношения с Литовским
княжеством.

Однако объединение Руси было замедлено конфликтом, возникшим внутри московской
великокняжеской семьи. Затянувшаяся на четверть века династическая война была вызвана
рядом причин. В феодальном праве того времени существовало два принципа наследования
княжеской власти: прямое (от отца к сыну) и непрямое (по старшинству в роде). Различие
этих принципов часто служило основой для династических конфликтов. В Древней Руси могли
действовать оба принципа, в будущем Московском государстве – только прямое наследование.
Противоречив был и текст завещания Дмитрия Донского. Его можно было трактовать с раз-
личных наследственных позиций. Соперничество потомков князя Дмитрия Донского началось
в 1425 г. после смерти Василия I.

При Василии II Васильевиче Темном (1425–1462) русские земли пережили длительную
династическую войну. Право на великое княжение у Василия II оспаривали его дядя Юрий
Дмитриевич, брат Василия I, княживший в Звенигороде и Галиче, а после его смерти в борьбу
за власть вступили сыновья Юрия Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Победа Василия II в
этой войне способствовала усилению власти князя, утверждению принципа наследования по
прямой линии от отца к сыну. Династическая война закончилась победой прямых потомков
Дмитрия Донского. После этого объединение отдельных княжеств в единое государство стало
неизбежным.
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3.2. Завершение объединения русских земель.

Освобождение Руси от ордынской зависимости
 

К середине XIV в. имелись уже все предпосылки объединения русских земель в единое
государство. Социально-экономические предпосылки  заключаются в развитии феодаль-
ного землевладения, в стремлении бояр к приобретению вотчин за пределами своего княже-
ства. К политическим предпосылкам можно отнести укрепление на Руси власти и лидер-
ства московских князей, необходимость освобождения от ордынского ига. Освобождение от
многовекового ордынского владычества требовало сильной централизованной власти. К числу
духовных предпосылок следует отнести наличие во всех русских землях общей религии –
православия и осознание духовного и культурного единства Руси. Все эти указаные причины
привели к образованию единого Московского государства.

Ведущую роль в политическом объединении Руси сыграл сын Василия Темного Иван III
Васильевич (1462–1505). К заключительному этапу объединения Руси можно отнести присо-
единение Ростовского, Ярославского, Тверского и некоторых других княжеств, а также Новго-
родской республики, городов Дмитрова, Вологды, Углича, Вятской земли. Наиболее сложной
задачей оказалась ликвидация самостоятельности Великого Новгорода. Его боярство, боясь
лишиться своих привилегий, оказало упорное сопротивление. Бояре заключили договор с
литовским князем, соглашаясь перевести Новгород в вассальную зависимость от Литвы. Иван
III организовал в 1471 г. против них поход. Новгородское войско было разбито московским
князем на реке Шелонь. В 1478 г. Новгородская республика капитулировала окончательно.

Важным достижением внешней политики Ивана III была ликвидация ордынского ига.
В 1476 г. московский князь отказался подчиняться ордынскому хану. Летом 1480 г. ордын-
ский хан Ахмат выступил в поход против Руси. Ордынское войско встретилось с основными
силами русских на реке Угре (приток Оки). Не решившись дать большое сражение, Ахмат увел
свои войска. Таким образом, Русь была избавлена от длившегося 240 лет татаромонгольского
владычества. Поскольку иноземное иго было устранено без крупного сражения или воинского
похода, события осени 1480 г. вошли в историю как «стояние на Угре». В самом начале XVI
столетия Золотая Орда окончательно перестала существовать.

Сложно складывались отношения Московской Руси с Литовским княжеством. Серия
незначительных военных столкновений на границе привела к заключению в 1494 г. договора,
согласно которому московский князь получил ряд владений по верхнему течению Оки. По
этому же договору за Иваном III признавался титул «государь всея Руси». В 1500–1503 гг.
между Москвой и Литвой вновь произошел военный конфликт. Ивану III удалось отвоевать
ряд западно-русских земель. Состоялось перемирение, в результате которого за Московским
государством признавались все отвоеванные территории.

Важной вехой в становлении государственности стало принятие в 1497 г. общерусского
свода законов – Судебника Ивана III, который часто называют великокняжеским.3 Судебник
содержит статьи о центральном и местных судах, а также статьи, определяющие основные
нормы уголовного и гражданского права, нормы наказания за те или иные преступления. Впер-
вые Судебник законодательно ввел правила перехода крестьян от одного владельца к другому,
ограничив его двумя неделями в году – неделя до Юрьева дня (26 ноября) и неделя после, –
при условии выплаты определенной суммы («пожилого») прежнему хозяину.

Господствующий феодальный класс Московского царства формировался из потомков
удельных князей, их бояр, представителей старомосковского боярства, служилых людей.

3 Такое название дается, чтобы отличить Судебник Ивана III от Судебника, принятого его внуком Иваном IV в 1550 г.
Второй из Судебников в литературе часто называется царским.
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Существовало две формы феодальной собственности на землю. Так, бояре владели своими
землями (вотчинами) на основе наследственного права. А дворянам великий князь жаловал
земельные владения (поместья) за службу.

К началу XVI в. в большинстве стран Европы сложился политический строй, который
принято называть сословно-представительной монархией. Монарх делил власть с сословно-
представительными собраниями. Такие органы формировались из представителей господству-
ющих и политически активных сословий, в первую очередь дворянства и духовенства. Близок
к сословно-представительной монархии в XV–XVI вв. был и политический строй Московского
государства. Во главе страны стоял великий князь (с 1547 г. – царь). Свои полномочия монарх
разделял с Боярской думой, состоявшей из представителей высшей аристократии. Существо-
вали 2 думных чина: боярин и окольничий. Позже Дума стала пополняться людьми менее знат-
ного происхождения: дворянами и дьяками (чиновниками). Основу государственного аппарата
составляли Дворец и Казна. Высшими чиновниками были казначеи и печатники (хранители
печати). Система местного управления была построена на принципе «кормления». Велико-
княжеские наместники получали право на часть судебных пошлин и налогов, собираемых на
управляемых ими территориях. «Кормления» вели к многочисленным взяткам и злоупотреб-
лениям чиновников.

Преемником Ивана III был Василий III Иванович (1505–1533). Продолжая политику
отца, он в 1510 г. ликвидировал самостоятельность Псковской республики. В годы его прав-
ления произошла война с Литвой, в результате которой к Русскому государству в 1514 г. был
присоединен Смоленск. В 1521 г. в состав государства вошло уже фактически подчинявшееся
Москве Рязанское княжество. Таким образом, объединение русских земель было завершено,
пережитки феодальной раздробленности уходили в прошлое.
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Тема 4. России в эпоху правления Ивана Грозного

 
 

4.1. Начало правления Ивана IV.
Реформы Избранной рады (1548/9–1560)

 
Наследником скончавшегося в 1533  г. Василия III стал его трехлетний сын Иван IV

(1533–1584). Фактически за ребенка правила мать – Елена Глинская. Короткое регентство
Елены Глинской (1533–1538) ознаменовано не только борьбой с многочисленными заговорщи-
ками и мятежниками, но и реформаторской деятельностью. Проведенная денежная реформа
унифицировала систему денежного обращения. Были введены единые денежные знаки –
копейки, определен был стандарт веса монет. Унифицированы были также меры веса и длины.
Началась реформа местного управления. С целью ограничения власти наместников в стране
был введен институт губных старост. Эту выборную должность мог занимать только дворя-
нин. В помощь ему избирались представители верхних слоев городского и сельского населе-
ния. Такие люди получали право занимать должность земского старосты. Правительство Елены
Глинской уделяло большое внимание укреплению обороны страны. Для защиты московского
посада осуществлялось строительство стен Китай-города.

После внезапной смерти Елены в 1538 г. следующие несколько лет прошли в борьбе за
власть боярских группировок Шуйских и Бельских.

В январе 1547 г., когда наследнику Василия III исполнилось 17 лет, Иван Васильевич
принял царский титул. Политический смысл этого события заключался в укреплении власти
московского государя, его авторитет исключал с этого момента любые притязания на верхов-
ную власть потомков аристократических родов. Новый титул уравнивал главу Русского госу-
дарства с ханами Золотой Орды и императорами Византии.

В самом конце 1540-х гг. вокруг молодого царя сформировался круг приближенных,
получивший название правительства Избранной Рады (1548/9–1560), которая осуществила
ряд важных преобразований в жизни страны, направленных на укрепление централизованного
государства.

В 1549 г. впервые был созван Земский собор. Так стали называться периодически соби-
раемые царем совещания для решения и обсуждения важнейших вопросов внутренней и внеш-
ней политики государства. В Земской собор входили представители боярства, дворянства,
духовенства, верхушки горожан. Он стал высшим совещательным сословно-представительным
органом. Земский собор 1549 г. рассматривал проблемы отмены «кормлений» и пресечения
злоупотреблений наместников, поэтому он получил название Собора примирения. Важную
роль в управлении страны продолжала играть Боярская дума. Возникли приказы – органы,
ведавшие отдельными отраслями государственного управления. В числе первых были образо-
ваны челобитный, поместный, земский и другие приказы, а их служащие назывались дьяками
и подьячими.

В 1550 г. был принят новый Судебник Русского государства. Судебник ввел правовые
нормы, определяющие наказания должностных лиц за неправедный суд и взяточничество.
Судебные полномочия царских наместников ограничивались. В Судебнике были указания
о деятельности приказов. Было подтверждено право крестьянского перехода в Юрьев день.
Судебник 1550 г. ввел существенное ограничение по порабощению детей холопов. Ребенок,
рожденный до того, как его родители оказались в холопстве, признавался свободным.
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Коренным образом были изменены принципы местного управления. В 1556 г. во всем
государстве отменялась система «кормлений». Управленческие и судебные функции были
переданы губным и земским старостам.

Началось значительное переустройство вооруженных сил. Из служилых людей (дворян и
детей боярских) формировалось конное войско. В 1550 г. было создано постоянное стрелец-
кое войско. Стрельцами стали называть пехотинцев, вооруженных огнестрельным оружием.
Усилена была и артиллерия. Из общей массы служилых людей формировалась «избранная
тысяча»: в нее входили лучшие, наделенные подмосковными землями дворяне.
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