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Аннотация
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Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования Российской Федерации.
Освещаются основные этапы российской истории с учетом
новейших достижений исторической науки. Особое внимание
уделено вопросам становления и развития земельных отношений,
истории проведения реформ в аграрном секторе экономики.
Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных
заведений, а также для всех, кто интересуется историей России.
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Предисловие

 
Многовековой опыт человечества убеждает, что история,

как гуманитарная наука, исследующая прошлое человече-
ского общества во всей пространственной его конкретности
и многообразии, дает ключ к пониманию настоящего и тен-
денций развития в будущем.

Многие выдающиеся деятели прошлого отмечали обще-
ственную роль и значение изучения истории. Крупнейший
русский историк В. О. Ключевский подчеркивал, что без зна-
ния истории мы должны признать себя «случайностями», не
знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего мы
живем, как и к чему должны стремиться. Другой видный ис-
торик И. Е. Забелин неизменно указывал не только на по-
знавательное, но и воспитательное значение преподавания
истории в учебных заведениях. «Познание законов физиче-
ской жизни необходимо, но столько же и еще в высшей сте-
пени необходимо познание законов жизни нравственной и
умственной, ибо в человеческой жизни устройство физиче-
ского существования вполне зависит от умственных и нрав-
ственных начал жизни. Кто же нам раскроет с большой по-
дробностью все те начала и законы, как не история», – гово-
рил он, обращаясь к воспитанникам Константиновского ме-
жевого института, в стенах которого долгое время препода-
вал.



 
 
 

В последние десятилетия многократно возросла полити-
зированность российского общества. Средства массовой ин-
формации каждый день доносят до читателей и слушателей
огромное количество сведений по истории нашего Отече-
ства. Однако многие их этих сведений носят фрагментарный
характер, зачастую, в условиях естественного ныне плюра-
лизма мнений, содержат противоречивые, подчас взаимоис-
ключающие суждения и оценки. Нередко русская история,
особенно ее советский период, рассматривается с негатив-
ных позиций. Однако, как писал Расул Гамзатов: «Если ты
выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в
тебя из пушки». Поэтому в оценке исторического прошлого
необходим взвешенный, объективный подход.

Задачу данного учебного пособия авторы видят в том,
чтобы представить историю России во всем ее многообразии
и противоречивости, избегая при этом крайностей, ажиота-
жа и сенсационности, взвешенно учитывая воздействие объ-
ективных и субъективных факторов на исторический про-
цесс. Только такой подход позволяет оставаться на принци-
пах научности, объективности, историзма и системности.

Методологической основой излагаемого материала явля-
ется представление об истории как о прогрессивном, посту-
пательном процессе, органически цельном и непрерывном.
Еще И. Е. Забелин в заметках к лекциям по истории Рос-
сии писал: «Вся история заключается в неразрывном, жиз-
ненно связном круге отношений личности, общества и го-



 
 
 

сударства. Все это составляет одно, живое целое, которое
по частям рассматривает только наука, изучение. Это та
связь, целое и именуется историей». Авторы пытаются сле-
довать этим забелинским принципам изложения курса исто-
рии России.

Предлагаемое изложение отечественной истории реали-
зует важнейшее требования Государственного образователь-
ного стандарта РФ – гуманизацию и гуманитаризацию выс-
шего образования.

Хотя необходимость гуманитаризации образования сей-
час никем не оспаривается, острые столкновения наблюда-
ются как раз в вопросе поиска гармонии межеду гуманитар-
ными и профессиональными дисциплинами в учебных пла-
нах высших учебных заведений, прежде всего технического
профиля. В связи с этим непродуктивной представляется по-
становка вопроса: «Что важнее для студента: гуманитариза-
ция или профессионализация?». Без качественной профес-
сиональной подготовки не может быть сформирован специ-
алист, и, стало быть, обучение в вузе теряет свой изначаль-
ный смысл. Однако без гуманитарной составляющей образо-
вания не может быть сформирована полноценная личность.
Профессия помогает человеку функционально включиться в
социум, в разветвленную систему общественной деятельно-
сти со стороны его навыков и умений. Однако помимо функ-
циональной адаптации к социуму через профессию, человек
должен еще вписаться в пространство культуры, освоить ее



 
 
 

смысл и ценности. В этом освоении или, вернее, присвое-
нии смысла и ценностей гуманитарной культуры формиру-
ется духовность человека, его мировоззрение, понимание им
своего места и роли в обществе. Вне этой духовности мы
имеем ущербного человека, функционера в заданной систе-
ме общественного разделения труда, «винтика» в гигантской
машине, называемой государством.

Изучению истории как важнейшему образовательному и
воспитательному элементу формирования молодого поко-
ления в рамках высшей технической школы всегда уделя-
лось пристальное внимание. Так, в одном из старейших выс-
ших учебных заведений России – Константиновском меже-
вом институте в середине XIX в. история преподавалась в
течение шести лет. В низших классах читался курс «Всеоб-
щая история», составленный из трех разделов: «Древняя ис-
тория», «Средняя история» и «Новая история». В старших
изучался курс «История России» и дополнительная истори-
ческая дисциплина: «Русская история в связи с археологи-
ей». Причем преподаватели истории, среди которых – И. Е.
Забелин и Ю. В. Готье, в своих лекционных курсах особое
внимание уделяли изложению истории земельных отноше-
ний, аграрной политики государства на разных этапах его
развития, истории межевого дела и межевания в России. Это
свидетельствует о том, что уже тогда в преподавании исто-
рии непременно учитывался, говоря современным языком,
профиль вуза.



 
 
 

Опираясь на богатый научный и учебно-методический
опыт преподавания исторических курсов в прошлом, авторы
настоящего учебного пособия стремились максимально точ-
но и объективно осветить основные этапы истории страны,
показать историю России как составную часть мировой ис-
тории. При этом наряду с достаточно подробным изложени-
ем политической истории основное внимание уделено соци-
ально-экономическим отношениям, прежде всего, в аграр-
ной сфере.

В учебном пособии освещается история России с древ-
нейших времен до начала XXI века. Структура пособия
определяется общепринятой периодизацией.

Авторы использовали архивные и опубликованные ис-
торические источники, законодательные акты, фундамен-
тальные исследования по истории России, научные моно-
графии, представляющие различные направления истори-
ческой мысли, теоретические и историографические тру-
ды, методические издания, обширную справочно-информа-
ционную и энциклопедическую литературу.

Учебное пособие «История России» написано в соответ-
ствии с традициями преподавания предметов гуманитарного
цикла в Императорском Константиновском межевом инсти-
туте, правоприемниками которого являются Московский го-
сударственный университет геодезии и картографии (МИИ-
ГАиК) и Государственный университет по землеустройству
(ГУЗ), и призвано способствовать возрождению и развитию



 
 
 

этих традиций в современных условиях.
Хочется надеяться, что первая попытка создать учебное

пособие по истории России, ориентированное, прежде всего,
на студентов геодезических и кадастровых специальностей,
окажется удачной.

Декан гуманитарного факультета, Заведующий кафедрой
отечественной истории и культуры МИИГАиК, д.т. н,
профессор В. А. Соломатин.



 
 
 

 
Глава I

Древняя Русь (VI – XIII вв.)
 
 

1.1. Восточные славяне в древности
 

 
Генезис и расселение

 
Из всего обилия научных концепций о происхождении

восточных славян следует признать ведущей ту версию, что
славянский этнос сложился к VI  в. н.  э. на Придунайской
равнине в результате распада единой индоевропейской ис-
торической общности. Примерно в то же время выделились
три ветви славян: южная, западная и восточная. Южносла-
вянские народы (сербы, черногорцы, болгары) сформирова-
лись впоследствии из тех славян, которые поселились на Бал-
канском полуострове. Западные славяне заняли земли со-
временных Польши, Чехии, Словении, частично Германии.
Восточные славяне постепенно колонизировали огромные
пространства между тремя морями – Черным, Белым и Бал-
тийским. Их потомками стали современные русские, укра-
инцы и белорусы.

Первоначальные сведения о расселении восточнославян-



 
 
 

ских племен содержит летопись «Повесть временных лет»:
от славян, «сидящих по Дунаю», племена разошлись по раз-
ным землям и прозвались «именами своими, кто где сел на
каком месте». Полянами назывались славяне, которые посе-
лились в среднем течении Днепра вокруг Киева. К северу от
полян по рекам Десне и Суле жили северяне, к северо-западу
от Киева древляне; центром древлян был город Искоростень.
Племена, занимавшие земли между Припятью и Западной
Двиной, назывались дреговичами. В верховьях Волги, Дне-
пра и Западной Двины поселились кривичи, их главным го-
родом был Смоленск. Часть кривичей «села» по Западной
Двине в том месте, где в нее впадала река Полота, и получи-
ла название полочан. Радимичи осели вдоль реки Сож (при-
ток Днепра), а вятичи – по Оке. Славяне, расселившиеся во-
круг озера Ильмень, получили название ильменских словен;
их главным городом был Новгород.

Уровень хозяйственного и общественного развития во-
сточнославянских племен в значительной степени опреде-
лялся природно-климатическими условиями. Для террито-
рии, занимаемой ими Восточно-Европейской равнины ха-
рактерны континентальный климат, суровые зимы, недол-
гое, жаркое лето. Нередки засухи. Здесь отсутствуют есте-
ственные горные преграды пронизывающим северным вет-
рам. Пригодных для земледелия площадей было недоста-
точно. Две трети территории восточных славян было заня-
то лесами. На юге располагались степи. И лесные, и степные



 
 
 

почвы были малопригодны для возделывания сельскохозяй-
ственных культур, на них трудно было получать в необходи-
мом объеме устойчивые урожаи.

 
Хозяйственная деятельность

 
Основным занятием восточных славян было пашенное

земледелие. На севере, где почти все пространство занима-
ли леса, преобладала подсечно-огневая система, крайне тру-
доемкая. На небольших участках леса подсекали деревья и
давали им засохнуть на корню. Затем сухостой, не вырубая,
поджигали. Образовавшаяся при этом зола удобряла почву.
Не выкорчевывая пней, славяне распахивали участки с по-
мощью деревянной сохи. Такие делянки использовались не
более 2–3 лет, так как почва настолько истощалась, что при-
ходилось искать новые участки для земледелия.

В степной полосе использовалась система перелога. Сна-
чала обрабатывался один участок земли, а после его истоще-
ния пахарь переходил, «перекладывался» на другой участок.
Здесь раньше, чем в лесных районах, стали использовать при
обработке пашни плуг.

Славяне возделывали зерновые культуры – просо, овес,
ячмень, рожь. Из Византии были завезены пшеница и гре-
чиха. Для получения растительного масла выращивались ко-
нопля и лен. Древнейшими огородными культурами восточ-
ных славян были бобовые – горох, собственно бобы, в юж-



 
 
 

ных районах – фасоль и чечевица, а также репа, лук и чес-
нок; позже славяне стали выращивать морковь, редьку, ре-
дис, свеклу, капусту.

У восточных славян было развито домашнее скотовод-
ство. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней, до-
машнюю птицу. Вспомогательную роль в хозяйстве играли
бортничество (сбор меда диких пчел), охота, рыболовство.

Славяне жили общинами, которые назывались «миром»,
или «вервью». Ко времени образования древнерусского го-
сударства соседская община вытеснила родовую. В пользо-
вании «мира» продолжали находиться обрабатываемые зем-
ли, леса, водоемы, луга, выгоны, пустоши. Пашенные земли
были поделены между семьями, входившими в общину.

Важным фактором хозяйственной и общественной жиз-
ни было появление у восточных славян примерно с VIII в.
городищ – прообразов будущих городов. Они становились
центрами племенных союзов, где формировалась княжеская
власть. Древнейшими из известных славянских городов бы-
ли Киев, Новгород, Чернигов, Псков, Изборск, Старая Ладо-
га, Гнездово (в 12 км от нынешнего Смоленска). Развитие го-
родов было связано с расширением ремесленного производ-
ства. Далеко за пределами славянских земель были извест-
ны изделия оружейников, бронников, ткачей. Высокохудо-
жественными были произведения древних ювелиров. Неиз-
менным успехом пользовалась продукция гончаров, стекло-
дувов и бондарей.



 
 
 

С возникновением городов меняется характер ремеслен-
ного производства, которое все больше ориентируется не на
частный заказ, а на рынок. У древних славян ремесла разви-
вались как в городах, так и в сельской местности.

 
Общественный строй

 
В VI–VIII вв. славяне находились на стадии разложения

родоплеменного строя и формирования государственности.
Повсеместное распространение земледелия с использовани-
ем железных орудий труда создавало возможность получе-
ния прибавочного продукта, достаточного для содержания
господствующего социального слоя. Усиливаются процессы
социальной дифференциации, основанной на имуществен-
ном неравенстве. Из массы свободных общинников, кото-
рых называли «люди», выделяется привилегированный слой
– «мужи». К ним относились главы патриархальных семей,
родовые старейшины, военно-служилая знать. В условиях
частых набегов иноплеменников восточные славяне создава-
ли вооруженные отряды – дружины, главной задачей кото-
рых была защита племен от внешних врагов. Постепенно к
дружине переходят и другие функции, в том числе управле-
ние и сбор дани.

Во главе дружины стоял князь. Первоначально эта долж-
ность была выборной. Власть князя была еще во многом
номинальной, большую роль играло вече – собрание глав



 
 
 

семей, домохозяев. Младшие члены семейств, работники в
вече не участвовали. По мере развития славянского обще-
ства князь, опираясь на дружину, сосредоточивал в своих
руках все большую власть, постепенно становившуюся на-
следственной. Такая система правления носит название во-
енной демократии и предшествует формированию государ-
ственной системы.

 
Религия

 
Известия летописей, находки археологов, записи старин-

ных обычаев и поверий позволяют воссоздать сложную си-
стему религиозных верований восточных славян.

Славяне были язычниками. Главным божеством был Пе-
рун – бог молнии, грозы, войны и оружия. Богом неба, или
небесного огня, являлся Сварог. Его сыновья – Сварожичи
считались божествами солнца и огня. Особое место в язы-
ческом пантеоне занимал бог солнца – покровитель земле-
дельцев. У разных племен он назывался по – разному: Дажь-
бог, Хорос (Хорс), Ярило. Обожествлялись месяц и звезды,
состоявшие с солнцем в «родственных» отношениях.

Бог Волос (Велес) считался покровителем скота. Бога вет-
ра и повелителя бурь звали Стрибогом. Богиня воды, водной
глади, рек, озер, ручьев и прудов по имени Мокошь помогала
ткачам (в ткацком деле нельзя обойтись без проточной во-
ды для вымачивания льна). Позже к Мокоши обращались во



 
 
 

всех случаях семейных и домашних неурядиц, и таким об-
разом Мокошь стала покровительницей женщин, олицетво-
рением женского начала.

Славяне верили в добрых и злых духов. Добрые духи по-
могали людям во всех начинаниях и назывались берегинями.
Злые духи именовались злыднями. Вечная борьба доброго
и злого начал с точки зрения древних славян и составляла
источник развития мира.

Для верований славян характерен антропоморфизм – оче-
ловечивание явлений природы. Река представлялась нашим
предкам в образе женщины, гора – богатыря. Каждое дерево,
каждый камень считались не только живыми, но и наделен-
ными индивидуальным характером. У славян не было недо-
статка в существах, обладавших материальной силой. Со-
гласно представлениям, в воде жил водяной, в лесу – леший
и лесовик со своей семьей, в болоте – багник (от диалектно-
го слова «багно» – болото). Славянские русалки от Троицы
до Петрова дня жили не в воде, а в лесу, в кронах деревьев
(у А. С. Пушкина в поэме «Руслан и Людмила»: «русалка на
ветвях сидит»).

Культовые ритуалы славяне совершали в святилищах, но-
сивших названия капищ. Они располагались обычно на вер-
шинах холмов или небольших полянах в лесной болотистой
местности и представляли собой ровную площадку округлой
формы. В центре находился деревянный идол, рядом жерт-
венник. Восточные славяне-язычники приносили в жертву



 
 
 

богам животных, зерно, различные подарки. Возле изобра-
жений языческих богов происходили гадания, ритуальные
жребии, давались клятвы.

Славяне обожествляли не только явления природы, но и
умерших предков. Они верили в Рода и Рожаниц. Некоторые
исследователи считают, что Род в древности был верховным
божеством у славян, покровителем всех кровных родствен-
ников и каждого родича. Рожаницы опекали дом.

Языческие верования и обычаи сохранялись у восточных
славян еще долгое время и после принятия христианства, пе-
реплетаясь с христианскими праздниками и обрядами.



 
 
 

 
1.2. Государство Русь (IX–XII вв.)

 

 
Объединение Новгорода и Киева

 
Предпосылки образования государства у восточных сла-

вян складывались на протяжении длительного времени. Из-
вестны крупные устойчивые племенные объединения, в рай-
онах Киевской, Новгородской земель и в верховьях Волги,
просуществовавшие по несколько десятков лет. О них име-
ются свидетельства в арабских хрониках. Это – Куява (Куя-
ба), Славия и Артания.

Источники начала IX в., указывают на наличие в славян-
ском обществе довольно сложной структуры политической
и экономической элиты: князья союзов племен, князья от-
дельных племен, великие бояре, бояре – мужи и гости – куп-
цы. Дружина, которую восточные славяне содержали для за-
щиты от набегов, постепенно становилась средоточием вла-
сти, и возглавлявший ее князь превращался из номинальной
фигуры в основную, облеченную множеством государствен-
ных функций. Военная демократия перерастала в раннефе-
одальную монархию.

Особенностью становления восточнославянской государ-
ственности было наличие двоецентрия – Новгородской, или
Северной Руси и Киевской, или Южной Руси. Территори-



 
 
 

альным ядром государства восточных славян стал союз пле-
менных княжеств полян, дреговичей, радимичей с центром в
Киеве. Около середины IX в. на севере Восточной Европы, в
Поволховье, сложилось другое протогосударственное обра-
зование на основе союза племенных княжеств словен, кри-
вичей, вятичей, а также неславянских племен – чуди и веси.
Этот союз платил дань скандинавам – варягам, или норман-
нам.

Согласно летописи «Повесть временных лет», в 862  г.
новгородцы изгнали варягов и прекратили выплату им дани.
Однако ввиду вспыхнувшей внутри этого племенного объ-
единения борьбы за власть, вскоре «за мир к варягам» бы-
ло направлено посольство, чтобы пригласить в качестве кня-
зя одного из местных правителей и разрешить конфликт. На
княжение прибыл Рюрик с братьями Синеусом и Трувором.
Рюрик стал править в Новгороде, Синеус – на Белоозере,
Трувор – в Изборске. Преемник Рюрика князь Олег в 882 г.
захватил Киев, убил княживших там Аскольда и Дира, объ-
единил Север и Юг, Новгородские и Киевские земли, поло-
жив начало древнерусской государственности. 882 г. приня-
то считать датой образования государства Русь с центром в
Киеве.

Эти полулегендарные летописные сведения послужили
источником возникновения в XVII I в. так называемой нор-
маннской теории. Ее основоположниками явились пригла-
шенные из Германии для работы в Петербургской Академии



 
 
 

наук историки Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер. Они
утверждали, что восточные славяне к IX в. находились в со-
стоянии «дикости», что в восточнославянском этносе к мо-
менту появления варягов не сложились политические и эко-
номические условия для формирования государства, и пото-
му варяжский фактор явился определяющим в образовании
государства Русь.

Сразу после появления норманнской теории стал очеви-
ден ее ненаучный характер. Уже в том же XVIII в. великий
ученый М. В. Ломоносов подверг ее резкой критике. Поле-
мика между «норманистами» и «антинорманистами» растя-
нулась на многие десятилетия. Сегодня уже мало кто сомне-
вается, что государственность возникает в результате дли-
тельного общественного развития и не может быть привне-
сена извне. Варяги приходили на Русь небольшими дружи-
нами и уже вскоре ассимилировались с местным населени-
ем. И если в политических процессах, протекавших на Руси
в середине и второй половине IX в., роль варяжского факто-
ра была заметной, то на этнокультурное развитие славян ва-
ряги практически не оказали никакого влияния.

 
Первые киевские князья

 
Первым правителем Древнерусского государства был ки-

евский князь Олег (882–912). Формально он правил от име-
ни малолетнего сына Рюрика Игоря, но проводил самостоя-



 
 
 

тельную и активную политику как внутри государства, так
и за его пределами. В результате военных столкновений с
сильным Хазарским каганатом, располагавшимся в низовьях
Волги, он освободил от его дани племена северян и радими-
чей, обложив их в свою очередь данью, не меньшей хазар-
ской. В его правление Древнерусским государством были по-
корены древляне, кривичи и некоторые другие племена.

Становление и развитие Древнерусского государства про-
ходило во взаимодействии с соседними странами и народа-
ми, прежде всего с Византией. В 907  г. Олег предпринял
поход на столицу Византийской империи Константинополь,
который руссы называли Царьградом. Собрав значительные
силы, князь на боевых ладьях спустился по Днепру в Чер-
ное море и подступил к стенам Константинополя. Столицу
Византии в то время практически не обороняли, так как ее
войска были заняты борьбой с арабами. Защитники горо-
да перегородили вход в гавань цепью, чтобы не допустить в
нее ладьи руссов, но, как сообщает летописец, Олег, поста-
вив ладьи на колеса, под парусами двинулся по суше к Царь-
граду. Правительство Византии вынуждено было согласить-
ся на переговоры. Мирный договор, оформленный позже, в
911 г., предусматривал выплату значительной контрибуции
– по 12 гривен серебра с каждого жителя Константинополя,
что составило несколько десятков тысяч пудов драгоценного
металла. Русским купцам было предоставлено право беспо-
шлинной торговли, они могли селиться в Константинополе



 
 
 

(другим иностранцам это было запрещено), носить оружие,
мыться в городских банях. В течение полугода купцы полу-
чали продовольствие от византийских властей, а при отъезде
еще и парусные снасти, якоря и прочее.

Отношения с Византией изменились при преемнике кня-
зя Олега Игоре (912–945). В 941 г. он предпринял новый по-
ход на Царьград. Когда русский флот появился в гавани Кон-
стантинополя, византийцы подожгли ладьи с помощью «гре-
ческого огня» – специального состава на основе сырой неф-
ти, чем вызвали среди русских панику. Попытка взятия Кон-
стантинополя не удалась, и Игорю пришлось вернуться об-
ратно. Через три года, в 944 г., собрав более многочисленные
силы, Игорь вновь осадил Царьград. Но греки предпочли от-
купиться. В 945 г. был заключен новый договор. Византия
подтвердила большую часть статей прежнего договора, при-
знала территориальные приобретения Руси в устье Днепра и
русское поселение Тмутаракань на Таманском полуострове.
Но было утрачено право беспошлинной торговли, русские
купцы теперь селились в предместье Константинополя. В го-
род их впускали без оружия, не более 50 человек, предвари-
тельно переписав.

Главной задачей князя Игоря было удержание в составе
государства отдельных славянских племен и присоединение
новых. Ему удалось подчинить Киеву племя уличей и не поз-
волить отделиться от государства сильному и богатому пле-
мени древлян.



 
 
 

Эффективным средством сохранения контроля над го-
сударственной территорией было полюдье – объезд князем
вместе с дружиной подвластных земель с глубокой осени
до ранней весны. Полюдье – это не только сбор дани, но
и способ управления страной при отсутствии государствен-
ного аппарата: во время объезда князь разрешал конфлик-
ты, творил суд, улаживал пограничные споры. Размеры дани
не были фиксированными, что нередко приводило к серьез-
ным конфликтам. Так, в 945 г. Игорь попытался вторично
собрать дань с древлян. Возмущенные древляне во главе с
князем Малом расправились с киевским князем и его дру-
жинниками. Вдова Игоря княгиня Ольга (945–962) органи-
зовала поход против древлян во главе с киевскими воевода-
ми Свенельдом и Асмудом. Она жестоко наказала древлян,
сожгла их столицу город Искоростень, увеличила дань. При
этом Ольга вынуждена была провести налоговую реформу,
определив фиксированные размеры дани – уставы и уроки,
и погосты – места, куда раз в год свозилась дань. Постепенно
погосты, или становища, превращаются в опорные пункты
княжеской власти в удаленных землях.

В годы правления княгини Ольги войны на Руси прекра-
тились. Ольга стремилась улаживать конфликты с соседями
мирным путем. В 957 г. она впервые в истории Руси посети-
ла с мирным визитом Византию. В Константинополе ее при-
нял император Константин VII Багрянородный. Был пере-
оформлен договор Руси с Византией на условиях, заключен-



 
 
 

ных князем Игорем, а военный союз направлен против Хаза-
рии. Во время визита Ольга приняла христианство. Ее крест-
ным отцом был сам император. Обряд был совершен патри-
архом Константинопольским в главном храме Царьграда –
Софийском соборе.

Совершенно иной характер внешняя политика Древне-
русского государства носила при сыне Ольги князе Свя-
тославе Игоревиче (ок. 965–972). Это был правитель-воин,
большую часть жизни он провел в походах. Прежде чем на-
пасть на врага, Святослав посылал гонцов с известием: «Иду
на вы». В 964 г. Святослав предпринял поход против дав-
него врага Руси Хазарского каганата. Покорив вятичей, он
с севера подошел к союзнику хазар Волжской Булгарии –
тюркскому государству в Среднем Поволжье, разгромил ее
и неожиданно ударил по столице Хазарского каганата городу
Итиль, расположенному в устье Волги. На востоке Хазарии
Святослав разрушил город Саркел, сильную крепость, возве-
денную византийскими военными инженерами. Победа над
каганатом принесла избавление от сильного противника, од-
нако открыла путь к южнорусским границам кочевым пле-
менам, прежде всего, печенегам, не менее опасным для Ру-
си, чем хазары. Печенежская орда не была единой. В сере-
дине X в. существовало восемь печенежских объединений,
которые греки называли фемами. Во главе фем стояли ханы.
Первые столкновения с печенегами летопись датирует 915 г.
При Святославе набеги печенегов на русские земли усили-



 
 
 

лись. В отсутствие князя они даже пытались взять Киев.
Разгром Хазарии обеспокоил Византию, которая предпо-

читала сама не воевать против Киева, а использовать в этих
целях соседние с Русью государства.

Так, в 967 г. Святослав ввязался в конфликт между Ви-
зантией и Болгарским царством. Подстрекаемый Византией,
Святослав вторгся в Дунайскую Болгарию. В битве под До-
ростолом он разбил войско болгарского царя Петра, овладел
городом Переяславцем-на-Дунае и перенес сюда свою рези-
денцию.

Византия, встревоженная усилением Руси на Дунае, по-
требовала от Святослава уйти в свои земли. Византийский
император Иоанн Цимисхий в 970 г. направил посольство
к русскому князю с обещанием выплатить дань, если Свято-
слав вернется на Русь. После отказа Святослава русско-бол-
гарская война переросла в русско-византийскую. Святослав
одержал ряд побед, но греки, собрав значительное войско,
в 971  г. осадили его дружину в Доростоле. Святослав, не
имея сил прорвать окружение, был вынужден заключить мир
с Византией, обещав в дальнейшем не претендовать на ду-
найские территории.

Князь зимовал в низовьях Днепра, так как путь на Киев
был закрыт печенегами. Подкупленные византийским импе-
ратором, печенеги весной 972 г. напали на небольшое вой-
ско Святослава на волоке у днепровских порогов. Князь по-
гиб в битве. Печенежский хан Куря приказал сделать из его



 
 
 

черепа чашу, из которой пил на священных военных пирах.
Правление Святослава имело большое значение для Руси.

Территория Древнерусского государства при нем была зна-
чительно расширена. Святослав поставил своих сыновей на-
местниками в наиболее важных землях, что усилило власть
Киева. Старший сын, Ярополк, стал князем киевским, Олег
княжил у древлян, Владимир – в Новгороде. После смерти
Святослава на Руси началась междоусобица, в которой Олег,
а позднее Ярополк погибли; к власти в Киеве пришел князь
Владимир Святославич (980–1015).

 
Принятие христианства

 
С началом правления Владимира I можно говорить об из-

менении приоритетов в политике киевских князей. Главную
задачу они видели в укреплении и объединении государства
и его границ. Под 981 г. летопись упоминает войну Владими-
ра Святославича с поляками, в ходе которой были захваче-
ны западноволынские (червенские) города Перемышль, Чер-
вень и др. Затем летопись отмечает войну Владимира с при-
черноморскими болгарами, подавление восстания в землях
вятичей и радимичей. При Владимире впервые начинает-
ся чеканка собственной монеты (златников и сребреников).
На рубеже Х—XI вв. постепенно ликвидируются племенные
княжения. При Владимире появляются княжие «грады», в
которые князь в качестве наместников «сажал» своих сыно-



 
 
 

вей.
Важнейшую роль в укреплении Древнерусского государ-

ства сыграло принятие христианства. Язычество с его много-
божием не могло способствовать усилению центральной вла-
сти киевского князя. Правители соседних стран, где утверди-
лись монотеистические религии, рассматривали языческую
Русь как варварское государство.

Изменения в укладе жизни, социальной и политической
структурах Руси предопределили принятие христианства в
его восточном (православном) варианте. Уже с IX в. христи-
анство проникает на Русь. В 844 г. в послании византийского
патриарха Фотия было отмечено, что многие руссы покло-
няются христианскому богу. Крещение принимали предста-
вители княжеской знати, дружинники. В Киеве в середине
X в. существовала церковь св. Ильи.

Владимир Святославич воцарился на киевском престоле
в борьбе со своим братом Ярополком. Первое время Вла-
димир подчеркивал свою приверженность языческим боже-
ствам. Он повелел воздвигнуть возле княжеского двора идо-
лов тех племен, которые поддержали его в борьбе за киев-
ский престол. На берегу Днепра были установлены деревян-
ные изваяния Перуна с серебряной головой и золотыми уса-
ми, Хороса, Дажьбога, Стрибога, Сварога, Мокоши. Дядя
Владимира воевода Добрыня воздвиг в Новгороде над Вол-
ховым статую Перуна. Однако попытка сформировать еди-
ный пантеон языческих богов и на основе многобожия укре-



 
 
 

пить государство потерпела неудачу. Каждое племя продол-
жало поклоняться своим богам.

В этих условиях Владимир обратился к христианству. Лю-
бопытный рассказ о выборе князем религии содержится в
«Повести временных лет». Соседние с Русью страны испове-
довали христианство (Византия), иудаизм (Хазария), ислам
(Волжская Булгария). В Киев прибыли послы из перечислен-
ных стран, а также эмиссары папы римского. Все они пред-
лагали принять их веру. Однако Владимир остановил свой
выбор на христианстве в его восточном варианте.

Христианизация обширного Древнерусского государства
продолжалась в течение ряда лет, преодолевая серьезное со-
противление населения, особенно в северных районах Руси.

Принятие христианства представляло собой крупную го-
сударственную реформу, результатом которой стало появ-
ление на Руси нового общественного института – право-
славной церкви. Постепенно сложилась ее организационная
структура. Первоначально во главе русской православной
церкви стоял епископ, присылаемый из Константинополя. В
1037 г. ее возглавил митрополит. Великие князья вели борь-
бу за митрополичью кафедру, стремясь утвердить митропо-
лита из славян. Однако подобные случаи в ранней истории
русской православной церкви были единичными.

Территория Руси была поделена на епархии во главе с
архиереями (архиепископами и епископами). Многочислен-
ные приходы возглавляли священники. С 1051 г., когда бы-



 
 
 

ла основана Киево-Печерская лавра, на Руси появляются мо-
настыри. Русская церковь изначально зависела от великого
князя, и церковные иерархи были самостоятельны лишь в
делах религии. В пользу церкви взималась десятина – деся-
тая часть доходов верующих.

Принятие христианства на Руси явилось важной вехой
в развитии восточнославянской цивилизации. Оно способ-
ствовало консолидации древнерусской народности – общего
предка современных русских, украинцев и белорусов. Хри-
стианство ускорило социальную дифференциацию древне-
русского общества, формирование господствующего слоя,
который группировался вокруг киевского князя. Заметной
была роль церкви в укреплении и расширении земельной
собственности на Руси; уже вскоре монастыри становятся
крупнейшими владельцами земли. Значительное влияние
православная церковь и христианство оказали на политиче-
ские процессы в Древнерусском государстве. Учение христи-
анства о едином Боге, освящающем власть одного государя,
помогло Владимиру окончательно ликвидировать местные
княжения. Центральная власть была укреплена, о чем сви-
детельствовал и необычайно усилившийся при Владимире
международный авторитет Древней Руси.

Крупнейшую роль принятие христианства сыграло в раз-
витии и формировании единой древнерусской культуры,
распространении письменности, создании выдающихся об-
разцов литературы, живописи, зодчества.



 
 
 

 
Ярослав Мудрый

 
Еще при жизни Владимира Святославича на Руси вспых-

нула междоусобная борьба между его сыновьями. Начало
ей положил Святополк туровский, а с 1015  г. киевский
князь. Ему противостоял третий сын Владимира новгород-
ский князь Ярослав, впоследствии прозванный Мудрым. Он
изгнал Святополка из Киева в Польшу к его тестю польскому
князю Болеславу Храброму. После смерти Владимира Свя-
тославича политическая ситуация изменилась. Болеслав вы-
ступил против сидевшего в Киеве Ярослава с польским вой-
ском и отрядами наемников из немцев, венгров, варягов, а
Святополк привлек к походу на Русь печенегов. Ярослав не
мог устоять перед превосходящей военной силой и вынуж-
ден был бежать в Новгород. Но сопротивление населения
Киева спустя короткое время заставило Болеслава уйти в
Польшу. Червенские города при этом остались за польским
князем. Ярослав, опираясь на новгородцев, организовал но-
вый поход. Теперь перевес сил оказался на стороне Яросла-
ва. Святополк бежал к печенегам, и в сражении на реке Аль-
те в 1019 г. был разбит.

Киевский престол занял Ярослав Мудрый (1019–1054).
Время его правления – это период расцвета Древнерусского
государства. В 1036 г. он нанес под Киевом поражение пе-
ченегам, положив конец их набегам на русские земли. Киев-



 
 
 

ские дружины сумели вернуть Червенские города. В 1030 г.
Ярослав на западе державы основал город Юрьев (Юрий –
христианское имя Ярослава), сейчас именуемый Тарту.

При Ярославе Мудром значительно укрепилась русская
православная церковь. В 1037  г. была основана Киевская
митрополия, что было отмечено строительством Софийских
соборов в Киеве, Новгороде и Полоцке. Первоначально мит-
рополиты были подконтрольны константинопольскому пат-
риарху. В 1051 г. Ярослав, воспользовавшись тем, что Русь
и Византия находились в состоянии войны, назначил киев-
ским митрополитом не грека, а священника княжеского се-
ла Берестова, своего личного духовника Илариона. Однако
после заключения мира прежний порядок назначения киев-
ских митрополитов из Византии был восстановлен.

При Ярославе Мудром резко возрос международный ав-
торитет Руси. Об этом свидетельствуют многочисленные ди-
настические браки, заключенные между его детьми и пред-
ставителями европейских дворов.

С именем Ярослава Мудрого связано создание первой ча-
сти Русской Правды – свода законов древнерусского фео-
дального права. Академик Б. А. Рыбаков считает, что Крат-
кая редакция Русской Правды, так называемая Древней-
шая Правда, первоначально представляла собой написанную
около 1016 г. грамоту Ярослава, призванную регулировать
отношения между княжеской дружиной и новгородским на-
селением. Впоследствии, по-видимому, она и составила ком-



 
 
 

плекс «Грамот Ярослава», на которых клялись новгородско-
му вечу приглашаемые на правление князья.

 
Хозяйство Руси

 
Хозяйственный строй Древнерусского государства имел

все отличительные признаки феодальной экономики: гос-
подство натурального хозяйства; наличие земли и орудий
труда в руках непосредственного производителя – крестья-
нина; личная зависимость его от феодала; низкий, рутин-
ный уровень техники производства. В сельском хозяйстве
по-прежнему использовались подсечно-огневая система об-
работки земли, перелог; развивалось пашенное земледелие.
При этом присвоение прибавочного продукта крестьянина
осуществлялось в трех последовательно развивающихся ви-
дах феодальной земельной ренты: отработочной, именовав-
шейся на Руси барщиной, натуральной, называвшейся ис-
польщиной или издольщиной, и денежной. Основными фор-
мами использования земли на Руси было общинное и вот-
чинное землевладение.

Субъектом общинного землевладения являлась сельская
община в целом как территориальное образование. В ее
пользовании находились обрабатываемые земли, леса, во-
ды, выгоны, пустоши. Право распоряжения ими принадле-
жало самой общине, которая через свои органы самоуправ-
ления передавала участки в постоянное наследственное вла-



 
 
 

дение членам общины. Община могла свободно распоря-
жаться землей только внутри себя, а также приобретать но-
вые земли, например, посредством купли или принимать в
дар. Если не было возможности увеличения земельного фон-
да, то в общине раз в два-три года производился передел зем-
ли. Таким образом малоплодородный участок периодически
менял хозяина. Правами на землю в городских поселениях
обладали городские общины – посады.

По мере развития государства и укрепления княжеской
власти формировалась феодальная собственность на землю.
Князья с помощью дружины захватывали земли свободных
общинников. Установив власть над тем или иным племе-
нем, князь выговаривал в свою пользу символическую еже-
годную дань. Это было первой формой феодальной земель-
ной ренты, которая количественно не регламентировалась.
Князь мог наделять за службу землей вместе с крестьяна-
ми, что представляло собой условное феодальное земельное
владение. В Западной Европе такая форма носила название
аллода, на Руси – поместья. Позже князь мог закрепить ал-
лод за какой-либо семьей при условии, что один из ее чле-
нов должен был нести службу в его дружине. Так появился
наследственный аллод. И, наконец – возникает безусловное
феодальное земельное владение, известное на Руси как вот-
чина.

Вотчина представляла собой крупное наследственное
землевладение, передававшееся от отца к сыну (отсюда ее



 
 
 

название). Предметом такого владения были обрабатывае-
мая земля, пастбище, луга и лес. Законодательные нормы не
содержали прямого запрета на приобретение вотчин пред-
ставителями сельского и городского населения, известны
примеры вотчинного землевладения крестьян в Новгород-
ских землях, но преимущественно владельцами вотчин яв-
лялись представители знатных княжеских и боярских родов.
Права вотчинника на родовое имущество были достаточно
широкими, но не безграничными. В частности, вотчинник
не мог отчуждать имение в пользу третьих лиц без согласия
своего рода. Родственники имели право преимущественного
приобретения отчуждаемой вотчины.

Различались родовые и купленные вотчины. Распоряже-
ние купленными вотчинами не ограничивалось правами ро-
да. Они могли свободно отчуждаться их владельцами.

В этот же период формируется церковная собственность
на землю. Имущество поступало церкви от князя через по-
жалования, от частных лиц, вклады (дарственные), куплю,
занятие пустующих мест. Согласно Русской Правде церковь
имела право на часть наследства даже при наличии наслед-
ников умерших. Права церкви на землю в Древней Руси бы-
ли наиболее полными и независимыми.

На Руси получили развитие многие виды ремесел. Наи-
большим спросом на внутреннем и внешнем рынке пользо-
валась продукция киевских оружейников и бронников. Рус-
ское железо обычно было значительно лучшего качества,



 
 
 

чем европейское. Русские кольчуги состояли из более мел-
ких в диаметре колец, были легче и надежнее, отличались
большей гибкостью. Русские оружейники владели секретом
изготовления самозатачивающихся мечей. Они состояли из
средней пластины твердого металла, к которой по бокам
припаивались пластины более мягкого металла. При исполь-
зовании меча мягкий металл стачивался, и меч становился
острее.

По всей Европе славилась перегородчатая эмаль киевских
ремесленников. На золотую пластинку напаивались по кон-
туру рисунка невысокие золотые перегородки. Получавше-
еся пространство заливалось эмалью. После обжига изде-
лие шлифовалось. Состав эмали имел главную особенность
– при обжиге не утрачивалась интенсивность цвета. Это су-
щественно отличало древнерусскую эмаль от западноевро-
пейской.

Разнообразной была техника обработки серебра на Руси.
Из серебряной проволоки ювелиры изготавливали ажурные
изделия – филигрань. Не имела аналогов техника зерни, при
которой на металлическую пластину напаивались в виде узо-
ров мельчайшие капельки золота или серебра. Только на Ру-
си была известна и техника чернения серебра.

Древнерусское государство вело широкую внутреннюю и
внешнюю торговлю. Основной транспортной магистралью
был путь «из варяг в греки», соединявший Скандинавию с
Византией и государствами Востока.



 
 
 

 
Социальный и политический строй

 
Основную категорию сельского населения составляли

свободные общинники – смерды. Они владели необходи-
мыми средствами производства, жили на своих земельных
участках, вели собственное личное хозяйство. Смерды, как
правило, были лично свободны. Их зависимость от князя вы-
ражалась в уплате дани и несении натуральных повинностей.

По мере развития феодальной земельной собственности
смерды постепенно переходили в разряд феодально-зависи-
мого населения, которое делилось на несколько категорий.
Рядович заключал с феодалом договор, или ряд, на выпол-
нение определенных работ. Если смерд по какой-либо при-
чине брал у феодала купу, т. е. помощь деньгами, семенами,
инвентарем, он становился закупом. Закуп не мог по своей
воле уйти от феодала. При любом проступке или попытке
побега закуп превращался в холопа. Следует отметить, что
положение рядовича, хотя незначительно, но все же было бо-
лее легким, чем закупа, поскольку последний обязан был вы-
полнять любую работу по приказанию хозяина, а рядович –
только те ее виды, которые были зафиксированы в договоре.

Известны и другие категории феодально-зависимого на-
селения – прощенники, изгои и др.

На положении домашних рабов находились холопы. Они
не имели средств производства, были лишены права свиде-



 
 
 

тельствовать в суде и т. п. Однако широкого распростране-
ния рабство не получило прежде всего ввиду крепости об-
щинного строя.

Слой феодалов формировался в основном из ближнего
окружения князя, его дружины, а также духовенства.

По своей политической структуре Древняя Русь пред-
ставляла собой раннефеодальную монархию. Во главе госу-
дарства стоял князь со своей дружиной. Дружина разделя-
лась на старшую (бояре), которая принимала участие в кня-
жьем совете, и младшую (отроки, или дети). В случае войны
князь набирал войско в подвластных ему землях, основной
же функцией дружины являлось поддержание власти князя,
обеспечение социальной стабильности общества. К концу X
в. формируется централизованный и разветвленный аппа-
рат управления. При князе действовал совещательный орган
– совет (дума), в состав которого входила верхушка дружи-
ны. Из числа дружинников назначались наместники в горо-
да – посадники, предводители военных отрядов – тысяцкие,
сборщики поземельной дани – данники, судебные чиновни-
ки – вирники, сборщики торговых пошлин – мытники и др.

Рост политического значения городов выразился в усиле-
нии роли городского веча. Первое вече в Новгороде упоми-
нается в летописи в под 1015 г., в Киеве – под 1068 г.



 
 
 

 
«Русская Правда»

 
Социально-политическое развитие Руси достигло высо-

кого уровня. На это указывает сохранившийся письменный
сборник законов Русская Правда, имевший три редакции.

Первая редакция – Правда Ярослава. Имела задачей уре-
гулирование конфликтов между дружинниками и новгород-
цами в период княжения Ярослава Мудрого в Новгороде.
Круг преступлений согласно Правде Ярослава невелик – это
преступления против личности и имущества. За убийство
виновный платил штраф – виру, составлявшую 40 гривен
вне зависимости от социальной принадлежности погибшего.
За ближайшими родственниками убитого сохранялось право
кровной мести, что, безусловно, являлось пережитком пер-
вобытного права.

Штрафы за такие преступления, как битье батогом, жер-
дью, пястью (ладонью), чашей, рогом, тупой стороной ме-
ча назывались продажей и были равны 12 гривнам. Прав-
да Ярослава отличала неправомерное действие от намерения
или попытки совершить таковое, от угрозы действием: если
кто вынет меч, но не ударит, то штраф одна гривна. Высо-
кой являлась плата за причиненное бесчестье: если кто кого
ткнет мечом, не вынимая из ножен, или рукоятью меча, или
вырвет ус или клок бороды – символ мужского достоинства
– штраф будет равен 12 гривнам (тогда как, например, плата



 
 
 

за отрубленный палец составляла всего три гривны). Виры и
продажи поступали в пользу потерпевшего или родственни-
ков убитого.

Вторая редакция Русской Правды – Правда Ярославичей
– появилась примерно в 1071 г., в период смут и восстаний в
различных землях Руси. Этот более подробный свод законов
был составлен тремя старшими сыновьями Ярослава Мудро-
го – Изяславом, Святославом и Всеволодом. Правда Яросла-
вичей защищала прежде всего личные владения, домены са-
мих князей, их земли, дворцы, склады имущества, загород-
ные дворы с запасами. Убийство княжеских администрато-
ров каралось смертной казнью или огромным штрафом в 80
гривен. На эту сумму можно было приобрести стадо крупно-
го рогатого скота в 100 голов или табун в 40 лошадей.

В отличие от Правды Ярослава во второй редакции Рус-
ской Правды наказания за преступления социально диффе-
ренцированы. За убийство княжеских администраторов –
тиуна, огнищанина, конюшего вира составляла 80 гривен. За
убийство княжеского отрока, конюха, повара – 40 гривен.
Но уже сельский тиун, ратайный тиун (ведающий пахотными
работами), княжеский ремесленник, кормилец (дядька-вос-
питатель княжеских детей) «стоили» 12 гривен. Правда Яро-
славичей не делала различия между теми или иными груп-
пами феодально зависимого населения и смердами: смерд,
рядович, закуп, смердий холоп т. е. холоп неквалифициро-
ванный, умеющий выполнять только работу простого смер-



 
 
 

да, оценивались всего в 5 гривен.
Правда Ярославичей ликвидировала право кровной мести

и заменила ее безусловным штрафом за убийство. Все виры
и продажи поступали в казну князя.

Третья редакция Русской Правды появилась в 1113 г. Со-
ставлению ее предшествовал ряд событий, происшедших в
период княжения в Киеве Святополка Изяславича (1093–
1113), внука Ярослава Мудрого, который отличался край-
ним сребролюбием. Для увеличения своих доходов он давал
деньги в рост под огромные проценты, чем вызвал резкое
недовольство киевлян. После смерти князя в Киеве началось
восстание. Были разгромлены дома княжеских слуг и круп-
ных ростовщиков. Под давлением горожан бояре были вы-
нуждены призвать на киевский престол другого внука Яро-
слава Мудрого – переяславского князя Владимира Монома-
ха (1113–1125), пользовавшегося в русских землях большим
авторитетом.

Прибыв в Киев, Владимир Мономах издал Устав о резах
(процентах), вошедший составной частью в Русскую Прав-
ду. Устав упорядочил обязательственные отношения. На-
пример, было установлено, что должник, выплачивавший в
течение трех лет более 30 процентов годовых, освобождался
от уплаты основной суммы долга. Если же заимодавец давал
деньги под 20 процентов годовых, то он мог получать про-
центы до полного погашения суммы долга.

Устав содержал статьи, регулировавшие отношения меж-



 
 
 

ду закупом и господином. Владимир Мономах определил
также юридические нормы оформления обельного, то есть
полного, холопства.

Итак, Древнерусское государство представляло собой
раннефеодальную монархию с типично феодальной эконо-
микой, развитой социальной структурой, проводившее на
всем протяжении своей истории активную внешнюю поли-
тику.



 
 
 

 
1.3. Русские земли в XII

– первой половине XIII в
 

 
Причины феодальной раздробленности

 
Со второй трети XII в. древнерусское государство вступи-

ло в новый этап своего развития – в период феодальной раз-
дробленности.

Предпосылки распада Руси на отдельные земли и княже-
ства вызревали постепенно. В XI–XII вв. в Древнерусском
государстве происходил процесс формирования княжеско-
го, а затем и боярского землевладения. Доходы, которые кня-
жеские приближенные получали от своих вотчин, станови-
лись для них более важны, чем собираемая дань. Дружинни-
ки превратились в земельных собственников и стремились
быть ближе к своим владениям. Прежде любой дружинник
старался переместиться вслед за своим князем на более до-
ходный «стол». Теперь бояре тяготились службой великому
князю. Удельные князья заботились не столько о защите Ру-
си от внешней опасности, сколько об обеспечении своей са-
мостоятельности и укреплении собственных княжеств.

Феодальные вотчины представляли собой замкнутые хо-
зяйства натурального типа, в которых производились прак-



 
 
 

тически все необходимые продукты. В силу этого внутрен-
няя торговля была развита слабо, экономические связи меж-
ду областями были непрочны, что вело к хозяйственному
обособлению отдельных земель и княжеств.

Развитие производительных сил, совершенствование ору-
дий труда, усиление экономической мощи местных князей
и феодалов обусловливало рост их политического влияния,
что выражалось прежде всего в попытках самостоятельно
управлять землями. Рост и усиление городов как политиче-
ских, экономических и культурных центров также способ-
ствовали раздробленности Руси. Именно на города опира-
лись местные бояре и князья в борьбе против центральной
власти в Киеве. Возрастание роли боярства и местных кня-
зей вело к оживлению городских вечевых собраний. Вече
как своеобразная форма феодальной демократии практиче-
ски находилось в руках бояр, которые использовали его как
инструмент давления не только на великого князя, но и на
местных князей.

Неизбежное в этих условиях обособление отдельных ча-
стей Древнерусского государства лишало великого киевско-
го князя значительной части доходов, поступавших из вхо-
дивших в состав государства земель. В то время когда ве-
ликокняжеской власти были необходимы для борьбы с се-
паратистскими тенденциями отдельных земель материаль-
ные средства, она их лишалась. Номинально еще сохраня-
лось старшинство великого киевского князя, но практически



 
 
 

удельные князья становились независимыми от него. Княже-
ский съезд в городе Любече в 1097 г. постановил: «каждый
да держит отчину свою», т. е. тем самым юридически закре-
пил независимость отдельных княжеств.

Значение Киева как политического центра русских зе-
мель падало и в силу ряда других причин. Усилившиеся
нападения кочевников-половцев опустошали прежде всего
Южную Русь, вследствие чего население покидало открытое
для вторжений Среднее Поднепровье и переселялось в лес-
ные северные районы. В XII в. переместились и направле-
ния европейских торговых путей. Начавшиеся крестовые по-
ходы западноевропейских феодалов открыли более безопас-
ные морские пути в страны Ближнего Востока. В связи с
этим упало значение пути «из варяг в греки», способство-
вавшего экономическому подъему Руси в предшествующую
эпоху.

Период феодальной раздробленности был временем даль-
нейшего хозяйственного, политического и культурного
подъема отдельных земель и княжеств. Строились новые го-
рода, которые становились центрами феодальных земель. По
данным письменных источников, в начале XI в. на Руси на-
считывалось свыше 60 городов, к XII в. их было свыше 130,
а в период раздробленности- 224. Между феодалами велась
борьба за владение землями и городами, крестьянами и ре-
месленниками. Не прекращались жестокие междоусобные
войны. В политическом отношении Русь становилась менее



 
 
 

стабильной, уязвимой для внешней агрессии.
Первоначально Русь распалась на 14 княжеств, которые

в свою очередь дробились на более мелкие уделы. В Нов-
городе и Пскове была установлена республиканская форма
правления. При этом, как уже было сказано, внешне сохра-
нялось старшинство великого князя, созывались княжеские
съезды, где обсуждались вопросы общерусской политики.
Князья были связаны между собой феодальными вассальны-
ми отношениями. Русь периода раздробленности сохраняла
единую веру, язык, культурные традиции. Наиболее значи-
тельными государственными образованиями в рассматрива-
емый исторический период являлись Ростово-Суздальское,
Галицко-Волынское, Муромо-Рязанское, Чернигово-Север-
ское, Киевское, Турово-Пинское княжества, Новгородская и
Псковская феодальные республики.

 
Владимиро-Суздальская Русь

 
Среди древнерусских княжеств Владимиро-Суздальская

земля занимала особое место. Здесь, на северо-востоке Во-
сточно-Европейской равнины формировался центр будуще-
го национального объединения всей Руси. В междуречье
Оки и Волги издавна жили финно-угорские племена – меря,
мурома и др, но уже с XI в. эти земли заселяются славян-
скими племенами кривичей и вятичей. В этом районе пре-
обладали обширные лесные массивы с разветвленной систе-



 
 
 

мой водных путей. Наряду с рыболовством, охотой, бортни-
чеством, бобровым промыслом развивалось и земледелие,
прежде всего в так называемых опольях среди лесов, где
имелись плодородные почвы. В этих районах были основаны
города Ростов, Суздаль и др. Водные пути связывали Влади-
миро-Суздальскую землю с Нижним и Средним Поволжьем,
Кавказом и Средней Азией.

В период феодальной раздробленности усилилась мигра-
ция населения на северо-восток славянской территории из
новгородских земель и Среднего Поднепровья. Приток на-
селения способствовал хозяйственному росту, появлению
новых городов – Владимира-на-Клязьме, Галича, Дмитро-
ва, Костромы, Переяславля-Залесского. К 1147 г. относится
первое летописное упоминание о Москве.

В XII  в., опираясь на свою возросшую мощь, местные
князья начали борьбу за овладение Киевом. Сын Владимира
Мономаха Юрий, прозванный Долгоруким (1125–1157), всю
жизнь боролся за киевский стол. Трижды он брал город, но
только в конце жизни, в 1155 г., ему удалось «сесть» в Ки-
еве. Его сын Андрей Боголюбский (1157–1174) хотя и захва-
тил Киев, княжить там не стал, передал престол младшему
брату Глебу, а сам вернулся во Владимир.

Андрей Боголюбский, стремившийся к укреплению кня-
жеской власти, вел длительную борьбу с боярской знатью.
Он перенес столицу княжества из Ростова, цитадели бояр-
ства, в молодой город Владимир-на-Клязьме, вокруг кото-



 
 
 

рого сосредоточивалось главным образом поместное земле-
владение. Опираясь на поддержку младших дружинников и
горожан, Андрей Боголюбский изгнал из княжества «перед-
них мужей» своего отца. Местное боярство организовало за-
говор против него, в результате которого Андрей Боголюб-
ский в 1174 г. был убит. Смерть князя послужила причиной
двухлетней смуты и восстаний владимирских горожан про-
тив бояр и их ставленников.

Политику Андрея Боголюбского продолжил его брат Все-
волод Юрьевич Большое Гнездо (1176–1212). Он распра-
вился с участниками заговора и их союзниками – рязан-
ским князем Глебом и рязанской знатью, подчинил себе
Муромо-Рязанское княжество, расширил свои владения на
востоке. При нем Владимиро-Суздальская земля достиг-
ла наивысшего расцвета. Всеволод оказывал определяющее
влияние на ход событий в Новгороде, Киев также должен
был признать над собой власть владимирского князя. Автор
«Слова о полку Игореве» так говорит о силе и могуществе
Всеволода: «Может Волгу веслами раскропить, а Дон шело-
мами вычерпать».

В годы правления Андрея Боголюбского и Всеволода
Большое Гнездо активно велось строительство в городах,
особенно во Владимире. Были возведены владимирские
Успенский и Дмитровский соборы, замок в Боголюбове, цер-
ковь Покрова на Нерли, соборы в Юрьеве-Польском, Сузда-
ле. Развивалось летописание.



 
 
 

Но объединительный процесс не был устойчив. После
смерти Всеволода Большое Гнездо началось дробление Вла-
димиро-Суздальской земли на уделы. В XIII  в. появи-
лись Переяславское, Ростовское, Суздальское, Ярославское,
Тверское, Московское княжества.

 
Галицко-Волынское княжество

 
Оно простиралось от северо-восточных склонов Карпат

до Дунайского Причерноморья на юге и до земель литовско-
го племени ятвягов и Полоцка на севере. На западе княже-
ство граничило с Венгрией и Польшей, на востоке – с Киев-
ской землей.

Это был район древней земледельческой культуры с
благоприятными климатическими условиями, плодородной
почвой, богатый полезными ископаемыми. Издавна здесь до-
бывали соль, без которой невозможно было сохранять про-
дукты питания до нового урожая. Галицкая земля распола-
галась на пересечении важных торговых путей: из Балтий-
ского моря в Черное (через Вислу и Западный Буг) и из Ру-
си в страны Юго-Восточной и Центральной Европы. В XII–
XIII вв. после упадка Киева Галицкая земля была наиболее
развитой в экономическом и культурном отношении среди
других южнорусских земель.

Первыми известными галицкими князьями были правну-
ки Ярослава Мудрого – Ростиславичи: Володарь и Василь-



 
 
 

ко. До середины XII в. Галицкая земля была разделена на
несколько мелких княжеств. В 1141 г. они были объедине-
ны перемышльским князем сыном Володаря Владимиром в
единое княжество со столицей в городе Галич. Значительно-
го расцвета Галицкая земля достигла при его сыне Ярославе
Осмомысле (1152–1187); он владел восемью иностранными
языками, за что и получил свое прозвище.

Боярское землевладение в Галицком княжестве опережа-
ло в своем развитии княжеское и значительно превосходило
его. Опираясь на экономическую мощь, «великие бояре» ак-
тивно вмешивались не только в управление, но и в порядок
наследования власти. Они приглашали и прогоняли князей,
однажды даже повесили неугодных им властителей. Поэтому
после смерти Осмомысла Галицкое княжество стало ареной
острой борьбы князей с местным боярством.

В отличие от Галицкой земли, где широкое развитие по-
лучило боярское землевладение, на Волыни рано сложил-
ся княжеский домен, что обеспечивало более прочные пози-
ции княжеской власти. Волынское княжество обособилось
от Киева в середине XII в. в качестве родового гнезда потом-
ков Владимира Мономаха. Наибольшего расцвета Волынь
достигла при Романе Мстиславиче , которому в 1199 г. уда-
лось объединить свои земли с Галицким княжеством. Этот
князь был хорошо известен в русских землях и в Западной
Европе, вел активную завоевательную политику. В 1203 г. он
захватил Киев и принял титул великого князя, объединив на



 
 
 

короткое время Южную и Юго-Западную Русь.
После гибели в 1205  г. в  Польше Романа Мстиславича

в Галицкой земле разразилась тридцатилетняя феодальная
война. Галицкие бояре опирались на помощь венгерских и
польских феодалов, которые в результате поделили Галиц-
кое княжество и часть Волыни между собой. В 1221 г. князь
Мстислав Мстиславич Удалой из Торопца сумел освободить
эту землю от венгерского владычества. В 1238 г. после дли-
тельной и упорной борьбы с галицкими феодалами и ино-
земными захватчиками в Галицком княжестве окончательно
утвердился сын Романа Мстиславича Даниил (1238–1264).

Княжение Даниила Романовича составило целую эпоху
в истории Галицкой земли. При нем наивысшего рассвета
достигают ремесла, строительство, торговля, укрепляются
культурные связи с Западной Европой. В 1240  г. Даниил
овладел Киевом, вновь на короткий срок объединив Киев-
скую землю и Юго-Западную Русь. Он организовал сопро-
тивление монголо-татарам, воевал с Литвой.

После смерти Даниила Галицкая земля стала ареной меж-
доусобной борьбы и внешних вторжений – монголо-татар,
Польши и Литвы.

 
«Господин Великий Новгород»

 
Ядром Новгородской земли была территория между озе-

ром Ильмень и Чудским озером вдоль рек Волхов, Ловать,



 
 
 

Великая. Здесь жили, кроме ильменских словен, кривичи,
неславянские племена водь и карелы. Новгород был распо-
ложен на берегу Волхова в непосредственной близости от
Ильмень-озера, т.  е. в  начале водного торгового пути «из
варяг в греки», что способствовало быстрому возвышению
города. В XI в. началась активная колонизация новгородца-
ми Карелии, Подвинья, Прионежья, северного Поморья. Ис-
ключительно выгодное географическое положение Новгоро-
да обусловило характер хозяйственной деятельности его на-
селения. Новгород являлся крупнейшим торговым центром,
имел давние и устойчивые связи с Византией, Скандинавией,
Данией, Ганзой. Торговля Новгорода опиралась на развитые
ремесла и различные промыслы. Земледелие из-за неблаго-
приятных природных условий было малопродуктивным, за-
то процветали многочисленные промыслы – охота, рыболов-
ство, бортничество, солеварение и т. д., приносившие нема-
лые доходы крупным землевладельцам. Главными предмета-
ми новгородского экспорта были меха, воск, лен, пенька, са-
ло, ремесленные изделия. Западноевропейские купцы при-
возили оружие, металл, сукна. Новгородские купцы объеди-
нялись в особые торговые союзы – «сотни». Наибольший
вес среди них имело «Иванское сто» – объединение купцо-
в-«вощников», т. е. торговавших воском.

В Новгородской земле рано сложилось и стало господ-
ствующим боярское, а затем и церковное землевладение.
Экономической мощью в значительной степени объяснялась



 
 
 

определяющая роль боярства в политической жизни Новго-
рода.

В XII в. в Новгороде сформировался особый политиче-
ский строй, отличный от княжеской монархии – феодальная
боярская республика. В 1136 г. восставшие горожане изгна-
ли князя Всеволода Мстиславича, внука Владимира Моно-
маха, за «небрежение» городскими интересами. Боярство,
использовав в своих целях народное движение, добилось по-
литического обособления Новгорода от Киева. В Новгороде
утвердился республиканский строй.

Постепенно в Новгородской республике сложилась строй-
ная система органов управления. Высшим органом счита-
лось вече – собрание горожан, владельцев городских дво-
ров, земель и усадеб. Вече рассматривало важнейшие вопро-
сы внутренней и внешней политики, приглашало князя и за-
ключало с ним «ряд» – договор о его правах и обязанностях,
выбирало посадника, который ведал управлением и судом,
тысяцкого, возглавлявшего ополчение и собиравшего нало-
ги. Чтобы сделать новгородское духовенство своим союзни-
ком, боярство в 1156 г. добилось выборности архиепископа,
который не только возглавлял в Новгороде церковь, но также
ведал казной республики и ее внешними сношениями. Вы-
борными были и старосты всех пяти концов – районов, на
которые делился город, а также старосты улиц.

Весьма ограниченной была роль князя в политической
жизни Новгорода. Подписывая договор, князь давал клятву



 
 
 

не владеть землями на территории республики, не вмеши-
ваться в дела города. Он был фактически наемным воена-
чальником новгородской дружины и ополчения. Если князь
не устраивал новгородцев, его прогоняли и приглашали дру-
гого.

Едва ли политический строй Новгородской республики
был своеобразной формой феодальной «демократии». Фак-
тически власть находилась в руках боярства и верхушки ку-
печества. Должности посадника, тысяцкого и кончанских
старост занимали представители 30–40 боярских фамилий,
так называемые 300 «золотых поясов». По мере развития
Новгородской республики олигархические начала в полити-
ческой системе этого государственного образования все бо-
лее усиливались.



 
 
 

 
1.4. Борьба Руси с иноземными

захватчиками в XIII в
 

 
Монголо-татарские завоевания

в Азии и Закавказье
 

В начале XIII вв. на Русь надвинулась смертельная опас-
ность. Ее угроза исходила со стороны монголо-татарских
полчищ. В XII в. монголы находились на стадии распада ро-
дового строя и начала складывания феодального государ-
ства. Потребность в новых пастбищах заставляла скотово-
дов-монголов захватывать все новые территории, вступая в
кровопролитные войны с соседними племенами и народами.
В ходе междоусобиц победу одержал один из нойонов (кня-
зей) Темучин, избранный на курултае – съезде монгольской
знати, состоявшемся в 1206 г. на реке Онон, вождем мон-
гольских племен. Он получил имя Чингисхан – великий хан.
Чингисхан создал огромную, в несколько сотен тысяч вои-
нов, конную армию.

Основные направления завоевательных походов Чингис-
хана начала XIII в. были связаны с поисками новых пастбищ.
Покорив племена киргизов, бурят, уйгуров, Тангутское цар-
ство, он вторгся в Китай и в 1215 г. взял Пекин. Разгромив



 
 
 

Китай, монголы стали использовать передовую по тем вре-
менам китайскую осадную технику. Захватив тысячи китай-
ских ремесленников, оружие и технику, монголы в 1219 г.
напали на крупнейшее государство Средней Азии – Хорезм,
который не смог оказать сопротивления кочевникам. После
смерти Чингисхана в 1227 г. монгольские феодалы приняли
решение возобновить поход на запад: в сторону Закавказья,
Руси, в глубь Европы. В 1231–1243 гг. монгольские полчи-
ща вторглись в Персию, заняли Закавказье, покорили наро-
ды Северного Кавказа.

 
Нападение монголо-татар на Русь

 
Весной 1223 г. тридцатитысячный монгольский отряд под

началом нойонов Джебе и Субедея вторгся в половецкие сте-
пи, разгромил половцев, остатки которых бежали за Днепр.
Половецкий хан Котян запросил помощи у своего зятя кня-
зя Мстислава Удалого. Южнорусские князья на съезде в Ки-
еве решили оказать половцам помощь и выступить объеди-
ненными силами. В походе участвовали дружины киевского
князя Мстислава Старого, Мстислава Святославича Черни-
говского, Даниила Романовича Волынского. Из-за феодаль-
ных распрей в поход не выступил сильнейший в то время на
Руси князь Юрий Всеволодович Владимирский.

Решающее сражение произошло в мае 1223 г. на реке Кал-
ке. В нем приняли участие союзные силы русских и полов-



 
 
 

цев. Отсутствие единого командования, несогласованность
действий, раздоры между князьями, умелая тактика мон-
гольских военачальников позволили монголам одержать по-
беду. Это было тяжелейшее поражение Руси. В родные зем-
ли вернулась лишь десятая часть русских дружин.

Окончательное завоевание Восточной Европы Чингисхан
поручил своему старшему сыну Джучи. После внезапной
смерти последнего Западный улус перешел к сыну Джучи ха-
ну Батыю. На курултае 1235 г. в Каракоруме было принято
решение о походе на юго-восток Европы. Поход возглавил
хан Батый, советником при нем стал опытный полководец
Субедей.

Зимой 1237  г. монголо-татарские орды вторглись в Ря-
занскую землю, перед этим разгромив Волжскую Болгарию,
подчинив мордву, башкир, черемисов, окончательно рассе-
яв алан и половцев. Против 120–140-тысячной армии мон-
голо-татар вся Русь могла выставить не более 100 тысяч
воинов, но объединение сил было невозможно в услови-
ях непрекращающихся княжеских междоусобиц. Княжеские
конные дружины по вооружению и боевым качествам пре-
восходили монгольскую конницу, но они были сравнитель-
но немногочисленны. Основную массу вооруженных сил Ру-
си составляли ополченцы. Численное превосходство, манев-
ренность монгольской конницы вынудили русских князей
перейти к оборонительной тактике. Деревянные крепости
русских городов были пригодны для защиты от местных со-



 
 
 

перников-феодалов, но не для беспрерывного штурма с ис-
пользованием осадной техники монголо-татарских полчищ.
Этим объясняется тот факт, что за короткий срок монго-
ло-татарам удалось овладеть многими русскими землями.

Первым удару подверглось Рязанское княжество. Рязан-
ский князь обратились за помощью к владимирскому и чер-
ниговскому князьям, но те не ответили. Попытка рязанского
князя собственными силами оказать сопротивление окончи-
лось поражением. Рязань была осаждена, взята приступом и
разрушена. Далее Батый двинулся на Владимирское княже-
ство. Великий князь Юрий Всеволодович выставил войско
у Коломны, прикрывавшей удобный зимний путь на Влади-
мир. Однако в «сече великой» погибла почти вся русская
рать. Пять дней оборонялись жители небольшой тогда кре-
пости – города Москвы. Монголы, овладев городом, полно-
стью его уничтожили. В феврале 1238 г. Батый осадил Вла-
димир. В результате жестокого штурма город был взят, ра-
зорен и разграблен. Разорив еще несколько городов Севе-
ро-Восточной Руси, Батый встретился с новой спешно со-
бранной Юрием Всеволодовичем ратью на реке Сити 4 мар-
та 1238 г., где произошла «сеча зла». Русские полки были
разбиты, великий князь погиб. 4 марта после двухнедельной
осады пал Торжок. Монголо-татарам открылся путь на Нов-
город, Полоцк и другие города Северной и Северо-Западной
Руси.

Однако Батый, не дойдя 100 верст до Новгорода, повернул



 
 
 

на юг. Природные факторы – наличие непроходимых лесов,
болот и топей, весенняя распутица остановили монголо-та-
тарское войско. Монголы понесли большие потери во вре-
мя завоевания Северо-Восточной Руси и опасались не ме-
нее упорного сопротивления новгородцев. Земли «Великого
Новгорода» были непригодны для кочевого хозяйства, пото-
му не интересовали кочевников. Однако силы Руси были по-
дорваны, теперь она не могла помешать Батыю осуществить
свою конечную цель – поход к «последнему морю».

Отходя на юг, монголо-татары вновь прошли по террито-
рии Северо-Восточной Руси, уничтожая уцелевшие города.
Небольшой городок Козельск семь недель отбивал натиск
кочевников, и только с помощью стенобитных машин врагу
удалось взять этот «злой город».

Осенью 1238 г. отдельные отряды Батыя вновь опустоши-
ли Рязанскую землю, весной 1239 г. было разгромлено Пере-
яславское княжество, а в начале 1240 г. монголы впервые по-
явились под Киевом, осадив город. Летопись свидетельству-
ют: войско Батыя было столь велико, что «не бе слышите гла-
са от скрипения телег его, множества ревения вельблудного
и ржания, от гласи стад коней его, и бе испольнена Русская
земля ратных». Восемь дней киевляне отчаянно отражали
атаки завоевателей. На девятый день через проломы в сте-
не монголо-татарам удалось ворваться в город, бои развер-
нулись на киевских улицах. Последние защитники погибли
у Десятинной церкви. Разгромленный и обезлюдевший, Ки-



 
 
 

ев надолго утратил значение крупного политического центра
Южной Руси. Дата падения Киева, формальной столицы Ру-
си, стала отправной точкой установления монголо-татарско-
го ига. Захватив Киев, монголо-татары овладели Владими-
ром-Волынским и Галичем. Весной 1241 г. они двинулись
на запад.

Едва ли могла тогдашняя Европа противопоставить до-
статочные силы монголо-татарам и остановить кочевников.
Европа, как и Русь, была раздираема соперничеством меж-
ду правителями больших и малых государств, внутренни-
ми усобицами. Это предопределило тот факт, что, несмотря
на сопротивление народов европейских стран, войска Батыя
опустошили Польшу, Венгрию, Чехию, Хорватию и Далма-
цию. К лету 1242 г. они вышли к побережью Адриатического
моря. Однако в этот критический для Европы момент при-
шло известие о смерти великого кагана Угедэя. Батый, вос-
пользовавшись этим предлогом, немедленно повернул свое
войско назад, стремясь успеть на выборы нового великого
хана.

В срыве монголо-татарского похода на Европу решающую
роль сыграла героическая борьба русского народа против на-
шествия, сопротивление русских в тылу монгольских войск.
Ослабленные орды Батыя не рискнули продолжить далее
продвижение по территории Западной Европы.



 
 
 

 
Золотая Орда и Русь

 
В результате монгольских завоеваний в Восточной Евро-

пе образовалось государство Золотая Орда, простиравшее-
ся от Днестра до Тобола в Сибири, от низовий Сырдарьи до
земель волжско-камских болгар и мордвы. В зависимости от
Золотой Орды находились и русские княжества. Столицей
государства был город Сарай-Бату на Волге. Первоначально
религией монголов было язычество в форме шаманизма, и
только в 1312 г. официальной религией стал ислам. Наиболь-
шего расцвета государство Золотая Орда достигла при хане
Узбеке (1312–1340), тогда же усилилась власть монголов над
Русью.

В отличие от других завоеванных монголо-татарами тер-
риторий Русь сохранила свою государственность. Завоевате-
ли отказались от непосредственного включения Руси в со-
став Золотой Орды и создания в русских землях своей адми-
нистрации. Зависимость русских земель выражалась прежде
всего в выплате ежегодной дани («выхода»). Русские князья
должны были получать от ордынских ханов ярлыки-грамоты
на право княжения. Владимирским князьям выдавался осо-
бый ярлык на великое княжение. Ханы вмешивались в меж-
княжеские распри и вызывали князей на «великий суд». Для
контроля за верностью и лояльностью русских князей в их
земли посылались представители ханов – баскаки с военны-



 
 
 

ми отрядами. Они же занимались сбором и отправкой в Зо-
лотую Орду поступающей дани.

По первому требованию князья должны были являться в
Орду со своим войском. В 1257 г. во всей империи монго-
лов, в том числе в русских землях, была проведена перепись
населения («запись в число») для упорядочения сбора да-
ни. Единицей обложения было признано хозяйство (дом). От
«числа» было избавлено духовенство и церковные люди. В
пользу ханов взимались отчисления от торговых пошлин и
ряд других натуральных повинностей. Первоначально дань
собиралась баскаками, позже она давалась на откуп мусуль-
манским купцам-бессерменам, а с 1327 г. дань собиралась
великим князем.

Ордынская дань и другие повинности, разорявшие насе-
ление Руси, вызывали открытые возмущения горожан и кре-
стьян, которые приводили к столкновениям с монгольской
администрацией и войсками. Так, в 1257 г. вспыхнул «мятеж
великий» в Новгороде против «численников», проводивших
перепись, в 1262 г. произошли восстания в Ростове, Сузда-
ле и Ярославле. Для подавления волнений монголы посыла-
ли карательные отряды, еще более усугублявшие разорение
русских земель. Только за последнюю четверть XIII в. было
совершено 14 крупных карательных акций.

Нашествие Батыя и установившееся затем иноземное иго
привели к хозяйственному упадку русских земель. Многие
города были разрушены, тысячи ремесленников угнаны в



 
 
 

рабство. В силу этого был утрачен ряд видов ремесленно-
го производства, таких, как, например, изготовление стек-
лянной посуды и оконного стекла, многоцветной керамики,
украшений из перегородчатой эмали и др. На долгие годы
замерло каменное строительство. Ослабла связь городского
ремесла с рынком, затормозилось развитие товарного произ-
водства. Дань «серебром» привела к почти полному прекра-
щению денежного обращения внутри русских земель.

Были свернуты торговые связи с зарубежными странами.
Торговля Северо-Восточной Руси была затруднена граби-
тельскими набегами ордынцев на русские торговые карава-
ны.

Потребовались столетия упорного труда, чтобы обеспе-
чить дальнейшее хозяйственное развитие страны, подъем
национальной русской культуры.

 
Борьба с агрессией крестоносцев

 
В то время как орды Батыя разоряли Северо-Восточную

и Южную Русь, на западе русские земли подверглись агрес-
сии немецких, шведских и датских рыцарей-крестоносцев. В
1201 г. крестоносцы во главе с епископом Альбертом вторг-
лись в землю ливов, основали крепость Ригу и рижское епи-
скопство. В 1202 г. был основан рыцарский Орден меченос-
цев, подчинявшийся рижскому епископу. Он стал главным
орудием в руках немецких феодалов в завоевании прибал-



 
 
 

тийских земель. В 1226 г. для покорения Литвы из Палести-
ны прибыли рыцари Тевтонского ордена. В 1237 г. меченос-
цы объединились с тевтонцами, образовав Ливонский орден.

Народы Прибалтики оказывали ожесточенное сопротив-
ление наступлению с Запада. Широко известен подвиг рус-
ско-эстонского гарнизона Юрьева, до последнего воина за-
щищавшего в 1224 г. город от крестоносцев. В сражении у
Шауляя в 1236  г. отрядами литовцев и земгалов была ис-
треблена верхушка ордена меченосцев во главе с магистром.

 
Невская битва

 
В июле 1240 г. в устье Невы высадился отряд шведов во

главе с ярлом (герцогом) Биргером, родственником швед-
ского короля. В Новгороде в это время княжил девятна-
дцатилетний Александр Ярославич. Охрану морских границ
по берегам финского залива он поручил отряду из племени
ижорян, расселявшегося по реке Ижоре. Старейшина племе-
ни вовремя заметил шведские корабли и сообщил о прибли-
жении противника Александру в Новгород.

Князь Александр собрал конную дружину, небольшое пе-
шее ополчение и неожиданно напал на шведский лагерь. По-
беда русских была полной. Решительность и храбрость рус-
ских воинов, полководческое искусство князя Александра
Ярославича надолго остановили шведскую агрессию на во-
сток, сохранили за Русью выход к Балтийскому морю. За



 
 
 

одержанную победу на Неве князь Александр Ярославович
получил прозвище Невский.

 
Ледовое побоище

 
В 1240 г. в наступление на русские земли двинулись ли-

вонские рыцари. Вторгшись в Псковскую землю, они овла-
дели крепостью Изборск, а затем в результате измены посад-
ника и части бояр захватили Псков.

Новгородские бояре, опасаясь растущего влияния князя
Александра Невского в городе, вынудили его покинуть Нов-
город и выехать в Переяславль-Залесский. Однако при появ-
лении первых отрядов крестоносцев у Новгорода под давле-
нием городских низов бояре вынуждены были просить Алек-
сандра вернуться и возглавить борьбу с Орденом. В 1241 г.
Александр Невский собрал новгородское ополчение, вскоре
на помощь подошли и владимирские полки, посланные вели-
ким князем Ярославом Всеволодовичем. Штурмом взяв кре-
пость Копорье, Александр зимой 1242 г. овладел Псковом.
Предателей бояр во главе с посадником Твердилой по приго-
вору веча казнили. Пленных рыцарей отправили в Новгород.

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошла одна
из самых кровопролитных битв эпохи средневековья – Ледо-
вое побоище. Полководческий талант Александра Невского
проявился при подготовке битвы с крестоносцами, в выборе
места боя, в построении русских войск. Рыцарский брони-



 
 
 

рованный клин, прорвав центр русского войска, втянулся в
боевые порядки дружины Александра. Конная дружина кня-
зя из засады ударила с флангов под основание клина. Войско
противника оказалось в кольце. После ожесточенной схват-
ки рыцари обратились в бегство. Русская конница преследо-
вала их. «И секахут гоняше, аки по асру и не бе им камо уте-
ши и биша их на 7 верст по льду», – сообщает летопись.

Ледовое побоище закончилось полным разгромом завое-
вателей. Погибло около 400 рыцарей. Победа на льду Чуд-
ского озера положила конец притязаниям немецких феода-
лов на русские земли. Рыцари были окончательно отброше-
ны от русских границ, тем самым было предотвращено и на-
сильственное окатоличивание русского населения.



 
 
 

 
Глава 2

Формирование российского
централизованного

государства в XIV-XVI вв
 
 

Предпосылки объединения
 

Образование Российского централизованного государ-
ства – длительный и сложный исторический процесс. Он тре-
бовал наличия важных социально-экономических предпо-
сылок, таких, как рост эффективности общественного труда,
расширение торговых связей, развитие ремесленного про-
изводства, хозяйственное освоение новых территорий, раз-
витие региональной специализации, складывание торговых
связей между отдельными районами страны; создания силь-
ной центральной власти и действенного аппарата управле-
ния.

Уже в XIV в. начинается постепенное восстановление хо-
зяйства Руси, разоренного золотоордынским владычеством.
Увеличиваются площади пахотных земель, возникают но-
вые деревни. Именно к этому периоду относится появление
деревень, которые получают названия «Починки», «Почи-



 
 
 

нок» (от слова «починать» т. е. «начинать»). В XIV–XV вв.
происходит интенсивный рост феодального землевладения
в форме вотчин и поместий. Подъем сельскохозяйственного
производства создал благоприятные условия для восстанов-
ления и развития русских городов. Но в отличие от Запад-
ной Европы на Руси города выступали не столько как центры
товарного обращения и создания материальных богатств, но
прежде всего как опорные пункты феодальной государствен-
ности. Торговля в XIV–XV вв. в основном была сосредото-
чена в руках крупных светских феодалов и монастырей, а не
горожан.

Местные торговые связи в определенной мере содейство-
вали объединению между собой отдельных земель и кня-
жеств и налаживанию экономических отношений между ни-
ми. Однако они еще не могли поколебать самостоятельно-
сти феодальных мирков, базировавшихся на натуральном
хозяйстве. В отличие от Западной Европы в русских землях
в первую очередь развивался процесс политического объ-
единения. Он совершался на феодально-крепостнической
основе, его носителями явилась великокняжеская власть, а
стремление к свержению ордынского ига ускорило его тече-
ние.



 
 
 

 
2.1. Москва – центр

объединения русских земель
 

 
Возвышение Москвы

 
Центром русских земель считалось Владимиро-Суздаль-

ское княжество со стольным городом Владимиром-на-
Клязьме. Ярлык золотоордынского хана на Владимирское
княжение формально давал власть над Русью (кроме запад-
ных и юго-западных земель, находившихся в руках литовцев
и поляков).

Споры и усобицы князей улаживали высшие иерархи рус-
ской церкви. В 1299  г. митрополит Максим перенес свою
резиденцию из Киева во Владимир, а митрополит Петр в
1326 г. переехал из Владимира в Москву. Его преемник мит-
рополит Феогност сразу прибыл в Москву для отправления
своих обязанностей.

На начальном этапе объединения – с конца XIII до второй
половины XIV в. – развернулась борьба за великое княжение
Владимирское между наиболее развитыми русскими поли-
тическими центрами. Первенствовали среди претендентов
Тверь и Москва.

Наиболее выгодное положение среди княжеств Владими-



 
 
 

ро-Суздальской Руси занимала Москва. Земли Московско-
го княжества прикрывали от набегов монголо-татар Суз-
дальско-Нижегородское и Тверское княжества. В Москву
устремлялся поток беженцев из южных, юго-восточных и за-
падных земель. Москва являлась важным узлом сухопутных
и водных путей, удобных как для торговли, так и на случай
военных действий.

Вначале Москва была небольшим уделом, который Алек-
сандр Невский завещал своему младшему сыну Даниилу
(1276–1303). С этого времени территория княжества нача-
ла расширяться. В 1300 г. полки Даниила Александровича
и его сына Юрия отвоевали у рязанского князя Коломну. В
1302 г. по завещанию князя Ивана Дмитриевича, бездетно-
го внука Александра Невского, к московскому уделу отошло
Переяславское княжество, богатое соляными источниками,
рыбными ловлями, бортными лесами. В 1303 г. был присо-
единен Можайск. Таким образом, территория Московского
княжества за три года увеличилась вдвое и оно стало одним
из крупнейших в Северо-Восточной Руси.

В правление сына Даниила Александровича – Юрия
(1303–1325) Москва вела упорную борьбу за великое княже-
ние с Тверью. На короткий срок в 1319 г. московский князь
впервые получил ярлык на великое княжение, но в 1322 г.
он перешел к тверскому князю Александру Михайловичу.



 
 
 

 
Иван Калита

 
В 1325 г. московским князем стал Иван Данилович (1325–

1340). Он имел прозвище Калита, что означало «денежный
мешок». В 1327 г. Иван Калита принял участие в подавлении
восстания жителей Твери против баскака Чолхана, двоюрод-
ного брата хана Узбека. Иван Данилович возглавил каратель-
ные войска и вместе с татарским войском разорил Тверь. За
участие в этой карательной экспедиции московский князь
получил в награду города Кострому и Нижний Новгород, а
также в 1332 г. ярлык на великое княжение. Великий князь
добился у Золотой Орды права сбора монголо-татарской да-
ни на Руси. После «тверского разгрома» Московское кня-
жество быстро наращивало свою мощь, «Под руку» Ивана
Калиты перешли князья ростовские, галицкий, белозерский,
угличский. На 40 лет прекратились татарские набеги на Русь.
Русские забыли ужас перед татарским войском, из их со-
знания исчез образ непобедимого врага-татарина. Иван Ка-
лита обустраивал и укреплял столицу княжества Москву. В
его правление были сооружены дубовые стены московского
Кремля и четыре каменные церкви.

После смерти Ивана Калиты в Москве правили его сыно-
вья Семен Иванович Гордый (1340–1353) и Иван Иванович
Красный (1353–1359). Они продолжали укреплять княже-
скую власть, подавляли оппозицию бояр, часто ездили в Ор-



 
 
 

ду. При них в состав Московского княжества вошли Дмит-
ровские, Костромские, Стародубские земли и район Калуги.

 
Дмитрий Донской

 
Сын Ивана Красного Дмитрий Иванович (1359–1389) был

возведен на престол в девятилетнем возрасте. Митрополит
Алексий и московские бояре отстояли в Орде ярлык на ве-
ликое княжение от притязаний Дмитрия Константиновича
Суздальско-Нижегородского.

В годы правления Дмитрия Ивановича Москва трижды:
в  1368, 1370 и 1372  гг. подвергалась нападениям Литвы.
Опираясь на поддержку литовского князя Ольгерда Геди-
миновича, против Дмитрия выступил тверской князь Миха-
ил Александрович. Но взять Москву литовско-тверское вой-
ско не смогло. В немалой степени благодаря неприступным
белокаменным стенам московского Кремля, сооруженным в
1367  г. В 1371  г. тверской князь Михаил получил в Орде
ярлык на великое княжение, однако Дмитрий Иванович не
признал его прав и не пустил во Владимир. В 1375 г. москов-
ский князь организовал общерусский поход против Твери,
к которому присоединилось большинство князей, даже род-
ственники тверского князя. Тверь сдалась. Михаил Алексан-
дрович признал себя «молодшим» по отношению к москов-
скому князю, отказался от претензий на великое княжение,
от союза с Литвой. Он обязался выступить вместе с Моск-



 
 
 

вой против Орды, вернуть земли, захваченные им у Нижне-
го Новгорода, и признал независимость Кашинского княже-
ства, ранее входившего в состав тверских земель. Все это
означало политическое подчинение Твери Москве.

 
Куликовская битва

 
В годы правления Дмитрия Ивановича активизируется

борьба с Золотой Ордой. Переживавшая феодальную раз-
дробленность, Орда была ослаблена. Для поддержания своей
власти над Русью монголо-татары почти ежегодно соверша-
ли карательные походы на русские земли. В 1365 г. ордын-
ский хан Тагай сжег Рязань. Когда он возвращался с плен-
ными и награбленным добром в Орду, рязанцы разбили в
степи его отряд. В 1370 г. Орда снова напала на Рязанское
княжество и угрожала Москве. Однако Дмитрий Иванович
и его двоюродный брат князь Владимир Андреевич Серпу-
ховской все лето стояли с войском на Оке и не пустили татар
к Москве. В 1374 г. Москва, сознавая свое возросшую мощь,
прекратила выплату дани Орде. В 1377 г. ордынский царевич
Арапша (Араб-шах), о котором в русских летописях сказа-
но: «свиреп зело и ратник великий», разгромил московские
и нижегородские полки на реке Пьяне. В 1378 г. фактиче-
ский правитель Золотой Орды темник Мамай послал мурзу
Бегича с несколькими туменами (тумен – монголо-татарская
войсковая единица численностью 10 тыс. воинов) на Русь.



 
 
 

Московское войско во главе с Дмитрием Ивановичем высту-
пило навстречу и в начале августа разгромило татар на реке
Воже. При этом Бегич погиб, татары бежали, бросив обоз.
В 1380 г. темник Мамай, захвативший после нескольких лет
междоусобной борьбы власть в Орде, попытался восстано-
вить пошатнувшееся господство Золотой Орды над русски-
ми землями. Заключив союз с могущественным литовским
князем Ягайло и собрав огромное войско, Мамай повел его
на Русь. 8 сентября 1380 г. на поле Куликовском у впадения
реки Непрядвы в Дон произошла знаменитая Куликовская
битва. Вместе с московским войском в битве участвовали
полки из большинства русских земель, кроме Рязани, Твери,
Новгорода и суздальско-нижегородского княжества. На сто-
роне Дмитрия выступили даже отряды из ряда княжеств За-
падной Руси. Мамай же оказался без союзников. В результа-
те битвы войско Мамая перестало существовать, сам он бе-
жал в Крым и был убит в г. Кафе (Феодосия).

Историческое значение Куликовской битвы трудно пере-
оценить. Это была не просто победа над Золотой Ордой, –
это был акт первого национального единения русских, раз-
венчавший миф о непобедимости татар. Неизмеримо воз-
росло политическое значение Москвы как центра объедине-
ния русских земель. За проявленный полководческий талант
Дмитрий был прозван Донским.



 
 
 

 
Василий I

 
Тем не менее, зависимость Руси от Орды продолжалась

еще столетие. В 1382 г. новый хан Золотой Орды Тохтамыш
неожиданно подступил к Москве. Дмитрий Донской спеш-
но выехал на север собирать новую рать. Москва осталась
без прикрытия. Несмотря на героическое сопротивление го-
рожан («черных людей»), некоторые бояре пошли на преда-
тельство и открыли городские ворота Тохтамышу. Город был
сожжен. Москва была вынуждена возобновить уплату дани,
хотя и в меньших размерах.

Сын Дмитрия Донского князь Василий (1389–1425) полу-
чил великокняжеский престол уже без согласия Золотой Ор-
ды. Он присоединил к Москве Нижегородское княжество,
Муром, Мещеру, Тарусу, Малую Пермь (земли по реке Вы-
чегде) и др.

Василий Дмитриевич в своей борьбе с Ордой пытал-
ся опереться на поддержку литовского князя Витовта. Но
этот союз расстроился из-за враждебной по отношению к
Руси политики Литвы. В 1395  г. литовцы захватили Смо-
ленск и всю смоленскую землю, разорили Рязанское княже-
ство, укрепились на Верхней Оке. Лишь усиление ордынской
опасности помогло позже восстановить союз Руси с Литвой.

В 1408 г. над Русью нависла новая угроза: из Орды по-
ходом на русские земли двинулся хан Едигей. Он разгро-



 
 
 

мил Серпухов, Дмитров, Ростов, Переяславль, Нижний Нов-
город. Москву хан взять не смог, но получил от нее денеж-
ный выкуп и поспешил обратно в Орду, где разгорелась оче-
редная смута.

 
Феодальная война второй четверти XV в.

 
С 1425 по 1462 г. в Москве княжил Василий II. Пользуясь

малолетством Василия II (в 1425 г. ему было 10 лет), вто-
рой сын Дмитрия Донского звенигородско-галицкий князь
Юрий Дмитриевич заявил свои права на московский пре-
стол.

В 1428 г. Василий II одержал временную победу над Юри-
ем. В 1433 г. война возобновилась. Юрий организовал по-
ход на Москву, взял город, оставив Василию II удел Колом-
ну. Многие князья, бояре, воеводы, дворяне, пользуясь фе-
одальным правом отъезда вассала к другому сюзерену, ста-
ли уходить из Москвы в Коломну. Окончательно лишившись
поддержки московского дворянства, Юрий был вынужден
пойти на мировую и вернуть великое княжение Василию II.

Однако в 1434 г. Юрий вновь занял Москву. В том же го-
ду он умер. Борьбу против Василия II продолжили его сы-
новья. Один из них, Василий Дмитриевич Косой, в 1436 г.
был разбит московскими воеводами у Ростова, взят в плен
и ослеплен. Борьбу с Москвой продолжил его брат Дмитрий
Шемяка.



 
 
 

Наряду с этим учащаются нападения татар на русские кня-
жества. Изгнанный в 1438 г. из Золотой Орды своим бра-
том и осевший у Белева хан Улу-Мухаммед вторгся в ниже-
городские земли. В 1445 г. его сыновья нанесли Василию II
поражение под Суздалем, при этом сам князь попал в плен,
а княжеская семья бежала из Москвы в Ростов. Деньги на
выкуп московского князя из ордынского плена собирали по
всей стране. Известно, что Василий II с этой целью сам ездил
по уездам вместе с татарскими сборщиками.

В силу этого обстоятельства авторитет Василия II пошат-
нулся. В феврале 1446  г., когда он выехал на богомолье
в Троице-Сергиев монастырь, Дмитрий Шемяка захватил
Москву. Василий II пытался укрыться в Троице-Сергиевом
монастыре, но был схвачен людьми Шемяки и ослеплен (от-
сюда его прозвище – «Темный»). Шемяка сослал Василия в
Углич и взял с него грамоту, что тот не будет добиваться ве-
ликого княжения. Впоследствии игумен Кирилло-Белозер-
ского монастыря счел возможным освободить Василия Тем-
ного от данной им клятвы, поскольку она была вырвана у
него под угрозой смерти.

Став великим князем, Дмитрий Шемяка выступил против
централизации русских земель. Он отделил Суздальско-Ни-
жегородское княжество от Московского, в своекорыстных
целях щедро раздавал своим приближенным привилегии и
льготы, одновременно усиливая налоговый гнет тяглых лю-
дей. В этих условиях в Москве сложился заговор против



 
 
 

Шемяки. Небольшой отряд сторонников Василию II обошел
войска Дмитрия Шемяки, стоявшие у Волоколамска, и без
сопротивления занял Москву. Шемяка и его союзник мо-
жайский князь Иван бежали на север. Их принял Новгород.

Феодальная война продолжалась еще несколько лет, пока
уже после смерти Дмитрия Шемяки в 1453 г. в Новгороде,
окончательно не победили силы централизации.

Стремясь покарать Новгород за помощь врагам Москов-
ского княжества, Василий II в 1456  г. организовал поход
на север, закончившийся поражением новгородцев и подпи-
санием Яжелбицкого мирного договора, по которому само-
стоятельность Новгорода была существенно урезана. Нов-
город был вынужден формально признать над собой власть
московского великого князя; были отменены вечевые грамо-
ты, т. е. законодательные постановления новгородского ве-
ча; печать Новгорода была заменена печатью великого кня-
зя; к Москве отошли новгородские волости Вологда, Воло-
коламск, Бежецкий Верх. В 1460 г. с просьбой о защите от
нападения немецких рыцарских орденов к Василию II обра-
тились псковичи. С этого времени наместники в Псков при-
сылались из Москвы.

Таким образом, за годы правления Василия II Темного
значительно усилился процесс объединения русских земель
вокруг Москвы. О силе и мощи Московского княжества го-
ворит и отказ Василия II признать союз (унию) между ка-
толической и православной церквами под главенством рим-



 
 
 

ского папы, заключенную во Флоренции в 1439 г. Поддер-
жавший унию митрополит Руси грек Исидор был низложен.
На его место был избран рязанский епископ Иона, кандида-
туру которого предложил Василий II. Тем самым было по-
ложено начало независимости русской православной церкви
от Константинопольской патриархии.



 
 
 

 
2.2. Завершение объединения

русских земель вокруг Москвы
 

 
Присоединение Новгорода

 
Крупнейшая роль в дальнейшем объединении русских зе-

мель принадлежит великому князю Ивану III Васильевичу,
сыну Василия Темного, занимавшему московский престол
в 1462–1505  гг. Еще при жизни отца отца, ослепленного
недругами, он был его соправителем. Это был удачливый,
осторожный, расчетливый и вместе с тем коварный политик.
При нем пал последний оплот сопротивления объединению
русских земель – Великий Новгород.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/raznoe/istoriya-rossii-uchebnoe-posobie/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/raznoe/istoriya-rossii-uchebnoe-posobie/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Предисловие
	Глава I
	1.1. Восточные славяне в древности
	1.2. Государство Русь (IX–XII вв.)
	1.3. Русские земли в XII – первой половине XIII в
	1.4. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в

	Глава 2
	2.1. Москва – центр объединения русских земель
	2.2. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы

	Конец ознакомительного фрагмента.

