


Россия – путь сквозь века

 Коллектив авторов

Русь и монголы. XIII в.

«Просвещение»
2010



Коллектив авторов

Русь и монголы. XIII в.  /  Коллектив авторов —  «Просвещение», 
2010 — (Россия – путь сквозь века)

Книга «Русь и монголы» продолжает серию «Россия – путь сквозь века».Она
посвящена событиям, происходившим на Русской земле в ХIII веке, когда
распалось Древнерусское государство, когда междоусобные войны раздирали
страну на части, когда с востока на Русь двинулись монголо-татарские орды,
а с запада – ливонские рыцари.Как выстояла Русь? Откуда брались силы на
отпор врагам? Кто сохранял в это тяжкое время вековые традиции русского
народа – основу будущего возрождения великой Руси?Ответы вы найдете в
предлагаемой книге.

© Коллектив авторов, 2010
© Просвещение, 2010



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Русь и монголы. XIII в.»

4

Содержание
Предисловие 6
Домонгольская Русь 7

Города и княжества 8
Конец ознакомительного фрагмента. 16



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Русь и монголы. XIII в.»

5

Русь и монголы. XIII век
Составитель Мария Олеговна Колыванова

Авторы тематических статей
Аксенова Г. (Г. А), Волков В. (В. В.), Воронин В. (Вс. В.), Воронин И. (И. В.), Галкина Е.

(Е. Г.), Ганичева М. (М. Г.), Карев В. (Вл. К), Карев Д. (Д. К), Колиненко Ю. (Ю. К.), Конюхов
К. (К. К), Королев А. (А. К.), Кошелева В. (В.К.), Куксина Е. (Е. К.), Лаушкин А. (А. Л.),
Перевезенцев С. (С. П.), Петрова Н. (Н. П.), Смолин М. (М. С.), Щенникова Л. (Л. Щ.)



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Русь и монголы. XIII в.»

6

 
Предисловие

 
В 30-х годах 12 века Древнерусское государство распалось на отдельные княжества. Гроз-

ные признаки этого процесса были заметны уже во времена Ярослава Мудрого, в середине
11 века. Междоусобные войны не прекращались, и, видя это, Ярослав Мудрый перед смертью
завещал своим сыновьям быть государями в своих удельных княжествах, не посягать на терри-
тории других родственников, хранить мир в государстве. Однако эта заповедь отца не остано-
вила Ярославичей. Каждый из них стремился сесть на киевский престол, стать великим кня-
зем, и потому распри между потомками Ярослава Мудрого и другими князьями разгорелись
с удвоенной энергией.

Только во время правления Владимира Мономаха, сидевшего на киевском престоле с
1113 по 1125 год, единство Русского государства было достаточно крепким. После смерти
Мономаха оно сохранялось еще семь лет, – в это время правил его сын Мстислав Владимиро-
вич. Но с его смертью в 1132 году Киевская Русь распалась окончательно.

Причины феодальной раздробленности Руси кроются прежде всего в экономическом
развитии: здесь сложились крупные феодальные землевладения – княжеские, боярские, цер-
ковные. В экономическом отношении они были независимы друг от друга, поскольку господ-
ствовало натуральное хозяйство. Возросла роль боярства, которое не желало целиком и полно-
стью зависеть от воли великого князя, а стремилось к самостоятельности. Не было в то время
и каких-то серьезные внешних угроз, которые заставляли бы объединяться для отражения
общего врага. Все это в конце концов привело к исчезновению единого государства.

Период феодальной раздробленности длился с 12 по 15 век. Этот отрезок времени
историки разделяют на два этапа: Русь домонгольскую до 1237–1241 годов и Русь под мон-
голо-татарским игом (1242–1480).

В предлагаемой книге мы расскажем о том, как развивалась Русь домонгольского пери-
ода, и о том, что произошло на Русской земле после нашествия иноземцев.

Весь материал разбит на разделы, в каждом из них помещены статьи, отражающие важ-
нейшие события и процессы, происходившее на нашей земле в описываемое время, даны био-
графии правителей русских княжеств и монгольских государственных образований, рассмат-
риваются вопросы духовного и культурного развития Руси.
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Домонгольская Русь

 

После того как Киевская Русь перестала существовать в качестве единого государства
на землях, которые раньше в нее входили, подчиняясь воле великого князя Киевского, в 30-
х годах 12 века возникли самостоятельные княжества и феодальные республики. Они вполне
успешно развивались и богатели. Здесь строились новые города, процветали ремесла и тор-
говля, воздвигались великолепные храмы и монастыри, появлялись рукописные книги, произ-
ведения иконописи.
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Города и княжества

 

Какие же города, княжества и земли существовали в тот период на Руси? Почему и как
год от года менялась картина устройства Русской земли?

БЕЛОЗЕ́РСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – в 13–14 вв. удел Ростовского княжества.

Выделилось в 1238 г. при князе Глебе Васильковиче. Располагалось в бассейнах Белого
и Кубенского озер, реки Шексна. На севере и западе граничило с Новгородской землей, на юге
– с Ярославским княжеством, на востоке – с Костромским и Ярославским княжествами.

Белозерский край был известен месторождениями болотной руды, металлургическим и
кузнечным производством. Славился край резьбой по кости и янтарю. Через него проходили
многие торговые пути. В Белом озере ловили ценные породы рыб.

Князь Глеб Василькович был преданным вассалом Орды. Его правнук Федор Романович
женился на дочери московского великого князя Ивана I Калиты Федосье и стал союзником
Москвы. Федор и его сын Иван погибли на Куликовом поле в 1380 г. После Куликовской битвы
княжество распалось на небольшие уделы и в 1389 г. вошло в состав Московского государства.
К. К.

БРЯ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – в 13–14 вв. удельное княжество Черниговской земли.
Обособилось в 1246 г. при князе Романе Михайловиче, который перенес столицу из разо-

ренного татарами Чернигова в Брянск. Располагалось в верхнем и среднем течении р. Десна.
На севере и западе граничило со Смоленским княжеством, на востоке – с Верховскими кня-
жествами.

Брянск лежал на перекрестке важнейших торговых и военных путей и поэтому стал аре-
ной ожесточенной междоусобной княжеской борьбы. К нач. 14 в. его контролировали смолен-
ские князья. В 1310 г. Святослав Глебович выгнал из Брянска своего племянника Василия
Александровича. Последний привел из Орды татарский отряд, убил в бою своего обидчика, а
также карачевского князя Святослава Мстиславича и захватил город. Во время столкновения
едва не погиб пытавшийся примирить князей митрополит Петр. Усобицы ослабили княжество
и сделали его легкой добычей литовцев: в 1356 г. оно было завоевано Ольгердом и вошло в
состав Великого княжества Литовского. К. К.

ВЕРХО́ВСКИЕ КНЯ́ЖЕСТВА – общее название княжеств, располагавшихся в северо-
западной части Черниговской земли, в верховьях Оки.



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Русь и монголы. XIII в.»

9

Граничили на севере со Смоленским княжеством, на юге и юго-западе – с Брянским кня-
жеством. В сер. 13 в., после смерти князя Михаила Черниговского, образовались Новосиль-
ское, Карачевское и Тарусское княжества. В этих слабозаселенных и малоосвоенных землях с
12 в. большую роль играло княжеское землевладение, а города являлись административными
центрами и княжескими крепостями. Позже именно это предопределило процесс быстрого
дробления этих земель на самостоятельные владения. В течение 14 в. из Новосильского кня-
жества выделились уделы: Воротынский, Одоевский и Белевский; из Карачевского – Козель-
ский, Елецкий, Мосальский, Хотетовский, Звенигородский; из Тарусского – Мезецкий, Вол-
конский, Оболенский, Конинский, Борятинский, Мышагский.

Промежуточное положение Верховских княжеств между Литвой и возвышающейся
Москвой обусловило нестабильность их политической линии. В кон. 13–1-й пол. 14 вв. они
ориентировались на Литву. Однако с таким положением дел не могли смириться ни ордынские
ханы, ни московские князья. В 1-й пол. 14 в. они провели целую серию акций, направленных
на разрыв этого союза: казнь в Орде Александра Новосильского, убийства Святослава Кара-
чевского и Андрея Звенигородского. В результате Верховские княжества перешли в вассаль-
ную зависимость от Москвы. Во 2-й пол. 14 в. они стали верными союзниками московских
князей в борьбе с литовской опасностью и ордынцами. Тит Козельский участвовал в разгроме
татар у Шишевского леса, а тарусские князья пали в Куликовской битве 1380 г. После раз-
грома Москвы ханом Тохтамышем, в княжение Василия I Дмитриевича, Верховские княже-
ства попали под власть Литвы. В нач. 15 в. карачево-козельские и тарусские князья перешли
на службу к литовским и московским великим князьям. Одоевское и Воротынское княжества
в 90-е гг. 15 в. перешли под власть Москвы. Воротынский и Одоевский уделы были ликвиди-
рованы Иваном IV Грозным в 1573 г. К. К.

ВИ́ТЕБСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество 12–14 вв. в среднем течении
Западной Двины.

Выделилось из Полоцкого княжества в 1101 г. после смерти князя Всеслава Брячисла-
вича. В 12 в. за княжество боролись смоленские и полоцкие князья. В нач. 13 в. находилось
в зависимости от Смоленска. Во 2-й трети 13 в. подвергалось нападениям литовских князей.
После смерти князя Ярослава Васильевича (1320) перешло к его зятю литовскому князю Оль-
герду. В кон. 14 в. Витебское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского. В нач.
16 в. на территории бывшего Витебского княжества образовано Витебское воеводство. Вл. К.

ГРО́ДНО – древнерусский город на р. Неман (ныне – в Литве).
Известен с 1128 г. как резиденция волынского князя Всеволода Давыдовича. Летопис-

ные наименования города – Городень, Городно, Городенский, Городецкий и др. В 12 – 1-й пол.
13 вв. Гродно – центр удельного княжества. С 1240-х гг. находился в составе Великого княже-
ства Литовского. В 1224, 1284, 1296, 1306, 1328, 1393 гг. подвергался нападениям немецких
рыцарей. В 1241 г. разорен монголо-татарами.

В 1383 г. город стал владением великого князя литовского Витовта, который построил
здесь замок. При Витовте Гродно фактически был второй столицей Литвы. В 1391 г. город
получил неполное, а в 1496 г. – полное магдебургское право. В 15–16 вв. один из крупней-
ших торговых и ремесленных центров Великого княжества Литовского. В городе существо-
вали ремесленные цехи гончаров, каменщиков, металлистов и др. С 1413 г. входил в Трокское
воеводство, с 1569 г. – в составе Речи Посполитой.

В 1576–1586 гг. Гродно – резиденция польского короля Стефана Батория, с именем кото-
рого связано оживленное строительство. Во 2-й пол. 16 в. Гродно состоял из Старого города
и Занеманного форштадта; позднее к нему присоединена и деревня Городница, где находился
королевский замок. Действовали 7 православных церквей, 3 костела, 2 католических мона-
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шеских ордена; после заключения в 1596 г. Брестской церковной унии открыты 2 униатских
монастыря, в 1627 г. – коллегия иезуитов. В 1591 г. в городе основана типография. В 1655–
1657 гг. Гродно в ходе русско-польской войны 1654–1667 гг. был занят русскими, а в 1708 г.,
во время Северной войны 1700–1721 гг. – шведскими войсками. С 1795 г. Гродно – в составе
Российской империи.

До наших дней сохранились Борисоглебская (Коложская) церковь 12 в., построенная в
стиле

т. н. Гродненской школы, остатки замка Стефана Батория (кон. 16 в.), несколько право-
славных храмов и многие другие сооружения, в т. ч. Фарный костел 17 в. Д. К.

КИ́ЕВСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – государственное образование в 1-й пол. 12–2-й пол. 15 вв.
Располагалось на правом берегу реки Днепр в его среднем течении. Центр – г. Киев. На

севере Киевское княжество граничило с Турово-Пинским княжеством, на северо-востоке – с
Черниговским, на востоке и юго-востоке – с Переяславским, на юге – с кочевыми племенами,
на западе – с Галицким и Владимиро-Волынским княжествами. Крупнейшими городами Киев-
ской земли были Киев, Вышгород, Белгород, Канев, Торческ.

Киевское княжество составляло центр «Русской земли». Оно образовалось в ходе рас-
пада Киевской Руси в 1-й пол. 12 в. и было коллективным владением князей Рюрикова дома.
На киевский престол претендовали Мономашичи (старшая и младшая ветви) и Ольговичи.
Владевший им великий князь киевский считался старшим в роду. Это вызывало ожесточенную
борьбу за город. В ходе междоусобиц Киев в 1169 и 1203 гг. подвергался разорению. Киевляне
приглашали на княжение сразу двух представителей враждующих династий: решая городские
дела, соправители были вынуждены искать компромисс и считаться с присутствием соперника.
В 12 в. Киевское княжество активно противостояло половецким набегам. В 1168 г. киевский
князь Мстислав Изяславич возглавил успешный поход на половцев 13 русских князей. В 1240 г.
Киевское княжество было дотла разорено монголами, а население практически истреблено. В
1299 г. Киев покинул митрополит. Княжество так и не смогло оправиться от погрома: в 1362 г.
оно перешло под контроль великого князя литовского Ольгерда, а в 1471 г. превратилось в
воеводство в составе Великого княжества Литовского. К. К.

МИ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество в бассейне р. Свислочь, Друть,
Березина.

Выделилось в нач. 12  в. из Полоцкого княжества. Центр – г. Минск (в летописях –
Менеск, Менск). В состав княжества входили Борисов, Друцк, Изяславль, Логожск и другие
города. Первым минским князем был Глеб Всеславич, сын полоцкого князя Всеслава Брячи-
славича. Глеб вел постоянные войны с киевскими князьями за сохранение самостоятельности
своих владений. В 1116 г. киевский князь Владимир Мономах одержал победу над Глебом
Всеславичем; Глеб был увезен в Киев, где вскоре умер. В 1119 г., при князе Ростиславе Гле-
бовиче, Минское княжество было вновь захвачено киевским войском и передано в правление
князю Изяславу Мстиславичу. В 1151 г. Ростислав Глебович с помощью братьев восстановил
самостоятельность Минского княжества, а затем вступил в борьбу с полоцкими князьями за
преобладание в Полоцкой земле. В 1164 г. князь Володарь Глебович при поддержке Литвы
разгромил полоцкого князя Рогволда.

В 1249  г. минское войско совместно с литовскими отрядами отразило набег мон-
голо-татар. Со 2-й пол. 13 в. Минское княжество фактически находилось в вассальной зависи-
мости от Великого княжества Литовского, а в 1326 г. великим князем литовским Гедимином
включено в его состав. В 1413 г. учреждено Минское воеводство. Вл. К.
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МУ́РОМСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское государственное образование, возник-
шее на территории бассейнов рр. Мотра, Пра, Велетьма и низовьях р. Теша. Центр – г. Муром.

Обособилось после смерти муромо-рязанского князя Ярослава Святославича в 1129 г.
Муромские князья находились под сильным влиянием ростовских князей, а со 2-й пол. 11 в. –
черниговских. В сер. 14 в. оно обрело некоторую самостоятельность, но уже в 1380-е гг. муром-
ских князей подчинил своим интересам рязанский князь Олег. В нач. 15 в. Муромское кня-
жество присоединено к Москве. Е. К.

ПЕРЕЯСЛА́ВЛЬ-ЗАЛЕ́ССКИЙ (с сер. 15 в. – Переславль-Залесский) – город, в кон. 12–
нач. 14 в. центр Переяславль-Залесского княжества (ныне Переславль-Залесский, Ярославской
обл.).

Расположен на берегу Плещеева озера при впадении в него р. Трубеж. Город основан в
1152 г. князем Юрием Долгоруким. Местоположение города позволяло контролировать важ-
нейшие пути из Ростова и Твери во Владимир.

За Переяславль шла упорная борьба, особенно обострившаяся после установления мон-
голо-татарского ига: город 8 раз разорялся ордынскими ратями, а в 1372 г. подвергся напа-
дению литовцев. В 1302 г. Переяславль перешел под контроль Москвы и утратил свое поли-
тическое значение, но остался крупнейшим религиозным центром. В 1310 г. здесь состоялся
церковный съезд, оправдавший обвиненного в симонии митрополита Петра, около 1357 г. был
рукоположен на игуменство Сергий Радонежский. До наших дней сохранились Спасо-Пре-
ображенский собор, основанный Юрием Долгоруким, Горицкий, Никитский и Даниловский
монастыри, церковь митрополита Петра. В Смутное время нач. 17 в. переяславцы выступили
на стороне Лжедмитрия II, но это не уберегло город от разорения.

Переяславль славился копченой сельдью, которая даже изображена на гербе города. В
17 в. переяславцы должны были поставлять на царский стол 33 600 рыб ежегодно. К кон. 17
столетия город, сильно пострадавший от мора, насчитывал всего 1,5 тыс. жителей, хотя в сере-
дине века в нем жили более 4,5 тыс. человек. В 1688–1693 гг. Петр I построил на Плещеевом
озере потешную флотилию. К. К.

ПЕРЕЯСЛА́ВЛЬ-ЗАЛЕ́ССКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – удел Владимиро-Суздальского княже-
ства.

Располагалось вокруг Плещеева озера. Центр – Переяславль-Залесский. Княжество гра-
ничило на западе и севере с Тверским княжеством, на востоке – с Ростовским, на юге – с Мос-
ковским и Дмитровским. Впервые на переяславский княжеский престол сел в 1175 г. Всево-
лод Большое Гнездо. Окончательно княжество выделилось в нач. 13 в., когда там обосновался
Ярослав Всеволодович. После смерти старших братьев Ярослава княжество оставалось за стар-
шим в княжеском роду. Им последовательно владели Александр Невский, его сын Дмитрий и
внук Иван. В ходе княжеских усобиц кон. 13 в., в 1293 г., Переяславское княжество пытался
захватить ярославский князь Федор Ростиславич, и когда это ему не удалось, он сжег столицу
княжества – г. Переяславль. В дальнейшем на Переяславль претендовал великий князь вла-
димирский Андрей Александрович, дядя Ивана Дмитриевича. Переяславского князя поддер-
жали московский князь Даниил Александрович и тверской князь Михаил Ярославич. Андрей
был вынужден отступить. В 1302 г., умирая бездетным, Иван Дмитриевич завещал Переяс-
лавское княжество московскому князю. Попытка Михаила Тверского отобрать Переяславль у
детей Даниила закончилась разгромом тверской рати у стен города в 1305 г. К. К.

ПСКОВ – древний русский город, расположенный на берегу р. Великая при слиянии ее
ср. Пскова, во 2-й пол. 13 – нач. 16 вв. – столица Псковской республики.
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Впервые упоминается в летописи под 903 г. Летописец замечает, что «о Плескове граде
от бытописания не обретается воспомянуто, от кого создан бысть и которыми людьми». Назва-
ние «Псков» (др. – слав. «Плесков»), вероятно, связано со словом «плеск» или «плескание»,
обозначавшим языческие игры или свадебный обряд. По преданию, из Пскова была приведена
в жены Игорю Ольга.

Древнейшая часть Пскова – Кром (Кремль) – располагается на высоком холме на узком
мысе при впадении Псковы в Великую. Здесь находится главный храм города – Троицкий
собор. К 12 в. Псков стал большим, густонаселенным городом.

Застенье (Средний город), прилегающий к южной стене Крома, и Окольный город – к
востоку от Среднего – образовали посад, позднее укрепленный валами и рвом. В Завеличье
– наиболее отдаленной части города, располагавшейся на западном берегу Великой,  – сто-
яли богатые монастыри. В Застенье располагалась резиденция князя. Сохранились каменные
соборы Спаса Преображения (1156) в Мирожском монастыре и Иоанна Предтечи (13 в.). Во 2-
й пол. 13 в. рядом с Кромом возведена резиденция князя Довмонта – Довмонтов город, обне-
сенный каменной стеной.

Жители Пскова объединялись в «братчины», которые появились еще в языческие вре-
мена и назывались по имени того или иного языческого божества-покровителя, а затем – хри-
стианского святого. Псковское купечество считало своей покровительницей св. Софию и стро-
ило свои дворы близ Софийского собора.

Торговал Псков главным образом с ливонскими землями, в городе существовало посе-
ление немецких купцов – Немецкий двор. Среди городских ремесленников было много камен-
щиков, кузнецов, ювелиров. В городе велось летописание. Археологи обнаружили в Пскове
берестяные грамоты.

С 1510 г. Псков входил в состав Русского государства. В сер. 16 в. город являлся вторым
по численности населения городом страны после Москвы.

Естественно-географическое положение Пскова и пять колец мощных укреплений, воз-
веденных в 14 в., защищали город от вражеских нападений. В 12–17 вв. город выдержал 26
неприятельских осад. В сентябре 1581 – январе 1582 гг., во время Ливонской войны, пско-
вичи отстояли город от натиска войск польского короля Стефана Батория (Псковская обо-
рона), а в годы Смутного времени, в 1608–1611 гг., отказались сдать город шведским захват-
чикам. Желая защитить Псков от иноземного нашествия, в декабре 1611 г. жители впустили
в город самозванца Лжедмитрия III, который был прозван в народе «Псковским вором». Но в
мае 1612 г. самозванец был выдан московским ополченцам и казнен. В 1615 г. Псков осаждал
шведский король Густав II Адольф.

В феврале 1650 г. в Пскове произошло крупное восстание, получившее название Псков-
ская гиль.

До нач. 18  в. Псков оставался важной пограничной крепостью. Здесь Петр I собирал
войска накануне Северной войны 1700–1721 гг. Вс. В.

ПСКО́ВСКАЯ РЕСПУ́БЛИКА – государство во 2-й пол. 13 – нач. 16 вв.
В 10–12 вв. земли по р. Великая, Чудскому и Псковскому озерам и р. Нарова, тянувши-

еся узкой полосой с севера на юг вдоль западных границ новгородских владений, управлялись
наместниками новгородского князя и присланными из Новгорода посадниками. Псков изби-
рал себе сотских – начальников сотен, на которые делилось мужское население города. Сот-
ские ведали сбором податей и созывали ополчение. Псковичи часто приезжали в Новгород по
торговым делам и участвовали в новгородском вече.

С 13 в. в Псковской земле строились небольшие укрепления – пригороды Пскова: Гдов,
Остров, Опочка и др., всего около двенадцати. Со 2-й пол. 13 в. псковичи сами приглашали
князей и избирали посадников. По Болотовскому договору 1348 г., Новгород отказался от вся-
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кого вмешательства в псковские дела. Но в делах церковных и внешних Псков по-прежнему
подчинялся Новгороду, его «молодшим братом».

Во 2-й четв. 14  в. составлена Псковская судная грамота – свод основных законов и
правил, регламентирующих права князя, посадника и веча, имущественные права различных
групп населения, порядок судебных разбирательств и наказаний за уголовные преступления.

Значение князя, которого считали кормленщиком, т. е. живущим за счет городских дохо-
дов, было невелико. Ни в вечевых собраниях, ни в делах управления он не участвовал. Пригла-
шенный в Псков князь давал присягу на верность городу. Он исполнял различные поручения
веча, руководил военными походами, строительством городов и церквей. Судом в пригоро-
дах заведовали только княжеские наместники. Власть князя при вынесении судебных решений
была ограничена.

Вопросы войны и мира, избрания посадников, сотских, наместников и воевод пригоро-
дов решались на вече, в котором участвовало мужское население как самого Пскова, так и его
пригородов и волостей. На вече рассматривались и некоторые судебные дела, в особенности те,
которые могли повлечь за собой смертную казнь виновного, – измена, казнокрадство, поджег,
волхвование. По зову колокола вече собиралось в Кроме (Кремле) на площади у Троицкого
собора. Здесь стояла трибуна – «степень», а в самом соборе помещались вечевая канцелярия
и архив – «ларь», которыми заведовали городской дьяк и ларник.

Малое вече – совет бояр, или госпо́да – состояло в основном из бывших посадников и
собиралось «на сенях» Троицкого собора. В отличие от Новгорода, в Псковской земле не было
крупного боярского землевладения, бояре не располагали всей полнотой власти.

Посадников в Пскове было двое, оба избирались на год и пользовались равной властью.
Наиболее знатные и уважаемые народом посадники могли оставаться на своем посту пожиз-
ненно, иногда передавая должность по наследству.

Церковное управление осуществлялось Новгородским архиепископом, который назначал
в Псков своего наместника, а сам приезжал в город один раз в 4 года. Согласно Болотовскому
договору 1348  г., наместник владыки стал назначаться из псковичей. Местное духовенство
вместе с мирянами объединялось в общины, известные по названию городских соборов. Таких
общин было шесть. Каждая из них избирала соборского или поповского старосту, а зачастую
по своему выбору приглашала священника.

В 14 в. Псков охотно принимал князей из Литвы, но постепенно усиливались связи с
Москвой. Псковская рать сражалась с полчищами Мамая на Куликовом поле в 1380 г., а в
1401 г. Псков впервые обратился к Москве с просьбой прислать князя. С тех пор псковские
князья поставлялись великим князем московским, хотя и по выбору веча.

В 15 в. в Пскове сложились соперничающие между собой партии сторонников Новгорода
и Москвы. В 1441 г. Псков вступил в войну с Новгородом, но в 1456 г., когда в Новгородскую
землю вторглось войско великого князя московского Василия II Темного, направил рать на
помощь новгородцам. Во 2-й пол. 15 в. в Пскове шла ожесточенная борьба за власть боярских
группировок, защищавших свои узкие интересы. Кровавые побоища вспыхивали порой прямо
на вече.

В 1460 г. псковичи помирились с Москвой и приняли в наместники сына Василия II Тем-
ного – Ивана Васильевича (будущего государя Ивана III). В 1471 г. псковские отряды воевали
с Новгородом на стороне Москвы.

После присоединения в 1478 г. Новгорода к Московскому княжеству заметно возросло
влияние на псковские дела московских наместников.

В 1499 г. Иван III поставил наместником Пскова («великим князем Новгорода и Пскова»)
своего сына Василия Ивановича (будущего великого князя Василия III).

В нач. 16 в. псковские бояре выступили против Москвы, добиваясь изгнания из города
наместника князя И. М. Оболенского. В 1510 г. Псковская земля вошла в состав Русского
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государства. Псковское вече было упразднено, а вечевой колокол снят. 300 богатых семей были
«сведены» из Пскова, их усадьбы и земли передали московским служилым людям. Вс. В.

РОСТО́В ВЕЛИ́КИЙ – древний русский город, в 13–15 вв. центр Ростовского княжества.
Расположен на берегу оз. Неро. С 11  в. Ростов становится главным городом Северо-

Восточной Руси: здесь княжили Ярослав Владимирович (Мудрый), его брат Борис Владими-
рович, Владимир Всеволодович Мономах, сюда же Мономах направил из Киева своего сына
Юрия в 1107 г.

Ростов – крупный ремесленный центр; славился на всю Русь колокольными масте-
рами-литейщиками. Известен город был и своими промыслами – рыбными и соляными.
В Ростове располагалась большая библиотека, велось свое летописание. Монголо-татарское
нашествие пощадило город, но позднее он был безжалостно разорен ордынскими ратями. В
1262 и 1289 гг. ростовчане восставали против ордынского ига.

С сер. 14 в. Ростов находился в сфере московского влияния, а в 1474 г. вошел в состав
Московского великого княжества. Утратив свое политическое значение, город оставался рели-
гиозным центром: в кон. 14 в. в нем была учреждена архиепископская, а в 1589 г. – митропо-
личья кафедра. Во время Смуты нач. 17 в., в 1609 г., Ростов разграблен отрядами польского
полковника

А. Лисовского, многие жители перебиты. После эпидемии сер. 17 в. в городе оставалось
всего 169 жителей мужского пола.

До наших дней в Ростове сохранились архитектурные памятники 16–17  вв.: Кремль,
Успенский собор, звонница с уникальными колоколами. И поныне Ростов славится своими
колокольными звонами. К. К.

РЯЗА́НЬ, Старая Рязань – древний русский город на правом берегу р. Ока, в 4 км от
устья Прони, столица Рязанского княжества в 12–13 вв.

Первое летописное упоминание о Рязани относится к 1096 г., но, по археологическим
данным, поселение на ее месте существовало уже в 10 в. Рязань была одним из крупнейших
металлургических центров Руси. При археологических раскопках найдено несколько плавиль-
ных горнов, в которых получали не только железо, но и высококачественную сталь и медь.

Активная политика рязанских князей приводила к частым войнам и осадам города. В
1208 г. владимирский князь Всеволод Большое Гнездо сжег Рязань дотла. Однако решающий
удар городу нанесли монголо-татары. Во время монголо-татарского нашествия Рязань в 1237 г.
была взята после шестидневного штурма. Захватчики вырезали все население, а сам город
сровняли с землей. Упадок Рязани привел к тому, что столица Рязанского княжества к сер.
14 в. переместилась в Переяславль-Рязанский (совр. Рязань). Старая Рязань превратилась в
поселение сельского типа. К. К.

РЯЗА́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – государственное образование в среднем течении Оки в
12–16 вв. Столицы: Рязань (до 1237), Переяславль-Рязанский.

Образовалось в 1129 г. в результате разделения Муромо-Рязанской земли после смерти
князя Ярослава Святославича. На севере граничило с Владимиро-Суздальским княжеством,
на западе – с Верховскими княжествами, на юге и востоке – со степными племенами.

Крупнейший удельный город – Пронск. В кон. 12 – нач. 13 вв. Рязанское княжество вело
упорную борьбу с Владимиро-Суздальской землей и попало в зависимость от владимирских
князей, которая сохранялась до смерти Всеволода Большое Гнездо (1213 г.). Во время мон-
голо-татарского нашествия (1237–1240) подверглось страшному опустошению: были полно-
стью разрушены Рязань, Белгород, Ижеславец, Пронск. Три первых
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города так и не смогли возродиться. Усугубила разорение череда кровавых усобиц рязан-
ских князей. В 1301 г. Рязанское княжество уступило Москве Коломну и прилегающую терри-
торию. Во 2-й пол. 14 в., при князе Олеге Ивановиче, Рязанское княжество вновь усилилось и
оказывало существенное влияние на политические процессы в Верховских княжествах и Смо-
ленской земле. После смерти Олега (1402) княжество попало под влияние Москвы и в 1521 г.
окончательно утратило самостоятельность. К. К.

СМОЛЕ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество, существовавшее в 12–15 вв.
в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины. Столица – г. Смоленск.

С 9 в. Смоленская земля находилась под властью киевских князей. Они ставили в Смо-
ленске своих посадников. Основные вопросы управления городом решало вече, в котором
участвовали не только мужчины, но и женщины и дети. Вече могло прогнать или не пустить
на княжение неугодного князя, ведало распределением городских доходов, иногда судило пре-
ступников. В 1127 г. на смоленский стол вступил внук Владимира Мономаха – князь Рости-
слав Мстиславич. В 1136 г. по настоянию князя в Смоленске создана новая епархия во главе с
епископом. В 1159 г. Ростислав был призван на киевский стол, а в Смоленске до 1180 г. кня-
жил его сын Роман.

Кон. 12 в. – 20-е гг. 13 в. – время расцвета Смоленской земли. Границы княжества про-
стирались от южного берега оз. Селигер до среднего течения Днепра, от Полесья на западе до
притоков Оки и Волги на востоке. Смоленское княжество располагалось на торговых путях
на запад – в Западную Европу – и на юг, по Днепру – в Черное море и Византию. У Смолен-
ска заканчивался водный путь вверх по Днепру. Далее суда перетаскивали волоком к Запад-
ной Двине, затем шли вниз по реке – к Балтийскому морю, а также – к Ловати (в Новгород).
Смоленские купцы торговали с немецкими купцами из Риги и Готланда. В 1229 г. Смоленск
заключил с этими городами торговый договор – Смоленскую Торговую Правду. В 1230 г. кня-
жество постигло бедствие: несколько неурожайных лет привели к голоду, от которого умерло
около 25 тыс. человек.

В 1238 г. восточные рубежи княжества, прилегающие к Суздальской земле, разгромлены
монголо-татарскими полчищами. Смоленское княжество держалось почти 40 лет и лишь в
1274 г. покорилось Орде. С нач. 14 в. Смоленские земли подвергались захватам со стороны
Великого княжества Литовского и московских великих князей.

В 1386 г. в сражении с литовцами под Мстиславлем погиб смоленский князь Святослав
Иванович. Великий князь литовский Витовт посадил в Смоленске его сына Юрия, плененного
в этом сражении, а через 6 лет заменил его другим сыном убитого князя. В 1395 г. Витовт
подошел к Смоленску. «Лестию» вызвав князей и бояр на переговоры, он захватил их в плен
прямо у себя в шатре. Из смоленских князей на свободе остался только Юрий Святославич,
гостивший тогда в Рязани. В Смоленске Витовт посадил своих наместников. В 1400 г. смоляне
изгнали литовцев. На княжение вернулся Юрий. В 1403 г. он прибыл в Москву к великому
князю Василию Дмитриевичу с просьбой о помощи. Тем временем смоленские бояре в 1404 г.
призвали в город Витовта. Смоленское княжество было присоединено к Литве. В 1514 г. часть
территории княжества вошла в состав Русского государства. Вс. В.
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