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Полководец – это крупный военачальник, 

военный вождь. Настоящий полководец об-

ладает боевым опытом, организаторскими 

способностями и высоким авторитетом, наделён во-

енным талантом, умением правильно оценить обста-

новку, предвидеть развитие военных событий и при-

нять лучшее решение. На формирование полководца 

влияет изучение военной науки и опыта военачаль-

ников прошлого. Творческое мышление помогает 

полководцу находить неординарные решения, ис-

пользовать военную хитрость. В полной мере этими 

качествами обладал А. В. Суворов, его гениальные 

военные замыслы были блестяще воплощены силой 

его воли и умением вести войска.

Полководцы всегда занимали важное место 

в государстве, влияя на политику и историю стра-

ны. Прусский военный теоретик и историк XVIII–

XIX вв. К. Клаузевиц отмечал, что «война является 

не самостоятельным делом, а продолжением полити-

ки другими средствами…», и иногда сложно провести 

грань между политиком и полководцем. Полководец-

политик – это стратег, то есть тот, кто занимается 

стратегией: намечает цели войн или военных опера-

ций и способы их достижения. К полководцам-стра-

тегам относят правителей государства, решавших 

политические задачи военным путём. Они не всегда 

лично водили войска в бой, а управляли ими руками 

своих военачальников. В русской истории немало 

руководителей государства и военачальников про-

славились как стратеги – это Иван III, Иван Гроз-
ный и Пётр I, стратегом можно назвать генерала 

А. П. Ермолова, русского наместника на Кавказе. 

Выдающимся стратегом ХХ века был И. В. Сталин, 

определявший как общий ход Великой Отечествен-

ной войны, так и цели отдельных операций, участво-

вавший в их разработках, утверждавший их планы, 

изыскивавший и сберегавший для них ресурсы и на-

значавший полководцев для их осуществления. Ему 

помогали стратеги Б. М. Шапошников, А. М. Ва-
силевский, А. И. Антонов, работавшие преимущес-

твенно в штабах и своим военным гением внесшие 

огромный вклад в победу.

Стратег определяет, «что делать», а «как это сде-

лать», решает тактик, осуществляя стратегические 

замыслы на поле боя. 

Тактика – это ведение сражения: рас-

становка войск, распределение выде-

ленных для этого сил и вооружений, оп-

ределение характера военных действий (наступление или 

оборона), использование особенностей местности, созда-

ние укреплений, применение военных хитростей и т. д. 

Блестящими русскими тактиками были Михаил Воро-
тынский, П. А. Румянцев-Задунайский, Ф. Ф. Уша-
ков, П. И. Багратион, П. С. Нахимов, М. Д. Скобе-
лев, А. А. Брусилов, В. О. Каппель, К. К. Мамон-
тов, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый, В. И. Чапаев, 
Н. Ф. Ва тутин, И. Д. Черняховский, В. И. Чуйков, 
П. С. Рыбалко, М. Е. Катуков и многие другие.

Многие полководцы сочетали в себе искусство 

стратега и тактика, и среди них князь Святослав, 
Владимир Мономах, Александр Невский, Дмит-
рий Донской, Михаил Скопин-Шуйский, А. В. Су-
воров, М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, 
а также адмирал В. А. Корнилов, вожди белогвардей-

цев А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н. Юденич, 

Маршалы Великой Отечественной войны Г. К. Жу-
ков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, К. А. Ме-
рецков, Л. А. Говоров, Ф. И. Толбухин, Р. Я. Ма-
линовский, Адмирал Флота Н. Г. Кузнецов, Глав-

ный Маршал авиации А. А. Новиков и другие.

В книге представлены биографии полководцев 

России, чьи военные достижения повлияли на исто-

рию России, а победы принесли стране новые террито-

рии или спасли её независимость. В биографиях этих 

полководцев отразилось совершенствование военной 

мысли. Вы узнаете, как каждый из полководцев шёл 

к вершинам военного мастерства, какие победы и ка-

кими средствами одержал. Чтобы представить вклад 

того или иного полководца в ход войны, важность его 

побед или поражений, обстановку, в которой он дейс-

твовал, в книге даны описания войн с их участием.

Для облегчения поиска информации в книге 

текст набран разными шрифтами: таким шрифтом 

выделены имена, таким шрифтом отмечены ключе-

вые слова, географические объекты и определения. 

Многочисленные ссылки – (см. с. …) – помогут найти 

дополнительные сведения об изложенном на других 

страницах. Военные термины разъяснены в «Слова-

ре» в конце книги, там же даны сведения о главных 

наградных орденах России.



ПОЛКОВОДЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
КНЯЗЬ ОЛЕГ 
(род. ? – ум. 912 г.) 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОЛЕГ
Князь Олег – первый древнерус-

ский полководец, о котором упоми-

нают летописи. Олег был варягом, 

родственником варяжского князя 
Рюрика. Варяги, предки норманнов 

и шведов, соседствовали со славяна-

ми на севере, населяя Прибалтику 

и Скандинавию. Как говорит лето-

пись, славянские вожди в Новгороде 

(одном из древнейших славянских 

городов) не поладили меж собой и 

пригласили к себе княжить нейтрального человека, 

варяга Рюрика. Рюрик умер в 879 г., передав власть 

Олегу до совершеннолетия своего маленького сына 

князя Игоря. 

Приняв власть, Олег задумал поход на юг, на сла-

вянский город Киев. Путь от Новгорода до Киева был 

частью торгового пути «из варяг в греки», соединявше-

го варяжские земли с Восточной Римской империей – 

могущественной  Византией, населённой преимущес-

твенно греками. Он проходил от Балтийского моря по 

рекам Неве, Волхову, Ловати, Западной Двине и Днепру 

к Чёрному морю. Чтобы контролировать эту важную 

торговую артерию, Олег стремился объединить под 

своей властью славянские племена, жившие вдоль 

пути «из варяг в греки». Князь собрал дружину из ва-

рягов и новгородцев и в 882 г., оставив в Новгороде на-

местника и взяв с собой маленького Игоря, выступил в 

поход на ладьях-однодеревках. Основа ладьи – выдол-

бленный ствол крупного дерева, высота бортов увели-

чивалась за счёт обшивки досками. Ладья имела парус 

и вёсла и принимала на борт до 60 человек. От реки до 

реки ладьи перетаскивали по суше волоком.

По пути в Киев Олег взял под свою руку города 

Смоленск и Любеч, стоящие на Днепре. Киевом тог-

да правили бывшие дружинники Рюрика варяги Ас-
кольд и Дир. Зная, что Аскольд и Дир не отдадут 

город без боя, Олег пошёл на хитрость. Он послал в 

Киев сказать, что мирные варяжские купцы с князем 

Игорем, держа путь в Византию, хотят повидаться 

с соплеменниками. Поверив, Аскольд и Дир вышли 

из города без охраны и были убиты. Обезглавленная 

киевская дружина приняла власть Олега и Игоря как 

законных правителей княжеского рода. 

Объединив земли от Новгорода до Киева, Олег 

положил начало Древнерусскому государству и пере-

нёс столицу в Киев. Затем Олег разбил войско древ-

лян, живших в лесах по правому берегу Днепра, и 

наложил на них дань. Славянские племена северян и 

радимичей, жившие по левому берегу Днепра, были 

тогда данниками Хазарского Каганата – государства, 

соседствовавшего со славянами на востоке. Олег обе-

щал им защиту от хазар, и они согласились платить 

дань ему, а не Хазарии. Таким образом, и левобе-

режье, и правобережье Днепра оказались подвласт-

ны Олегу. Он строил крепости на востоке своих вла-

дений, дабы обезопасить границы от хазар.

Следующим шагом князя был поход на 

Византию. Олег хотел добиться выгодных 

условий торговли для варяжско-славян-

ских купцов, издавна торговавших с 

Византией. От купцов и от собрать-

ев-варягов, служивших наёмниками 

у византийцев, Олег собрал сведения 

об этой стране и в 907 г. выступил в 

поход на столицу Византии Царьград 

(Константинополь). 

ОЛЕГ СО СВОИМИ 
ДРУЖИННИКАМИ

Князь Олег. 
Фрагмент 

иллюстрации 
В.М.Васнецова. 

1899 г.
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Ладьи Олега спустились по Днепру в Чёрное 

море и вдоль его берегов дошли до Царьграда, но 

вход в царьградскую гавань оказался заперт цепью. 

Обычно цепь лежала на дне, не препятствуя подхо-

ду судов к городу, но при приближении врага её на-

тягивали, поднимая над водой, и преграждали путь 

неприятельским кораблям. Летописное сказание гла-

сит, что Олег вытащил ладьи на сушу, поставил их 

на катки (колёса) и, дождавшись попутного ветра, на 

всех парусах подкатил под стены Царьграда. Узрев 

такое чудо военной мысли, византийцы предпочли от-

купиться большой данью и заключить выгодный для 

Руси торговый договор. 

По преданию, в ознаменование победы Олег при-

крепил свой щит на ворота Царьграда. Его победу на 

Руси прославляли в песнях и сказаниях. Из этих уст-

ных источников почерпнул сведения об Олеговом по-

ходе летописец XII в. Нестор, записав их в древней-

шей русской летописи – «Повести временных лет». За 

мудрость, за умение предвидеть итоги своих действий 

Олега прозвали Вещим (по другой версии, варяжское 

имя «Олег» – «Хелги» значит «вещий, свящённый»).

Последнее упоминание об Олеге относится 

к 912 г., когда ему удалось подтвердить русско-визан-

тийский торговый договор. Предполагают, что в этом 

году Олег умер. Обстоятельства смерти князя окута-

ны легендами. Одну из них изложил А. С. Пушкин 

в «Песни о Вещем Олеге». Олегу якобы предсказали 

гибель от его коня, и князь оставил своего боевого 

друга. Через много лет, узнав о смерти коня, Олег 

пришёл взглянуть на останки своего любимца. Он 

поставил ногу на конский череп, а из глазницы вы-

ползла ядовитая змея и ужалила князя.

Поход Олега на Царьград. Копия миниатюры 
из Радзивилловской летописи. XV в.

Русский 
шлем. X в.

Варяжский 
шлем.  VII–IX вв.

Фрагмент цепи, перекрывавшей вход в гавань Константинополя

Русский меч. 
X в.

Варяжский меч. VII–IX вв.

879 г. — начало правления Олега при малолетнем князе Игоре
882 г. — поход на Киев, образование Древнерусского государства с центром в Киеве 
880-е гг. — подчинение древлян, северян и радимичей
907 г. — поход Олега на Царьград

КАРТА РУСИ ПРИ КНЯЗЕ ОЛЕГЕ. ПОХОДЫ ОЛЕГАКАРТРРР А РУУСИСИ ПП



КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
(род. 942 г. (?) – ум. 972 г.) 

«ИДУ НА ВЫ!»
Князь Святослав, внук Рюрика (см. 

с. 6), был совсем мал, когда умер его 

отец, князь Игорь. Воспитывал Свя-

тослава воевода Игоря варяг Све-
нельд, а пока он рос, правила Русью 

его мать, княгиня Ольга. В первый 

поход маленького Святослава взяла 

Ольга, которая шла мстить древлянам, 

убившим её мужа. Святослав по тра-

диции начал сражение, пустив копьё в 

неприятеля. Тогда копьё малолетнего князя упало у 

копыт его же коня. Возмужав, Святослав стал силь-

ным воином: не страшился тягот походной жизни, не 

брал с собой ни возов, ни шатров, спал на земле, ел 

конину и дичь. 

Получив власть, Святослав решил разгромить 

Хазарский Каганат (см. с. 6), закрывавший Руси вы-

ход на торговые пути Востока. В 964 г. Святослав 

оставил мать править в Киеве и начал Хазарский по-

ход. Он пришёл на земли славян вятичей, хазарских 

данников, и убедил их перейти под его руку. Попол-

нив их воинами дружину, весной 965 г. князь бросил 

хазарам вызов: «Иду на вы!» и захватил хазарскую 

крепость Саркел (Белую Вежу) на Дону, показав, что 

русичи умеют брать крепости.

В восточных степях, где теперь лежали интересы 

Руси, главной силой Святослава была конница. Свя-

тослав стремительно вторгся в Волжскую Булгарию, 

государство, подчинённое хазарам, промчался по её 

землям и спустился вдоль Волги до Итиля, столицы 

Хазарии. У стен Итиля русичи сразились с хазарами. 

Хазары, наследники многовекового военного опыта 

арабов, выйдя на бой, вероятно, выстроились рядами. 

Святослав, предположительно, построил свои дружи-

ны клином, а на фланги поставил конницу. Клин вре-

зался в хазарские ряды, а конница стала теснить вра-

га с флангов, и хазары бежали. Святослав захватил 

Итиль и пошёл на юг вдоль берега Каспийского моря, 

к древней столице Хазарии – Семендеру. Разбив ха-

зар на подступах к городу, князь взял Семендер. Вый-

дя к предгорьям Кавказа, русичи громили данников 

Хазарии ясов (осетин) и касогов (черкесов). По реке 

Кубань Святослав дошёл до Азовского моря, захватил 

хазарскую Тамарху (будущую русскую Тмутаракань) 

и приблизился к зависимому от Византии (см. с. 6) 

Русская 
кольчуга. 
X в.

Снаряжение 
хазарского 

воина: 
1. Сабля

2. Стремена
3. Поясной набор 

(металлические бляшки, 
нашивавшиеся на пояс)

Князь Святослав. 
Фрагмент 
памятника 

«Тысячелетие Руси» 
в г. Новгороде

КАРТА РУСИ ПРИ КНЯЗЕ СВЯТОСЛАВЕ. ПОХОДЫ СВЯТОСЛАВА

❶

❷

❸



8—9964–967 (?) гг. — Хазарские походы Святослава
967–969 гг. — завоевание Болгарии
969 г. — осада Киева печенегами
970–971 гг. — война с Византией

Крыму. Хазария пала, но, уничтожив её, Святослав 

открыл путь на Русь воинственным кочевникам – пе-

ченегам, которых раньше сдерживали хазары.  

Военная мощь Святослава пугала Византию. Что-

бы отвлечь князя от Крыма, византийцы предложили 

ему повоевать в их интересах против Болгарии. Свя-

тослав согласился, и в 967 г. его ладьи через Чёрное 

море вошли в устье Дуная, в болгарские земли. Свя-

тослав легко покорил Восточную Болгарию и остано-

вился в городе Переяславце. Князь задумал остаться в 

новых владениях и перенести столицу Руси из Киева 

в Переяславец. 

Византийцы, наняв войско Святослава, хотели 

ослабить и Русь, и Болгарию, но просчитались. Дабы 

удалить Святослава из Болгарии, они натравили на 

Киев печенегов, осадивших город в 969 г. Узнав об 

этом, Святослав примчался в Киев и прогнал в Степь 

печенегов, но вскоре вернулся в Переяславец. Тогда 

византийский император Цимисхий открыто потре-

бовал от Святослава оставить Болгарию. Вместо это-

го Святослав вторгся в Византию, смяв пограничные 

отряды греков. Цимисхий откупился от Святослава 

огромной данью, чтобы тот не пошёл на Константи-

нополь, и стал готовиться к новой войне с русичами. 

Опытный полководец, Цимисхий в 971 г. разбил 

болгар, ставших союзниками Святослава, и захватил 

их столицу Преслав. Воевода Свенельд увёл свою 

дружину из павшего Преслава и присоединился к 

Святославу в Доростоле. Без союзников, отрезанный 

от Руси, откуда могло бы прийти подкрепление, Свя-

тослав всё же не сдался. Когда Цимисхий подошёл 

к Доростолу, князь принял бой. Жестокая сеча шла 

дотемна, но не выявила победителя. Русичи замкну-

лись в крепости, и Цимисхий начал осаду. Три месяца 

он пытался взять Доростол, неся огромные потери от 

боевых вылазок русичей. Между тем в самой Визан-

тии вспыхивали мятежи против Цимисхия. Святос-

лав ждал, что император, опасаясь потерять власть, 

снимет осаду и вернётся в Константинополь. Но из-

нурённая дружина заставила князя первым пойти на 

переговоры. Стороны договорились, что византий-

цы пропустят русичей через Болгарию и снабдят их 

провизией. На прощание Святослав пожелал встре-

титься с Цимисхием. Описывая эту встречу на берегу 

Дуная, византийский историк донёс до нас портрет 

князя. Святослав был среднего роста, коренаст, хо-

рошо сложён, его голубые глаза свирепо сверкали из-

под густых бровей, длинные усы свисали ниже под-

бородка. Одет он был просто, как и другие дружин-

ники, лишь в ухе поблёскивала драгоценная серьга, 

и локон волос на бритой голове свидетельствовал о 

знатности.

Русичи отплыли домой на ладьях, и когда вошли 

в устье Днепра, разведчики доложили князю, что у 

Днепровских порогов его поджидают печенеги. Свя-

тослав не поехал со Свенельдом до Киева через степь 

на конях, а с малыми силами остался зимовать на 

Днепре. Весной его поредевшая дружина у порогов 

Днепра нарвалась на печенегов. Многочисленные 

кочевники разбили ослабевших русичей. В той 

жестокой сече пал и Святослав. По преданию, 

печенежский вождь Куря сделал из черепа 

князя-витязя чашу и пил из неё на пирах. 

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ



ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ 
(род. ок 960 г. – ум. 1015 г.) 

ВО ВРЕМЕНА БЫЛИННЫЕ
Князь Владимир был сыном Свя-
тослава (см. с. 8) от незнатной жен-

щины Малуши, ключницы его бабки 

княгини Ольги. Его братья от дру-

гих матерей  Ярополк и Олег драз-

нили Владимира «сыном рабыни». 

Владимир княжил в Новгороде – по 

преданию, просить Владимира себе 

в князья новгородцев склонил его 

дядя Добрыня, брат Малуши. 

Живя на севере Руси, ближе к язычникам-варя-

гам, Владимир и сам был язычником. Своим врагом 

он считал брата Ярополка, княжившего в Киеве. Ког-

да, стремясь объединить Русь под своей властью, 

Ярополк разбил своего брата Олега, княжившего в 

древлянских землях (Восточная Волынь), Владимир 

бежал из Новгорода к варягам. Вернувшись с боль-

шим варяжским отрядом, в 980 г. Владимир изгнал из 

Новгорода обосновавшегося там Ярополкова посад-

ника. Владимир стал готовить поход на Киев, задумав 

сместить Ярополка и самому править объединённой 

Русью. По пути на юг Владимир со своей новгород-

ско-варяжской дружиной захватил Полоцк, убил по-

лоцкого князя Рогволода и насильно взял в жёны 

его дочь, невесту Ярополка. Сам Ярополк укрылся от 

воинственного брата в городке Родне, где его и оса-

дил Владимир. Ярополк хотел помириться с Владими-

ром, но во время встречи с братом был коварно убит 

его варягами. Так Владимир утвердился на киевском 

престоле, объединив под своей властью Киев, Новго-

род, Полоцк и древлянские земли. 

К числу военных заслуг Владимира относится по-

беда в войне с Польшей 981 г., благодаря которой он 

присоединил к Руси польские владения – Западную 

Волынь с городами Перемышлем и Червененём (позд-

нее Галицко-Волынское княжество). Удачным был и 

поход Владимира на запад, на племя ятвягов, кото-

рое он обложил данью. Воевал князь с хорватами и 

булгарами. 

Обширная держава Владимира, однако, была не 

так прочна: князю, например, приходилось усмирять 

вятичей и радимичей, пытавшихся отложиться от 

его власти. Он искал способ скрепить объединение 

славянских племён вокруг Киева. Сплотить разроз-

ненные племена в единый народ, укрепить государс-

тво и получить новых союзников могла единая вера. 

Владимир решил принять христианство – религию, 

которую исповедовали развитые страны, соседство-

вавшие с Русью на юге и западе, и получить подде-

ржку могущественных единоверцев. Принять креще-

ние князь решил от влиятельной Византии (см. с. 6), 

с которой у Руси были давние связи.

Как раз в то время, в 987 г., византийский пол-

ководец Варда Фока поднял мятеж и с войском дви-

нулся на столицу Византии Константинополь. Ви-

зантийские императоры братья Василий II и Кон-
стантин VIII обратились за помощью к опытному 

полководцу Владимиру – был заключён договор, по 

которому в случае победы Владимир получал в жёны 

сестру императоров Анну. Для Владимира было чес-

тью породниться с императорской фамилией великой 

империи, но для этого он должен был креститься – 

христианская принцесса не могла стать женой языч-

Византийский воин

Принцесса Анна

Князь Владимир 
Святославич. 
Миниатюра 

из «Царского 
титулярника» XVII в.

ВСТРЕЧА ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ АННЫ 
С КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ



10—11978 г. — начало великого киевского княжения князя Владимира
981 г. — война с Польшей, присоединение Западной Волыни
987 (?) г. — поход против Варды Фоки, осада Корсуни
988 (?) г. — крещение князя Владимира в Корсуни и крещение Руси

ника. Рассказ о событиях, связанных с крещением 

Владимира и Руси, по-разному передают древние ис-

точники, даже точная дата крещения неизвестна. 

Согласно одной из версий, Владимир во главе 

6-тысячного отряда разбил Варду Фоку, но императо-

ры не торопились породниться с победителем. Чтобы 

вынудить их исполнить договор, Владимир осадил и за-

хватил главный византийский город в Крыму – Корсунь 

(Херсонес). Императорам пришлось отправить Анну в 

Корсунь, и в 988 г. в Корсуни состоялось крещение 

Владимира и его венчание с византийской принцессой. 

Так Владимир завоевал для Руси и веру, и честь. 

Вернувшись на Русь, Владимир крестил русский 

народ от Киева до Новгорода. Это славное время на 

Современный собор Св. Владимира в Херсонесе 
(г. Севастополь). Построен на предполагаемом 
месте крещения князя Владимира

Руси воспето в былинах про богатырей Илью Му-
ромца, Добрыню Никитича, Алёшу Поповича, 

служивших у киевского князя Владимира Красно 
Солнышко, как называли Владимира Святославича 

на Руси. Позднее князь был причислен к лику святых 

и вошёл в историю и как Владимир Креститель и 

Владимир Святой. 

Многочисленных своих сыновей Владимир поса-

дил княжить в разных городах своих обширных 

владений. Но когда недужливая ста-

рость ослабила могучего воителя, 

сыновья стали восставать про-

тив его власти. Смерть застала 

Владимира в военных приго-

товлениях: он собирал войска 

против своего сына Ярос-
лава, новгородского князя, 

поднявшего мятеж в 

Новгороде, и про-

тив надвигавшихся 

на Русь печенегов.

Итог военной де-

ятельности князя Владими-

ра – присоединение к Руси 

новых территорий и создание 

мощной державы.

Князь Владимир

Дядя князя Владимира Добрыня был воево-

дой в Новгороде. Его подвиги воспевали на 

княжеских пирах баяны (древние сказители), 

сопровождая эпический рассказ игрой на 

гуслях. Умноженные народным воображени-

ем, его подвиги легли в основу былин, а 

Добрыня стал прототипом богатыря Добрыни 

Никитича. 

Византийский 
христианский крест. 
Корсунь (?). IX в.

Языческие 
славянские 
привески-амулеты



ВЛАДИМИР МОНОМАХ 
(род. 1053 г. – ум. 1125 г.) 

ПРОТИВ ПОЛОВЦЕВ 
И КНЯЖЕСКИХ УСОБИЦ
Владимир Мономах был правну-

ком Владимира Крестителя, вну-

ком Ярослава Мудрого и сыном 

Всеволода Ярославича. Матерью 

его была дочь византийского импе-

ратора Константина IX Монома-
ха. «Мономах» в переводе «Единоборец», и это родо-

вое имя как нельзя лучше подошло Владимиру. Князь 

с детства постигал воинскую науку и с 13 лет ходил 

в походы. В 1076 г. он воевал даже в Европе на сторо-

не поляков против чехов.

На смену разбитым печенегам (см. с. 9) в южные 

степи пришли новые враги – половцы. Изнутри Русь 

раздирали усобицы (войны) удельных князей, захва-

тывающих земли друг друга. Главным врагом Мо-

номаха в княжеских усобицах стал его двоюродный 

брат Олег Святославич, прозванный Горислави-
чем. Его отец, черниговский князь, вне очереди за-

нял великий киевский стол, и по смерти отца Олега 

лишили наследства и сослали в далёкую Тмутара-

кань. Но энергичный князь решил вернуть отцовский 

Чернигов, и в 1078 г. он, заключив союз с половцами, 

захватил город, где княжил отец Мономаха Всеволод. 

На помощь Всеволоду пришли Мономах и киевский 

князь Изяслав. Чернигов отбили, а войско Олега 

разбили в битве на Нежатиной Ниве, где погиб Изяс-

лав. Великим князем в Киеве стал Всеволод. Олег бе-

жал в Тмутаракань, а Чернигов достался Мономаху.

В великое княжение своего отца (1078–1093 гг.) 

Мономах 12 раз отражал набеги половцев. После смерти 

Всеволода Киев достался старшему в роду Святополку 
Изяславичу. Чернигов остался за Владимиром, вскоре 

ему перешёл и отцовский Переяславль. Святополк при-

звал Владимира на совместный поход в половецкую 

Степь. В 1093 г. половцы наголову разбили братьев 

на реке Стугне. И тут Олег Гориславич вновь привёл 

в Чернигов половцев. Владимиру пришлось уступить 

Олегу Чернигов с тем, чтобы его с семьёй и дружиной 

пропустили в Переяславль. Словно меж голодных вол-

ков прошёл Мономах меж половцев, перебираясь в Пе-

реяславль. Но и туда явились кочевники, требуя дани 

за мир. Пока шли переговоры, половцы разбили лагерь 

у Переяславля и взяли в заложники сына Владимира. 

Дружинники князя выкрали заложника, а затем напали 

на половцев и всех перерезали. В закрепление победы 

Мономах со Святополком совершили поход в Степь 

и разгромили несколько станов кочевников.

Но половцы всё ещё были сильны, и Мономаху 

со Святополком не раз приходилось браться за ору-

жие. Гориславич, держа союз со степняками, отка-

зывал им в помощи. В 1096 г. князья пошли войной 

на Олега и изгнали его из Чернигова в Смоленск.

В это время половцы напали на Переяславль. Едва 

успев их разгромить, Владимир поспешил на помощь 

Святополку, отражать набег степняков на Киев. 

Пока братья бились с кочевниками, Горис-

лавич пошёл из Смоленска на Муром. 

Защищая Муром, пал сын Мономаха, 

а Олег захватил Суздаль и Ростов. 

Владимир нашёл в себе силы от-

казаться от мести за сына, чтобы 

не изнурять Русь новой усоби-

цей, и предложил Олегу мир. 

Но вместо мира Олег двинулся 

захватывать богатый Новгород. 

В этот раз против него объеди-

нились Мономашичи (сыновья 

Мономаха). Они разбили войско 

Олега, заставив Гориславича 

явиться на княжеский съезд.

Половецкие каменные 
изваяния, могильные 
монументы, найденные 
в южных степях. XII в.

Владимир Мономах

Константин IX Мономах. 
Мозаика церкви 
Св. Софии в Стамбуле 
(Константинополе). 1044 г.
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РУСЬ ПРИ ВЛАДИМИРЕ МОНОМАХЕ. ПОХОДЫ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

1076 г. — поход против чехов
1078 г. — битва на Нежатиной Ниве
1093 г. — поражение при Стугне
1096 г. — война с Олегом Гориславичем

1097 г. — Любечский съезд князей
1103 г. — первый поход в половецкую степь
1111 г. — «крестовый поход» на половцев
1113–1125 гг. — великое киевское княжение Мономаха

В 1097 г. на съезде в Любече самые влиятельные 

русские князья, среди которых был Мономах, Святополк 

и Олег, договорились прекратить усобицы, держать каж-

дый свою отчину, не покушаясь на чужие земли, и сов-

местно отражать набеги кочевников. Этот договор иног-

да нарушался, но в целом князьям удалось добиться со-

гласия. В 1103 г. Мономах возглавил совместный поход 

русских князей в Степь. Они сокрушили половцев, взяли 

большую добычу и освободили пленных соотечественни-

ков. Но и эта победа не прекратила набегов половцев.

На призыв Мономаха начать большой поход на полов-

цев откликнулись Мономашичи, к ним присоединились 

войска Святополка и его сына, князя Давида Святос-
лавича, и его сыновей, даже Олег Гориславич прислал 

сыновей с дружинами. Мономах, вдохновлённый исто-

рией первого похода рыцарей-крестоносцев (1096 г.) про-

тив мусульманского Востока, придал предстоящей войне 

характер крестового похода. В феврале 1111 г. 

большое войско, благословлённое епископом, 

в сопровождении духовенства выступило 

из приграничного Переяславля на Восток. Ре-

шающая схватка состоялась на Сольни-

це, притоке Дона. Степняки сражались 

отчаянно, и когда они стали теснить русских, Мономах 

бросился в гущу битвы. Появление княжеского стяга 

вдохновило воинов. Около 10   000 степняков полегло 

в этом бою, остатки их воинства укрылись в Степи. Это 

поражение надолго отвратило половцев от Руси.

В 1113 г., после смерти Святополка, Мономах стал 

великим киевским князем. Будучи по меркам того вре-

мени глубоким стариком, он сохранил свой авторитет 

и держал в узде удельных князей. Мономах объединил 

русские княжества, утвердив на важнейших княжениях 

Мономашичей. Великий полководец, Мономах за свою 

67-летнюю жизнь участвовал в 83 (!) военных походах 

и почти не знал поражений. На склоне лет Мономах 

написал сыновьям «Поучение» – рассказ о своей жизни 

и сборник житейских советов. Эта книга стала первым 

учебником по военной теории, по которому учились во-

евать многие поколения русских князей.

ПОЛОВЕЦКИЙ 
ВОИН



ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ 
(род. 1202 г. – ум. 1264 г.) 

РУССКИЙ КОРОЛЬ
Праправнук Владимира Мо-
номаха, Даниил Галицкий 

был сыном объединителя галиц-

ких и волынских земель Рома-
на Мстиславича Галицкого. 

Даниил лишился отца в 4 года 

и с матерью бежал от боярско-

го своеволия в Польшу и Венг-

рию. Поляки помогли Даниилу, 

ещё отроку, вернуть Волынь. В 

Галиче, изгнав оттуда венгров, 

утвердился другой Монома-
шич – Мстислав Удалой. Он 

заключил союз с Даниилом и выдал за него дочь. 

Половецкий хан Котян обратился к своему зятю 

Мстиславу за помощью против монголо-татар – не-

ведомого врага, появившегося в Степи по соседству 

с половцами (см. с. 12). Мстислав призвал русских 

князей объединиться в борьбе с монголами – отклик-

нулись Даниил Галицкий, киевский и черниговский 

князья. Русско-половецкое войско в 1223 г. вышло в 

Степь, побило сторожевые отряды монголов, пере-

шло Днепр и встретилось с монгольским войском на 

реке Калке. В действиях князей не было слаженнос-

ти, каждый искал в бою личной славы, и в сражении 

на реке Калке русские и половцы потерпели сокруши-

тельное поражение. Чудом вернулись на Русь Мстис-

лав и Даниил, а монголы, разорив окраины их земель, 

ушли на Восток. 

В 1228 г. умер Мстислав Удалой. Даниил лишил-

ся союзника, против него объединились киевский и 

черниговский князья и вторглись в Волынь. Даниил 

с помощью дружественных поляков изгнал захватчи-

ков, да ещё и «проводил» их почти до самого Киева. 

В ответ на услугу поляков Даниил помог им в меж-

доусобной борьбе, осадив польский город Калиш. Ка-

лиш сдался и выплатил Даниилу большую дань. 

Даниил мечтал утвердиться в отцовском Галиче, объ-

единив его с Волынью в единое княжество. Галицкие 

бояре, не желая над собой правления сильного кня-

зя, часто обращались то к венграм, то к черниговс-

ким князьям, противникам Даниила. Неоднократно 

Даниил захватывал Галич, но каждый раз вынужден 

был его отдавать. Окончательно он укрепился на га-

лицком престоле лишь в 1238 г. В этом же году Се-

веро-Восточная Русь пережила кровавое нашествие 

монгольского хана Батыя. Опустошив Русь, Батый с 

войском ушёл в Степь отдохнуть и пополнить силы.

В 1240 г. вся мощь Батыева войска ударила по югу 

Руси. Незадолго до этого Даниил захватил Киев, объ-

единив под своей властью почти всю Южную Русь. Но, 

узнав о приближении Батыя, Даниил… уехал в Венг-

рию. Оборону Киева от монголов держал его воевода 

Даниил Галицкий. 
Современная 

скульптура

КАРТА ПОХОДОВ ДАНИИЛА ГАЛИЦКОГО



14—151223 г. — участие в битве на реке Калке
1229 г. — осада польского города Калиша
1238 г. — объединение Волыни и Галичины под властью 

Даниила

1240 г. — нашествие Батыя на Южную Русь
1245 г. — Ярославское сражение
1254 г. — коронация Даниила Галицкого

Дмитр. Он мужественно защищал город и был ранен 

во время осады. Киев пал, Владимир (Владимир-Волын-

ский), столицу Волыни, и Галич монголы взяли штур-

мом, крепость Каменец захватили обманом, а города 

Данилов и Кременец так и не покорились врагу. Даниил 

с маленькой дружиной не смог прорваться из Венгрии 

на Русь, где хозяйничали монголы. Только в 1241 г., 

когда, нагулявшись на Руси, Батый двинулся дальше, в 

Венгрию и Польшу, Даниил вернулся в свои владения 

разгребать пепелища. В 1243 г. Батый, на пути из Евро-

пы, сделал ещё один набег на галицко-волынские зем-

ли, но на полномасштабную войну с Даниилом у него 

уже не хватило сил. На тот момент галицко-волынский 

князь сохранил независимость от монголов.

Ослабление Южной Руси подтолкнуло Польшу и 

Венгрию к вторжению в Галичину. К ним присоеди-

нился давний недруг Даниила черниговский князь 

Ростислав Михайлович, он и вёл русско-венгерс-

кое войско. Поляков вёл воевода пан Войцехович. 

Сражение состоялось у галицкого городка Ярослава. 

Здесь проявился полководческий дар Даниила. Луч-

шие силы под своим командованием он собрал на ле-

вом фланге, планируя в ходе боя зайти слева в тыл 

врага. В центре Даниил поставил полк воеводы Анд-

рея, а справа – полк своего брата Василька. Ростис-

лав с венграми, имея в тылу запасной полк чернигов-

ского воеводы Фильнея, ударил в центр галицкого 

войска, поляки Войцеховича атаковали полк Василь-

ка. Андрей и Василько сдерживали натиск врага, а 

Даниил ударил в тыл, в полк Фильнея, и, уничтожив 

его, лишил венгров надежды на подкрепление. Рос-

тислав с венграми бежал с поля боя, поляков разбил 

Василько. Победа Даниила в Ярославском сражении 

1245 г. сорвала планы захватчиков.

В 1245 г. Даниила призвал к себе Батый. Приехав 

к нему в Орду, галицкий князь выказал смирение и по-

лучил ярлык на княжение в Волыни и на Галичине. 

Вскоре Папа Римский предложил князю принять коро-

левскую корону и помощь крестоносцев против монго-

лов в обмен на принятие католичества в Галицко-Во-

лынском княжестве. Обещанная помощь против татар 

склонила Даниила принять условия Рима, и в 1254 г. 

он был коронован как король Галицкий. Весть об из-

мене Орде дошла до монголов, и ханские воеводы 

Куремса, а затем Бурундай отправились покарать 

галицко-волынские земли. Даниил своими силами от-

ражал нападения монголов – помощи от католических 

стран он не получил, поэтому и сам не стал менять 

веру. В 1250-х гг. Даниил успешно отражал нападения 

крепнущей Литвы и её могущественного князя Мин-
довга. Тогда же он совершил серию походов на сосед-

них ятвягов, прекратил их набеги на свои западные 

границы и обложил данью. В последние годы Дани-

ил отошёл от дел и жил в своём любимом городе-

замке Холм (сейчас польский город Хелм).

ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ 
В ЯРОСЛАВСКОМ СРАЖЕНИИ



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  
(род. 1221 г. – ум. 1263 г.) 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Александр Ярославич родился 

в городе Переяславле (сейчас Пе-

реславль-Залесский), в княжестве 

своего отца Ярослава Всеволо-
довича, правнука Владимира 
Мономаха. Славного ратными 

подвигами Ярослава не раз при-

глашали на княжение новгород-

цы. Когда Александру было 8 лет, 

отец взял его с собой в Новгород. Там мальчик рос, 

постигая воинское искусство и науку ведения боя, 

познавая тонкости политики.

Вольный Новгород отличался от других русских 

земель тем, что сам избирал себе князя из рода Рю-
риковичей, потомков Рюрика (см. с. 6). Если князь 

становился «не люб» новгородцам, они его прогоня-

ли. Власть в Новгороде принадлежала новгородскому 

вечу из влиятельных бояр и богатейших купцов. Князь 

командовал небольшой дружиной, которую приводил 

с собой, и совместно с посадником возглавлял войско. 

Новгородское войско состояло из боярских и купечес-

ких дружин и народного ополчения, во главе которого 

стоял выборный горожанин – тысяцкий. Новгород, 

имевший выход к северным морям, содержал морской 

и речной флоты.

Нашествие Батыя 1238 г. не затронуло Новго-

род, отделённый от остальной Руси непроходимыми 

лесами и болотами. Но богатая новгородская земля 

привлекала захватчиков с запада: шведских и немец-

ких рыцарей, воинственных литовцев. Когда монголы 

обескровили Русь, западные соседи решили, что при-

шло их время поживиться на её землях. На северных 

границах Новгорода потомки варягов (см. с. 6), швед-

ские рыцари, вняв призыву Папы Римского Григо-
рия IX, готовились к крестовому походу на «север-

ных язычников» – финнов, чьи земли входили в со-

став Новгородского княжества.

В то время юный Александр стал князем в Нов-

городе – его отец Ярослав в 1239 г. получил великое 

княжение во Владимире. Александр выставил на гра-

ницах новгородских владений сторожевые отряды, 

а наблюдать за судами, проплывающими у берегов 

Финского залива, он поручил союзному финскому 

племени ижорян. В июле 1240 г. старейшина ижорян 

Пелгусий заметил шведскую флотилию, приближа-

ющуюся к русским берегам. 

Этот флот собрал шведский король Эрик Кар-
тавый, а вёл его ярл (князь) Ульф Фаси. О числен-

ности шведского войска можно судить лишь прибли-

зительно, вероятно, там было более 2000 воинов, 

включая несколько десятков рыцарей, которые раз-

мещались на полусотне шнеков (кораблей). Шведы 

из Финского залива поднялись по реке Неве до устья 

реки Ижоры. Там они высадились на берег и разби-

ли лагерь. Шведы хотели дойти до Ладожского озера, 

а от него по реке Волхову спуститься к Новгороду и 

захватить город. Они знали, что помощь из разорён-

ной Руси новгородцам не придёт, и были уверены в 

победе. 

СХЕМА НЕВСКОЙ БИТВЫ

Русский шлем, 
предположительно 
принадлежавший князю 
Ярославу Всеволодовичу, 
отцу Александра 
Невского

Александр 
Невский. Фрагмент 

современной иконы.

Снаряжение русского воина. XII-XIII вв. 
1. Ременная пряжка
2. Боевые топоры
3. Фибулы (застёжки для одежды)
4. Конские удила

❶
❷

❸

❹



16—171238 г. — нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь
1239 г. — начало княжения Александра Ярославича в Новгороде
15 июля 1240 г. — Невская битва со шведами

Пелгусий известил Александра о вторжении 

неприятеля, и князь быстро собрал войско – кон-

ных дружинников, новгородских конников и пеших 

ополченцев, около 1000 человек. Набрать бóльшее 

войско не было времени – князь спешил напасть на 

шведов внезапно, «изгоном». Пеших воинов до Ижо-

ры, возможно, отправили по воде на небольших ладь-

ях – насадах. Конница, вероятно, проскакала берегом 

до города Ладоги, где к войску Александра присоеди-

нились ладожане. В отдалении от шведского лагеря 

пехота сошла на берег и объединилась с остальным 

войском. Ожидавшие Александра ижоряне скрытно, 

лесом, провели его к стану шведов. На руку Алексан-

дру пришлось то, что самоуверенные шведские вое-

начальники даже не выставили стражу на подступах 

к лагерю. 

15 июля 1240 г., внезапно вылетев из леса, войско 

Александра ударило по шведам. Княжеская дружина 

устремилась в центр лагеря, где стоял шатёр воена-

чальников. Новгородская конница, промчавшись вдоль 

ижорского берега, врезалась в правый фланг шведов. 

Пехота бросилась вдоль берега Невы на левый фланг 

врага, отрезая шведам пути отступления к судам и не 

давая сойти на берег воинам-корабельщикам. Застиг-

нутые врасплох, не успевшие построиться в боевой по-

рядок и надеть доспехи, шведы не смогли противосто-

ять стремительному натиску русских. По преданию, 

Александр вступил в поединок с шведским полковод-

цем Биргером и ранил его копьём в лицо. Рыцари 

прорывались к судам, некоторые бросились вплавь на 

другой берег Невы, где их встретила дружина ижорян, 

оставленная Александром в засаде. С наступлением 

темноты битва закончилась, уцелевшие шведы срочно 

погрузили на корабли павших рыцарей и отплыли к 

шведским берегам. Бежали Ульф Фаси и раненый Бир-

гер. Новгородцам остались трофеи: брошенные шнеки, 

шатры, доспехи, оружие, боевые кони. 

Победа в этой небольшой, по европейским масш-

табам, битве досталась Александру малой кровью – 

20 погибших ратников. Молодой полководец получил 

бесценный боевой опыт: впоследствии он часто напа-

дал на врага «изгоном». Шведы, заключив с новгород-

цами мир, долго не показывались на русских землях. 

Слава о молодом воителе облетела русскую землю, и 

Александр получил почётное прозвище Невский.

После победы над шведами Александр недолго 

оставался в Новгороде. Поссорившись со своеволь-

ным новгородским боярством, князь уехал в отцовс-

кий Переяславль.

КАРТА ДЕЙСТВИЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПРОТИВ ШВЕДОВ В 1240 г.

РЫЦАРЬ-
КРЕСТОНОСЕЦ 
XIII в.



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  
(род. 1221 г. – ум. 1263 г.) 

ОТРАЖЕНИЕ «НАТИСКА НА ВОСТОК»
Опасными соседями новгородцев были немецкие 

рыцари-крестоносцы. В 1202 г. они создали Орден 

меченосцев, захвативший в Восточной Прибалтике 

земли народов чуди, эстов и ливов. Меченосцы беспо-

коили и окраины новгородских земель. Зимой 1234 г. 

Ярослав Всеволодович сразился с меченосцами в 

их владениях, около города Дерпта (Юрьева, сейчас 

Тарту). Ярослав загнал тяжеловооружённых рыца-

рей на замёрзшую реку Эмбах, лёд треснул под их 

весом, и многие крестоносцы утонули. Немцы подпи-

сали с новгородцами мир и даже заплатили дань. Два 

года спустя Орден меченосцев был наголову разбит 

литовцами в битве при Сауле (Шауляе). На помощь 

меченосцам направились рыцари Тевтонского ордена, 

сложившегося в XII в., во время Крестовых походов. 

Вобрав в себя остатки меченосцев, тевтонцы в 1237 г. 

образовали в Прибалтике свой «филиал» – Ливонский 

орден. 

Ливонцы получили благословение Римского 

Папы на завоевание ослабленной монголо-татарс-

ким нашествием Руси, что составляло часть плана 

«Дранг нах Остен» – «Натиск на Восток» по захва-

ту государств на востоке Европы. Немцы, нацелив-

шись на новгородские земли, захватили пограничную 

псковскую крепость Изборск, разбили вышедшее им 

навстречу псковское ополчение и захватили посады 

(поселения вокруг крепостных стен) Пскова. Кре-

пость Пскова крестоносцам с ходу взять не удалось, 

но в сентябре 1240 г. их впустили в город бояре-пре-

датели во главе с псковским посадником Твердилой 
Иванковичем. 

Новгородцы не торопились помогать Пскову, с 

которым вечно соперничали. Но вскоре в Новгороде 

стали появляться псковские беженцы с рассказами о 

зверствах рыцарей, а ливонцы, захватив берега Невы, 

отстроили крепость в Копорье  и рыскали уже в 40 км 

от новгородских стен. Тогда вече Новгорода постано-

вило просить великого князя Ярослава снова прислать 

им Александра Невского воевать с захватчиками. 

Забыв обиды, молодой князь со своей переяслав-

ской дружиной весной 1241 г. возвратился в Новго-

род. Первым делом он с небольшим войском, напав 

«изгоном», выбил немцев из Копорья. Крепость в Ко-

порье он разрушил, а пленных отослал в Новгород. 

Для освобождения Пскова Ярослав Всеволодо-

вич прислал Александру в помощь дружину во главе 

с Андреем, младшим братом Невского. Дождавшись 

подкрепления, Невский двинулся на Псков и, неожи-

данно появившись у его стен, захватил крепость. Не-

мецкий гарнизон пал, предателей из псковичей ждала 

суровая кара. Следом за Псковом был взят Изборск, и 

Александр вступил на ливонские земли. Высланный 

вперед сторожевой отряд столкнулся с ливонским 

войском и был разбит в упорном бою. Уцелевшие рат-

ники донесли Александру о приближении неприяте-

ля. Собрав воедино все свои силы, Невский отступил 

к берегу скованного льдом Чудского озера. Вероятно, 

тогда у него созрел план выманить ливонцев на лёд – 

он вспомнил о битве своего отца с крестоносцами на 

льду реки Эмбах и о том, как неловко держатся тяжё-

лые рыцари на скользком льду, как проламывается он 

под их весом. 

Невский построил свои войска на промёрзшем до 

дна мелководье Чудского озера у островка Вороний 

Камень. Впереди он поставил лучников. За ним рас-

положился передовой пеший полк и «чело» (центр). 

На «крыльях» (флангах) пешие полки правой и левой 

руки Александр укрепил лёгкой конницей. Позади 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВОЙСК 
ПЕРЕД ЛЕДОВЫМ ПОБОИЩЕМ

Шлем немецкого 
рыцаря. XIII в. 



18—191202 г. — основание немецкого Ордена меченосцев
1234 г. — битва Ярослава Всеволодовича с меченосцами на реке Эмбах
1236 г. — разгром литовцами Ордена меченосцев в битве при Сауле
1237 г. — основание Ливонского ордена немецких рыцарей 
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище

войска встала дружина самого Александра. Утром 

5 апреля 1242 г. на противоположном берегу озера 

показалось ливонское войско, по традиции построен-

ное «свиньёй». Нос этой «свиньи» представляли сто-

ящие клином тяжеловооружённые конные воины, 

за ними шла колонна пехоты – кнехтов, возможно, 

также окружённая рыцарями. Среди пеших воинов 

было много покорённых крестоносцами ливов, эстов, 

чуди. Каждый рыцарь был словно танк – мощные до-

спехи трудно было пробить ударом меча или копья, 

лица скрывали забрала шлемов, неуязвимы были 

даже их кони в латах. Эта громада, с копьём, топором 

на длинном древке или с тяжёлым мечом, сминала 

всё на своём пути. Но такой воин был неповоротлив 

и, упав с коня, не мог даже встать без посторонней 

помощи. 

Немцы двинули свою «свинью», и новгородцы 

встретили её тучей стрел. Когда рыцарский клин вре-

зался в русские ряды, они раздвинулись, пропуская 

врага, и стали давить его с флангов, поддержанные 

полками правой и левой руки. Увязнув в гуще боя, 

«свинья» «мордой» упёрлась в строй тяжёлых русских 

конников. И тут в тыл неприятелю врезалась свежая 

княжеская дружина. Окружённое рыцарское войско 

билось отчаянно. Вырвавшихся из окружения рыца-

рей русская конница погнала туда, где над проточной 

водой лёд был тонок. Он проваливался под ногами ко-

ней, и самые тяжёлые, а значит, самые знатные рыца-

ри первыми стали уходить под лёд, увлекая за собой 

остальных. Выпавших из сёдел крестоносцев русские 

всадники цепляли баграми и волокли по льду, как са-

лазки. Так было взято много пленных. Победа была 

за Александром.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
В ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  
(род. 1221 г. – ум. 1263 г.) 

ИТОГ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА
Победа в битве на Чудском озере, прославленной как 

Ледовое побоище, привела к заключению мира, по ко-

торому ливонцы отказывались от своих недавних за-

воеваний в новгородской земле. Новгород сохранил 

независимость. 

Историки до сих пор спорят о численности 

войск, участвовавших в этой битве, и о её значении 

в русской и мировой истории. Как и многие сражения 

древности, бой на Чудском озере оброс легендами, а 

достоверных сведений о нём мало. Русская летопись 

упоминает 500 павших немцев и 50 пленённых, не 

считая огромного числа погибших пеших воинов, в 

основном ливов и чуди. 

Согласно «Ливонской рифмованной хронике» (ев-

ропейскому документу XIII в.) Ливонский орден на 

Чудском озере потерял убитыми 20 рыцарей, а в плен 

попало всего 6. Но так ли противоречивы русские и 

европейские сведения? Русские считали всех конных 

немцев, а ливонцы – только своих рыцарей. Настоя-

щих, «опоясанных» рыцарей, полноправных членов 

Ордена, в Прибалтике всего было около 150 человек. 

Ведь подготовка и вооружение такого рыцаря стоили 

больших средств – не каждое знатное семейство мог-

ло себе это позволить. 26 рыцарей из 150 – это очень 

весомая потеря для Ордена, в Европе того времени 

было мало битв с таким разгромным результатом. За 

каждым рыцарем стояло не менее 20 человек – его 

вассалы, оруженосцы, наёмники. И это ближайшее 

окружение рыцаря было на конях и хорошо вооруже-

но. Русские, не разбираясь в рыцарских «чинах», счи-

тали всех всадников скопом, а для самих ливонцев 

значимыми были только их братья. Итого: 26 рыца-

рей по 20 конников на каждого – всего 520 убитых и 

пленных немцев. Почти ту же цифру называют и наши 

летописи. 

Значение Чудской битвы трудно переоценить – 

была предотвращена угроза захвата новгородских 

земель католическим Западом, что привело бы к 

расколу Северной Руси. Это понимали и современ-

ники Невского – недаром Ярослав Всеволодович, 

правивший в ослабленной игом Владимиро-Суздаль-

ской Руси, несмотря на трудности, счёл необходи-

мым выделить войско для помощи далёким Пскову и 

Новгороду.  

ВОИТЕЛЬ И ДИПЛОМАТ
Александр воевал и с третьим противником Новгоро-

да (после шведов и ливонцев) – с Литвой. Окрепшая 

в битвах с крестоносцами и объединённая волей ве-

ликого князя Миндовга, Литва стала набегами разо-

рять приграничные новгородские земли. Александр 

успешно отражал литовские вторжения. В 1245 г., 

когда литовцы пришли на Русь большими силами, 

войско Александра настигло их у Торопца. Литовцы 

укрылись за стенами города, но новгородский князь 

штурмом взял крепость, а бежавших литовцев побил 

близ озера Жижца и на берегах озера Усвята. Это по-

ражение усмирило Литву. 

В 1246 г., во время визита в Орду, умер Ярослав 

Всеволодович. Вскоре в Орду вызвали Александра 

Невского и его брата Андрея. Александр получил яр-

лыки (разрешения на княжение) Новгорода и разо-

рённого Киева, а Андрей – великокняжеский стол во 

Владимире. Римский Папа прислал к прославленно-

му полководцу посольство с предложением принять 

католическую веру и помощь против монголов. Но 

Александр отклонил союз с Римом – он не стал разде-

лять Русь на католический Запад, подвластный евро-

пейским державам, и зависимый от монголов Восток. 

Дальновидный политик, он хотел сохранить единство 

Руси. Выбрав этот путь, князь держал верный союз 

с монголами, предпочитая покорной выплатой дани 

поддерживать спокойствие на Руси, чем ввергнуть 

неокрепшую страну в пучину новой войны. В 1252 г. 

Александр получил ярлык на великое княжение во 

Владимире.

Зимой 1256 г. Невский отразил новую попытку 

шведов утвердиться на русском берегу Финского зали-

ва. Отряд шведского феодала Дитриха фон Кивеля  

вошёл в устье реки Нарвы и начал закрепляться там, 

отстраивая крепость Нарву. Но весть о приближении 

легендарного полководца заставила Кивеля ретиро-

ваться, бросив недостроенную Нарву. Александр, 

чтобы не гонять войско впустую, пошёл в сторону 

Копорья и, перейдя на лыжах ледяной Финский за-

лив, вторгся в подвластные Швеции финские земли 

племени емь. Пробравшись сквозь леса, войско Алек-

сандра «изгоном» перебило все шведские гарнизоны, 

освободив емь от шведского присутствия. С добычей 

и славой Александр вернулся в Новгород.



20—211245 г. — отражение набега Литвы, битвы у Торжка, Жижца и Усвята
1252 г. — начало великого владимирского княжения Александра Невского
1256 г. — отражение второго вторжения шведов, поход в земли еми

Под конец жизни, во время последнего визита в 

Орду к новому хану Берке, Александр убедил его не 

требовать от Руси «дани в людях» (высылать войска 

для участия в монгольских военных походах) и пору-

чить сбор ордынской дани русским князьям, избавив 

Русь от произвола ханских сборщиков. 

В 1263 г., возвращаясь из Орды на Русь, Алек-

сандр Невский умер. Его оплакивал весь русский 

народ. Похоронили великого полководца в монас-

тырском храме города Владимира. Православная 

церковь причислила князя к лику святых, 

так у русского воинства появился ещё 

один небесный покровитель. Пётр I 

почтил память Александра, основав в 

Петербурге Александро-Невскую лав-

ру, куда перенесли мощи святого. В 1725 г. 

учредили российский орден Александра Нев-

ского. В годы Великой Отечественной войны 

был учрежден советский орден Александра 

Невского.  

Реконструкция 
вооружения русского 
воина XIII в.:
1.  Шлем с наносником 

и бармицей 
2. Меч в ножнах

Дореволюционный 
орден Александра 
Невского. XVIII в.

Советский орден 
Александра 
Невского

КАРТА ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 1241–1256 гг. ❶

❷



1359 г. — начало московского княжения Дмитрия Ивановича
1362 г. — начало великого княжения Дмитрия Ивановича
1367 г. — постройка каменного московского Кремля

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
(род. 1350 г. – ум. 1389 г.)

ВОЗВЫШАЯ МОСКВУ
Дмитрий Иванович был сыном 

звенигородского князя Ивана 
Красного и внуком московско-

го князя Ивана Калиты. После 

эпидемии чумы 1353 г., выкосив-

шей старшую ветвь рода Калиты, 

Московское княжество досталось 

Ивану Красному. К тому време-

ни Москва из захудалого пригра-

ничного городка превратилась в 

одно из влиятельнейших княжеств на Руси. В 9 лет 

Дмитрий унаследовал Москву за рано скончавшимся 

отцом, а вскоре московские бояре добились для него 

великого княжения. 

В 1365 г. во время пожара выгорела дубовая мос-

ковская крепость – Кремль. Дмитрий, правивший к 

тому времени самостоятельно, отстроил Кремль из 

камня, и Москва в 1367 г. первой в Северо-Восточ-

ной Руси обзавелась каменной крепостью. Каменный 

Кремль позволил молодому князю усилить борьбу со 

своими недругами, полагаясь на защиту крепких стен 

своей столицы.

Главным соперником Москвы, претендовавшей 

на роль центра объединения русских земель, была 

Тверь. Распрю Москвы с Тверью разжигали ордынс-

кие ханы, опасавшиеся  сплочения Руси. В Твери кня-

жил молодой энергичный князь Михаил Александ-
рович. 18-летний Дмитрий пошёл на него войной и 

разорил Тверское княжество. Михаил обратился за 

помощью к Литве. Под властью Литвы тогда находи-

лась вся Южная Русь – полоцкие, черниговские, се-

верские, переяславские, киевские и волынские зем-

ли. Литовский князь Ольгерд, опасаясь усиления 

северного соседа – Москвы, заключил союз 

с Михаилом.

Осенью 1368 г. литовско-тверское 

войско вторглось в московские земли. 

Спешно собранный Дмитрием сторо-

жевой полк был разбит, и Ольгерд с 

Михаилом подошли к Москве. Про-

стояв три дня у стен неприступного 

Кремля, где сидел в осаде Дмитрий, 

Ольгерд опустошил московские по-

сады и ушёл в Литву. В ответ Дмит-

рий разорил несколько городов союзного Литве Смо-

ленского княжества и «повоевал» тверские волости. 

Вскоре Михаил получил ханский ярлык на великое 

княжение во Владимире, но Дмитрий не пустил его в 

стольный град. И снова Михаил бежал в Литву за по-

мощью. И вновь, в 1370 г., Ольгерд пришёл под стены 

Кремля, сжёг посады, и, не взяв города, увёл войско. 

Когда в 1372 г. Ольгерд в третий раз двинулся на Мос-

кву, Дмитрий уже поджидал его войско на западных 

границах княжества. Не отважившись на битву, Оль-

герд запросил мира. 

Конфликт с Тверью требовал завершения. Князья 

Северо-Восточной Руси убедились в силе московско-

го князя и поддержали его против Твери. Под началом 

Дмитрия войной на Тверь пошли рати нижегородско-

суздальского, ростовского, белозерского, стародубско-

го, брянского и даже смоленского князей. Это внуши-

тельное войско в 1375 г. вторглось в тверские земли и 

осадило Тверь. Тверской гарнизон во главе с Михаи-

лом, отразив штурм, месяц держал осаду. Но когда в 

крепости начался голод, Тверь сдалась. Михаил «лёг 

под руку» Дмитрия, признав первенство Москвы. Так 

Дмитрий закрепил стол великого князя за Москвой.

Поход на Тверь показал возможности военного 

союза русских земель, князья поняли, что их сила в 

единст ве. Русь задумалась о свержении ордынского ига. 

В Орде к тому времени власть захватил воена-

чальник Мамай, правя руками послушных ему ханов. 

В 1377 г. Дмитрий решил опробовать свои силы. В 

отместку за частые татарские набеги на земли своего 

союзника и тестя – нижегородского князя, вместе с 

нижегородцами он двинулся воевать Булгар. Этот го-

род на территории древней Волжской Булгарии (см. с. 

8), захваченной татарами, находился под властью Ма-

мая. Булгар сдался, и даже заплатил дань – 

впервые татары платили русским.

Покарать Нижний Новгород 

Мамай отправил своего союзника 

Араб-шаха (Арапшу). На помощь 

нижегородскому князю Дмитрий 

послал своё войско. В ожидании 

противника русские встали на реке 

Пьяне. Арапша всё не подступал, и 

Дмитрий Донской. 
Миниатюра 

из «Царского 
титулярника» XVII в.

Литовский князь Ольгерд 



22—231368, 1370, 1372 гг. — походы литовского князя Ольгерда на Москву
1375 г. — московско-тверская война
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11 августа 1378 г. — победа над татарами на реке Воже

войско расслабилось. Ратники 

пили хмельной мёд, воеводы 

охотились в окрестных ле-

сах – даже дозоры были не 

выставлены. «На Пиане, аки 

пиании», – сетовал летопи-

сец на поведение княжес-

кого войска. Арапша напал 

внезапно – татары разгро-

мили русских и опустошили 

Нижний Новгород.  

Но Мамай этим не удов-

летворился – решив наказать 

и московского князя, он под-

готовил большое войско во главе с военачальником 

Бегичем. Княжеская разведка донесла Дмитрию о 

подготовке похода. Зная, где появится враг, и учтя 

урок Пьяни, Дмитрий выдвинулся навстречу Беги-

чу. Выбрав удобную для боя позицию на реке Воже в 

пограничном со степью Рязанском княжестве, Дмит-

рий дождался появления ордынцев. Бегич подступил 

к Воже и, увидев огромную рать, не сразу отважился 

форсировать реку. 11 августа 1378 г. его войско пере-

шло реку и было атаковано в лоб большим полком во 

главе с Дмитрием и конницей с флангов. Татары бро-

сились обратно в реку, многие утонули. На следующий 

день русские продолжили погоню за врагом – догнали, 

посекли и отбили обоз. Впервые в истории русские 

одержали победу над ордынцами. В той битве пало 

5 монгольских мурз (князей), русских воевод погибло 

только двое. 
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ЗНАТНЫЙ 
МОНГОЛЬСКИЙ ВОИН

Вооружение 
русского воина 
XV–XVI вв.:
1. Кистень
2. Шестопёр

КАРТА РУСИ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ. ПОХОДЫ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
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ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
(род. 1350 г. – ум. 1389 г.)

ОТ КУЛИКОВСКОЙ СЛАВЫ 
ДО МОСКОВСКОГО ПОЗОРА
После сражения на Воже стороны начали подготовку 

к новой схватке. Мамай согнал на войну мужское на-

селение Орды, а также войска подвластных народов, 

нанял войска из генуэзских колоний на Чёрном море. 

Он нашёл союзника в лице литовского князя Ягайло 

(сына умершего Ольгерда), чьи интересы в отноше-

нии Москвы совпали с татарскими. Дмитрий тоже го-

товился к войне, к нему в Москву стекались дружины 

и ополчения из большинства русских княжеств. Ни-

когда ещё Русь, воодушевлённая предчувствием пе-

ремен, не собирала такого многочисленного войска. В 

августе 1380 г. Дмитрий, оставив в Москве сильный 

гарнизон для защиты города, вывел войско в Колом-

ну, навстречу Мамаю. Но в Коломне ордынцев ещё 

не ждали, и Дмитрий двинулся дальше к Дону. Князь 

знал, что, как ни велика его рать, войско, собранное 

Ордой, ещё больше, и торопился встретиться с Мама-

ем до того, как к нему подойдут полки Ягайло. 

Дмитрий устроил стан в верховьях Дона, близ ус-

тья реки Непрядвы. Утром 8 сентября 1380 г. русское 

воинство перешло Дон и расположилось на простор-

ном Куликовом поле. Предстояла битва насмерть – 

река отрезала пути к отступлению. Под покровом ут-

реннего тумана Дмитрий построил свои войска. Впе-

реди он поставил конный сторожевой полк, задачей 

которого было воспрепятствовать татарским лучни-

кам обстрелять главные силы. За ним шёл передовой 

полк, призванный сдержать удар ордынской конницы. 

Следом Дмитрий расположил главные силы – боль-

шой полк. На флангах стояли полки правой и левой 

руки. Позади войска расположился резерв. Неожидан-

ностью для монголов должно было стать появление 

в решающую минуту боя сильного засадного полка, 

спрятанного в лесочке за левым флангом.

Татары появились в полдень. На небольшом Ку-

ликовом поле многотысячная Мамаева конница ли-

шилась преимущества стремительного удара. Мамай 

поставил впереди конных лучников, в центре пехоту, 

а на флангах тяжеловооружённую конницу, которой 

предстояло прорваться в тылы русских. 

Бой начался поединком русского воина Пересве-
та с ордынским богатырём Челубеем. По преданию, 

иноков Пересвета и Ослябю послал на бой Сергий 

Радонежский, самый почитаемый чело-

век на Руси, основатель Троице-Сергиева 

монастыря. Сергий благословил на бой 

князя Дмитрия и предрёк ему победу. 

Пересвет и Челубей на конях вы-

летели навстречу друг другу и пали 

оба, пронзённые копьями. Тут же 

ордынская конница лучников ата-

ковала русский сторожевой полк, 

оттеснив его к передовому пол-

ку. Выступили главные силы 

Мамая, растянувшиеся по всей 

ширине поля. Полк правой руки 

выстоял под ударом, а с левого 

фланга враг прорвал оборону и 

вышел в тыл главных русских 

сил. Татар задержал удар 

резервного полка. Мамай 

тоже бросил в бой резерв, 

стало сказываться чис-

ленное преимущест во ор-

дынцев, они явно теснили 

русских. И тут из засады 

вылетел свежий русский 

СХЕМА КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
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полк. Боевые порядки смешались, началась великая 

«смятня». В жаркой сече Дмитрий без княжеских до-

спехов бился, как простой воин. Русские рубились от-

чаянно, и татары дрогнули. После трёх часов боя враг 

побежал. Разгорячённые победой, русские конники 

долго преследовали неприятеля. 

Ягайло не успел соединиться с Мамаем. Узнав о 

поражении, он увёл свои войска в Литву. Мамая, бе-

жавшего в Орду с небольшим отрядом, разбил новый 

ордынский хан Тохтамыш. Мамай укрылся в Крыму 

у генуэзцев, но был там убит.

Со славой вернулся Дмитрий в Москву. За гром-

кую победу на Дону его стали называть Дмитрием 
Донским. Но цена победы была очень высока – исто-

рики насчитывают около 20 000 павших воинов. 

Русские убедились, что могут противостоять Орде, 

но до конца ордынского ига было ещё далеко. Недооце-

нив силу хана Тохтамыша, Дмитрий Донской не спешил 

платить ему дань. В 1382 г. Тохтамыш пошёл на Мос-

кву и, принудив рязанского князя скрытно провести 

татарские рати через свои земли, внезапно оказался на 

подступах к столице. Узнав, что враг так близко, Дмит-

рий с боярами в панике бежали из города. Хан осадил 

Кремль, но взял его не штурмом, а обманом. Москвичи 

поверили хану, что хочет он от Москвы только выкупа: 

выходя с дарами, они открыли ворота, и враг ворвался в 

город. Тохтамыш сжёг Москву, перебил её защитников 

и с богатой добычей вернулся в Орду.

Дмитрий склонился перед силой хана, поехал 

с дарами к нему на поклон, а потом покорно платил 

огромную дань победителю. Но Москва оправилась 

от удара и сохранила ведущую роль меж других кня-

жеств. Предавшую его Рязань Дмитрий опустошил. 

Последний поход Дмитрия состоялся в 1386 г., за 

три года до смерти, – он усмирял новгородцев, про-

мышлявших грабежом на соседних землях. Большой 

откуп, полученный от Новгорода, пошёл на дань Орде 

и на восстановление Москвы. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА



ПОЛКОВОДЦЫ XV–XVII ВЕКОВ
ИВАН III  
(род. 1440 г. – ум. 1505 г.)

НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДЕЛ
Иван III, как дальновидный воена-

чальник, умел подбирать талантли-

вых исполнителей. В его княжение 

появилась целая плеяда выдающих-

ся полководцев – Даниил Холмский, 

Иван Стрига-Оболенский, Даниил 

Щеня, Юрий Захарьич. Полководец-

стратег, он не всегда сам водил вой-

ска в бой, но, как глава государства 

и войска, намечал цели походов и войн, распределял 

военные силы, ставил задачи перед воеводами. Ино-

земцы говорили про Ивана III, что тот «сидя дома и 

предаваясь сну, умножает свою державу». Но «сидя 

дома», Иван делал для победы больше, нежели иной 

полководец на поле брани. Так, например, он лишил 

хана Ахмата (см. с. 28) помощи союзных литовцев, 

подговорив крымского хана напасть на Литву и оття-

нуть на крымчан её силы. Иван следил за развитием 

военной техники: при нём русские начали широко 

применять в бою артиллерию. Наладив связи с За-

падной Европой, великий князь приглашал на Русь 

иноземных военных специалистов – артиллеристов, 

строителей крепостей, оружейников. Иван увеличил 

русское войско, создав новую его основу – дворянское 

ополчение. Дворяне – служилые люди, наделяемые 

землёй за службу, стали надёжной опорой велико-

княжеской власти.  

Иван III был сыном великого московского князя 

Василия II Тёмного, правнуком Дмитрия Донско-
го. Другим его прадедом был выдающийся литовский 

князь Витовт. От него Иван унаследовал железную 

волю и целеустремлённость. С ранних лет Василий II 

привлекал сына к участию в делах государства. Иван 

научился управлять хитрыми боярами и своевольны-

ми князьями, предвидеть ходы противников, выби-

рать время для нанесения удара. В 22 года Иван стал 

править самостоятельно, решая многие государствен-

ные задачи военным путём. 

За несколько десятков лет до вступления Ива-

на III на престол Золотая Орда, установившая иго 

на Руси, распалась на ряд татарских ханств, беспо-

коивших русские земли. Восточные рубежи Москов-

ского государства разоряло Казанское ханство, тре-

буя дани и уводя в рабство жителей. Первый поход 

на Казань, столицу ханства, предпринятый Иваном 

в 1467–1468 гг., закончился неудачей – бескормица 

и несогласованность действий воевод заставила вой-

ско вернуться. В 1469 г. Иван снова послал войска 

к Казани. Воеводой этого похода был князь Даниил 
Холмский, отличившийся при защите Мурома от та-

тарского набега. Холмский осадил Казань, перекрыл 

доступ воды в город и готовился к штурму. Хан Иб-
рагим сдался, поклялся не чинить набегов на Русь 

и освободить русских пленных.

Важным этапом объединения русских земель 

под властью Москвы должно было стать покорение 

Новгорода. Ивана торопила крепнущая связь новго-

родцев с Литвой и её королём Казимиром IV. Сто-

ронники перехода «под руку» Литвы надеялись, что 

под её покровительством Новгород сохранит свою 

независимость. «Новгород не отчина великого князя! 

Новгород сам себе господин!» – провозглашала глава 

«литовской партии», вдова посадника Марфа Бо-
рецкая. Её сторонников не смущало, что католичес-

кая Литва стала бы притеснять православную веру. 

Иван III под лозунгом защиты православия собрал для 

похода на Новгород рати со всей Руси – войска при-

слали даже строптивая Тверь и вольный Псков. Псков 

к тому времени отделился от Новгорода и был благо-

дарен Ивану III за военную помощь в освобождении 

своих пограничных земель от ливонцев в 1463 г. 

Выбрав время для похода, Иван знал, что занятый 

внутренними проблемами Казимир не сможет прийти 

на помощь Новгороду. Иван задумал охватить Новго-

род войсками с запада и востока, отрезав и от Литвы, 

и от остальных новгородских земель. В начале лета 

1471 г. Иван отправил 10-тысячную рать под нача-

лом воеводы Холмского отрезать Новгород от Литвы. 

Следом вышла армия Ивана Стриги-Оболенского, 

призванная «воевать» восточные новгородские земли. 

Затем начал поход сам Иван III с главными силами. 

Новгород собрал 40 тыс. воинов, но в войске пре-

обладали плохо обученные ополченцы. Московские 

рати жгли всё на своём пути, сокрушая небольшие 

новгородские отряды. С главными силами Новгорода 

столкнулось войско Холмского, идущее на соединение 

с псковичами. Сражение произошло 14 июля на реке 

Шелони. Холмский не стал дожидаться псковичей, 

переправил войска через реку и с ходу разбил превос-

Иван III. Гравюра. 
1584 г.



26—2726—2726—2726—271462 г. — начало великого княжения Ивана III
1463 г. — освобождение псковских земель от ливонских захватчиков
1467–1469 гг. — походы на Казань
1471 г. — поход на Новгород
1477–1478 гг. — второй поход на Новгород, присоединение Новгорода

ходящих числом новгородцев. В этом кровавом бою 

погибло 12 000 новгородцев. Лишившись войска, Нов-

город запросил мира. Иван взял с новгородцев огром-

ную дань в 16 000 рублей, расправился с изменниками 

и обязал новгородцев не искать союза с Литвой. 

Лишить Новгород вечевой вольницы и присо-

единить его к Московскому государству Ивану III 

удалось после похода 1477–1478 гг. под воеводс-

твом Холмского и Стриги-Оболенского. Новгородцы 

помнили страшный урок Шелони и в бой не вступи-

ли. Новгород пал в результате длительной осады – 

новгородцы выдали смутьянов, в том числе Марфу 

Борецкую, и присягнули на верность московскому 

государю.

КАРТА ПОХОДОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ ИВАНА III



ИВАН III  
(род. 1440 г. – ум. 1505 г.)

ПОБЕДЫ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ
Летом 1472 г. на Русь пришёл Ахмат, хан Большой 

Орды, преемницы Золотой Орды. Но навстречу ему вы-

шли войска под началом Ивана III и его воевод Холм-
ского и Стриги-Оболенского. Не вступив в бой, 

Ахмат увёл войска, опустошив лишь один городок. В 

1476 г. Иван III перестал платить дань Орде и даже, по 

преданию, растоптал ханскую грамоту, бросив вызов 
Ахмату. Ахмат стал готовить масштабное вторжение 

на Русь, желая восстановить ордынское иго. Для отра-

жения удара Иван с войском прибыл в Коломну и вы-

ставил рати у реки Оки, южного рубежа 

государства. Ахмат решил обойти русское 

войско с запада и переправиться через Оку 

южнее Калуги. Иван быстро перебросил 

войска к Калуге и занял берег реки Угры, 

притока Оки, устроив заслоны на всех пе-

реправах. Впервые русские широко приме-

нили артиллерию: к Угре стянули пушки, 

пищали, «тюфяки» (тяжёлые ружья). Рус-

скую линию обороны составляли отряды 

«огненных стрельцов», лучников и опол-

ченцев, готовые сбросить врага обратно 

в реку при попытке переправы.

В начале октября 1480 г. на другом бе-

регу Угры появились ордынцы. Все их по-

пытки переправиться были отбиты – до рукопашного 

боя доходило редко, подплывающих татар расстрели-

вали из пищалей. Ответного обстрела не было – ар-

тиллерии у татар не было, а их стрелы не долетали 

до русского берега. Попытка Ахмата переправиться 

в другом месте тоже провалилась – заслоны русских 

стояли вдоль всего течения Угры. Татарское войско 

несло тяжёлые потери от обстрелов. В конце октября 

реку сковало льдом, но Ахмату уже не хватало сил 

для сражения, и он не стал переходить Угру. Его вой-

ска отступили к южным степям. Вскоре Ахмат был 

убит враждебными ему ногайскими 

татарами.

Многовековому ордынскому игу 

пришёл конец, но неспокойно было 

на западных рубежах – Ливонский ор-

ден продолжал набеги на псковские 

земли. В 1481 г. Иван послал войско 

в поход на Ливонию. Исход этой кампа-

нии во многом решило успешное при-

менение артиллерии. При осаде ливон-

ской столицы Феллина после обстрела 

рухнула часть крепостной стены, и го-

род пал. Были захвачены и другие горо-

да, и ливонцы запросили мира. Мирный 

договор обязывал Ливонию соблюдать 

Ручная пищаль на деревянном ложе. 
Конец XIV в. Ручную пищаль при 
стрельбе держали в руках, ложе клали 
на плечо или упирали в землю

Тюфяк. XV (?) в. Из тюфяков (от 
турецкого «туфенг» – «ружьё») 
стреляли «дробом» – мелкими 
камнями, поражающими живую силу 
противника. При стрельбе тюфяк 
клали на станок-подставку

Даниил Щеня. 
Фрагмент памятника 
«Тысячелетие Руси» 

в г. Новгороде

Пищаль. Конец XV в. Для 
стрельбы такие пищали 
устанавливали на станок

Пушка. XV в. Для стрельбы 
устанавливалась на 
подвижном (на колёсах) 
или стационарном станке 
(лафете)



28—2928—2928—2928—291472 г. — первый поход хана Ахмата на Русь
1480 г. — второй поход на Русь.«Великое стояние на 

Угре». Конец ордынского ига
1481 г. — поход в Ливонию

1492 г. — первая литовская война
1495 г. — шведский поход
1500–1503 гг. — вторая литовская война
14 июля 1500 г. — сражение при Ведроши

неприкосновенность русских границ и не мешать тор-

говать русским купцам.

В 1483 г. воеводы Ивана заставили князьков Си-

бирского ханства признать зависимость от Москвы.

Не были мирными отношения с Литвой. Спор-

ными территориями тогда были земли в верховьях 

Оки – так называемые верховские княжества. Раз-

вязав в 1492 г. войну с Литвой, Иван послал в «вер-

ховские княжества» воеводу Даниила Щеню. «По-

воевав» несколько городов, Щеня осадил и принудил 

к сдаче Вязьму. Вяземская знать присягнула на вер-

ность Ивану и присоединила к Москве свои земли. 

К тому времени умер Казимир IV, и князем Лит-

вы стал его сын Александр, поначалу признав-

ший завоевания Московии. Новая война с Лит-

вой вспыхнула в 1500 г. Иван III послал свои рати 

на северские земли и на Дорогобуж и Смоленск. 

Дорогобуж захватил воевода Юрий Захарьич. 

Опасаясь за Смоленск, князь Александр двинул 

к Дорогобужу войска под началом гетмана Ос-
трожского. На помощь Захарьичу Иван III 

направил Щеню. Объединившись с Заха-

рьичем, Щеня привёл 40-тысячное войско 

на берег реки Ведроши, где его встретило, 

вероятно, равное по численности войско 

Острожского. 14 июля 1500 г. состоялась 

одна из славнейших битв в истории Руси – 

сражение при Ведроши. Противников раз-

деляла река. Перейдя мост, Острожский 

бросил войска в лобовую атаку. Ожесточён-

ный бой шёл 6 часов. Исход битвы, как и за-

думывал Щеня, решило появление русского за-

садного полка. Литовцы, не ожидавшие этого 

удара, дрогнули и побежали к реке. Но мост 

по приказу Щени был разрушен. На берегу 

Ведроши русские по одному отлавливали 

литовцев, и только немногим удалось уйти 

вплавь.

Потери Литвы при Ведроши были 

столь велики (от 12 до 30 тыс., по разным 

оценкам), что у неё не осталось сил сопро-

тивляться. Война в 1501–1502 гг. шла вяло, 

и в 1503 г. было подписано перемирие, по ко-

торому Московское княжество на 6 лет получало 

во владение Торопец, Дорогобуж, Стародуб, Мценск, 

Брянск, Новгород-Северский, Чернигов и другие горо-

да и земли почти до Киева. Лишь Смоленск остался 

под Литвой.

Между литовскими войнами Иван III попытался 

отбить у Швеции земли в Карелии. Воеводой Иван 

назначил Щеню. В 1495 г. он осадил шведский город 

Выборг, но не сумел его взять. Надеясь придать новый 

импульс войне, Иван III сам прибыл в Новгород, отку-

да послал войска опустошить зависимую от шведов 

Финляндию. В ответ шведы захватили русскую кре-

пость Ивангород. Расквитавшись, стороны заключи-

ли мир. Примечательно, что, готовясь к этой войне, 

Иван III, задолго до Петра I, стал строить военный 

флот на Балтике.

Итогом полководческой деятельности Ивана III 

стало присоединение к Московии огромных тер-

риторий и налаживание отношений с соседними 

государствами.

Щит русского 
воина. XV в.
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ИВАН IV ГРОЗНЫЙ 
(род. 1530 г. – ум. 1584 г.)

ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПОБЕДЫ
Иван IV Васильевич, внук 

Ивана III и сын Василия III, 

осиротел в 8 лет. Власть в стране 

взяли спорящие меж собой бояр-

ские группировки, презиравшие 

маленького государя. Помня уни-

жения детства, Иван через всю 

жизнь пронёс ненависть и недо-

верие к боярству. Прочитанные с 

детства сочинения по истории повлияли на него как 

на правителя и полководца. Он научился оценивать 

политическую обстановку и ставить государственные 

задачи. Выделяя в своём окружении людей талантли-

вых, для решения военных задач он подбирал опытных 

полководцев. Но образованность и острый ум сочета-

лись у Ивана с дикой вспыльчивостью, жестокостью и 

подозрительностью. Так, например, Иван всегда опа-

сался «заговора военных», и когда его воеводы, ратны-

ми подвигами завоевав авторитет, получали слишком 

большое влияние, расправлялся с ними, невзирая на 

заслуги. 

Важное новшество Ивана Грозного – создание 

стрелецкого войска. Наряду с  ополченцами появи-

лась постоянная военная сила, состоящая из опытных 

воинов, всегда готовых выступить в поход. В 1550 г. 

Иван набрал из городского населения 3000 человек 

(впоследствии их численность росла), составивших 

московское стрелецкое войско. Стрельцы были пеши-

ми воинами, вооружёнными саблей, бердышом (топо-

ром на длинном древке) и огнестрельным оружием –  

пищалью. В создании вооружённой огнестрельным 

оружием пехоты Иван Грозный опередил большинс-

тво передовых государств. Стрельцы участвовали во 

многих военных походах, а в мирное время жили в 

Москве на своих дворах, обеспечивали порядок в го-

роде, подавляли мятежи и даже тушили пожары. За 

службу стрельцы наделялись хлебным и денежным 

жалованьем. Образование стрелецкого войска стало 

предвестником создания регулярной армии.

Как полководец-государь Иван Грозный опреде-

лял, когда и какие войны надо вести. Едва возмужав 

и отстояв право на власть, Иван предпринял поход на 

Казань. Казанское ханство было ближе других татар-

ских ханств к границам России и устраивало набеги 

чаще. На границе с Казанью постоянно держали вой-

ска для отражения набегов, строили оборонительные 

линии. Возрастающий интерес могучего Крымского 

ханства к Казани, с её богатыми землями и развиты-

ми городами, торопил Ивана с решением казанской 

проблемы. Иван, препятствуя расширению крымско-

го влияния на Казань, хотел установить над ней своё 

господство. После первого похода на Казань, в 1545 г. 

на ханский престол возвели ставленника Москвы. Но 

вскоре его свергла казанская знать, лишённая глав-

ного источника дохода – грабительских набегов на 

русские земли. Увидев, что править Казанью руками 

её ханов не удастся, Иван поставил целью завоева-

ние ханства. Насколько важно было взятие Казани, 

говорит то, что Иван, в 1547 г. венчавшийся царским 

титулом, лично водил рати в Казань. В походе 1550 г. 

Казань не взяли – не хватило артиллерии. Но русским 

удалось закрепиться на правом берегу Волги (Казань 

стоит на левом берегу Волги) и в 1551 г. прямо на-

против татарской столицы построить 

крепость Свияжск – удобную базу 

для нападений на Казань. 

В Свияжск отправили «судо-

вую рать» с продовольствием для 

гарнизона, с боеприпаса-

ми и артиллерией. Ос-

новная часть войск 

во главе с царём с 

дополнительными 

орудиями выдвину-

лась в июне 1552 г. 

После ожесточённых 

сражений на подсту-

пах к столице русские 

войска окружили Ка-

зань, началась осада 

(см. с. 36). В подкопы 

под стенами города за-

ложили бочки с поро-

хом. Взрыв обрушил 

часть стены, и после 

СТРЕЛЕЦ

Иван Грозный. Парсуна 
(древнерусский 

портрет). Первая 
половина XVII в.



30—3130—3130—3130—311545 г. — первый поход на Казань
1547 г. — венчание Ивана Грозного царём
1550 г. — образование стрелецкого войска, 

второй поход на Казань

2 октября 1552 г. — падение Казани, 
присоединение Казанского ханства к России

1556 г. — присоединение Астрахани

многочасового штурма 2 октября 1552 г. Казань пала. 

С падением столицы пало и само ханство, которое 

Иван присоединил к России.

 Падение Казани сделало возможным присоеди-

нение и других татарских ханств, и царские воеводы 

завоевали Астрахань (1556 г.), часть Ногайской Орды 

и земель башкир. В 1581 г. богатейшие купцы Стро-
гановы наняли казаков под предводительством Ер-
мака Тимофеева покорять далёкий осколок Орды 

Сибирское ханство. Сибирские народы не знали ог-

нестрельного оружия, и силами нескольких сотен 

казаков, вооружённых пищалями, Ермак одолел мно-

готысячное войско сибирских татар. После победы 

над сибирским ханом Кучумом Ермаку покорились 

остальные сибирские князьки. Царь принял под свою 

руку сибирские завоевания Ермака, выслал ратников 

для охраны новых крепостей и священников для об-

ращения местных народов в православие. 

Новые земли дали новые ресурсы, что усилило 

Россию. Настал черёд ставить более сложные задачи: 

завоевание Крымского ханства и земель Ливонского 

ордена. Эти государства закрывали России выходы к 

морям – Чёрному и Балтийскому, лишая возможнос-

ти торговать с Европой. Иван Грозный понимал необхо-

димость связей с Европой для дальнейшего развития 

России. Но на одновременную вой-

ну с Крымом и Ливонией у страны 

не хватало сил, и царь решил, что 

проще будет воевать со слабе-

ющим Ливонским орденом.

Шапка «Казанская» – 
царский венец Ивана 
Грозного, изготовленный 
в честь взятия Казани. 
Середина XVI в.

Бердыши 
(топоры на 
длинном древ-
ке, использую-
щиеся стрельцами, 
как оружие и подставка 
для пищали во время 
стрельбы)

Шапка 
«Кучумовская», 
принадлежавшая, 
по преданию, 
сибирскому хану 
Кучуму. Иран.
XVI в.

ая», 
вшая, 

ну 

КАРТА ПОХОДОВ И ЗАВОЕВАНИЙ ИВАНА ГРОЗНОГО НА ВОСТОКЕ

ую вой-

страны 

л, что

бе-



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ 
(род. 1530 г. – ум. 1584 г.)

КРОВАВЫЕ ГОДЫ
Важнейшие города Ливонии – Рига, Ревель, Дерпт бы-

ли членами торгового союза немецких городов – Ганзы, 

который защищал интересы немецких купцов, блоки-

руя русские торговые связи с европейскими странами 

через Балтийское море. К тому же, не желая развития 

России, Ганза не пропускала в Москву европейских 

специалистов. В 1558 г. Иван Грозный начал войну с 

Ливонией и Ганзой за выход к морю и в Европу. Пона-

чалу удача сопутствовала русским, не помешало даже 

вступление в войну Швеции и Дании, не желавших уси-

ления России в Прибалтике. В 1558–1562 гг. русские 

войска захватили ряд немецких городов, в том числе 

Нарву, Дерпт, Мариенбург, подошли к Ревелю и к Риж-

скому заливу, угрожая взятием Риги. В 1563 г. Иван 

IV возглавил поход на Литву и захватил богатый По-

лоцк, готовясь к дальнейшему продвижению к столице 

Вильно. Но поражение в битве при Чашниках (см. с. 34) 

остановило русских. В 1569 г. Литва объединилась с 

Польшей в единое государство Речь Посполитую, под 

покровительство которой попадала и Ливония. Ливон-

ский орден прекратил своё существование – его земли 

разделили Речь Посполитая, Швеция, Дания и Россия.  

Именитое боярство, среди которых были выходцы 

из Литвы, не желало воевать на литовских землях. 

Эта позиция знати, бегство бояр в Литву и изме-

ны в ближайшем окружении царя во многом 

подтолкнули Ивана Грозного к введению в 

1565 г. опричнины. Страна делилась на оп-

ричнину, лично принадлежавшую госуда-

рю, и земщину, государственную терри-

торию. На опричной территории была 

ограничена княжеско-боярская власть 

и разрушена старая система землевла-

дений – непокорная знать лишалась своих 

вотчин. Для борьбы со сторонниками прежних 

удельных порядков, не признающими самодержавную 

власть царя, Грозный создал из верных дворян, бояр 

и князей опричное войско. Опричники наделялись 

землями и крестьянами, получали жалованье. Не-

которые историки считают опричное войско первой 

попыткой создания дворянской армии – опоры цент-

рализованной власти государя.

Опричное войско участвовало в кровавом походе 

Ивана Грозного на Новгород в 1569 г. Царь подозре-

вал новгородскую знать в попытке перейти на сторону 

Речи Посполитой, предав интересы России в Ливонс-

кой войне. Расправа над Новгородом была ужасна: оп-

ричники казнили около трети его жителей. Имущество 

казнённых переходило в руки царя и его слуг. 

Хорошо справлявшееся с карательными функция-

ми, в военном деле опричное войско потерпело полное 

поражение, не сумев оказать сопротивление крымско-

му хану Девлет-Гирею. Крымское ханство мечтало от-

нять у России Казань и Астрахань. Девлет-Гирей давил 

на русских, совершая набеги на Тулу (1552, 1555 гг.), в 

1569 г. безуспешно ходил на Астрахань. Иван в 1558 

и 1559 гг. посылал войска разорять крымские города, 

но для полномасштабной войны с Крымом у России, за-

вязнувшей в Ливонской войне, не хватало сил. Этим в 

1571 г. воспользовался Девлет-Гирей: его 40-тысячная 

рать волной прокатилась до Москвы и сожгла столицу. 

Этот набег показал силу Крыма и вызвал опасение, что 

Русь снова может попасть в зависимость от татар. Ива-

ну Грозному нужна была отсрочка, чтобы подготовить-

ся к отражению нового нападения, и он пообещал хану 

отдать Астрахань. Царь собрал войско, лишь часть 

которого составляли опричники. Не дождавшись по-

лучения Астрахани, летом 

1572 г. Девлет-Гирей сно-

ОПРИЧНИК. 
Опричники носили чёрные 
накидки или кафтаны, подчёр-
кивающие их принадлежность 
к духовному братству. К седлу 
опричники привешивали 
метлу и собачью голову – 

«выметать и выгрызать 
измену»



32—3332—3332—3332—331558–1583 гг. — Ливонская война
1565 г. — введение опричнины, создание опричного войска
1569 г. — поход Ивана Грозного на Новгород
1571 г. — набег Девлет-Гирея на Москву
1572 г. — Молодинская битва

ва привёл огромное войско на Русь. Иван Грозный, дав 

наказ по отражению удара, укрылся от набега в Нов-

городе. В битве у села Молоди (см. с. 37) Девлет-Гирей 

был наголову разбит. Крым отказался претендовать на 

русские территории, угроза с юга была отражена. 

Опричнину, оказавшуюся неэффективной в воен-

ном отношении, Иван Грозный отменил в 1572 г. Итогом 

опричнины стало сосредоточение неограниченной влас-

ти в руках царя, а ценой – разорение страны, нехватка 

ресурсов для ведения затяжной Ливонской войны.

В 1575 г. к власти в Речи Посполитой пришёл та-

лантливый полководец Стефан Баторий. Пользуясь 

ослаблением Москвы, он начал отнимать у России 

завоёванное. Пали города Южной Ливонии, после ге-

роической обороны был отдан Полоцк. Баторий вторг-

ся в Россию, взял Великие Луки и разорил смоленс-

кие земли (присоединённые к Москве Василием III). 

В 1581 г. литовско-польское войско осадило Псков 

(см. с. 35), намереваясь идти дальше на Новгород и 

Москву. Но взять героически оборонявшийся Псков 

Баторий не смог и вынужден был пойти на перегово-

ры. По заключённому в 1582 г. с Речью Посполитой 

Ям-Запольскому миру Россия отдала свои завоева-

ния в Ливонии и Полоцк. Одновременно с Баторием 

начали побеждать русских и шведы. Лишь в 1583 г. 

удалось заключить с ними Плюсское перемирие, отдав 

русские города Корелу,  Ивангород, Нарву, Копорье – 

то есть всё побережье Финского залива. Война за вы-

ход к Балтийскому морю была проиграна. 

За время своего правления Иван Грозный присо-

единил важнейшие татарские ханства на востоке и 

ослабил Крымское ханство на юге. Как стратег, Гроз-

ный ставил задачу для России бороться за выходы к 

морям, но решить её не смог. 

Полоцкий ковш. 
Отлит по приказу 
Ивана Грозного из 
золота, захваченного 
в Полоцке в 1563 г.

Русские шлемы. XVI в. 

КАРТА ПОХОДОВ И ЗАВОЕВАНИЙ ИВАНА ГРОЗНОГО НА ВОСТОКЕ



ПЁТР ШУЙСКИЙ
(род. ? – ум. 1564 г.)

1539 г. — начало службы у Ивана Грозного
1551 г. — участие в строительстве Свияжска
1552 г. — участие во взятии Казани
1559 г. — взятие ливонского города Феллин
1563 г. — участие в полоцком походе
1564 г. — поражение при Чашниках, гибель 

ОТЕЦ И СЫН НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
На службе у Ивана Грозного выдвинулись князья 

Пётр Иванович Шуйский и его сын Иван Петрович. 
Шуйские из династии Рюриковичей (см. с. 16) 

были потомками князя Андрея Ярославича, брата 

Александра Невского, и княжили в Суздале. Пос-

ле присоединения Суздальского княжества к Москве 

они получили во владение город Шую, давшую им ро-

довое имя. 

Пётр Иванович Шуйский служил Ивану Гроз-

ному с 1539 г. и воеводой ходил на Казань в 1547–

1550 гг. Он был одним из основателей крепости 

Свияжск (см. с. 30) и участвовал во взятии Казани в 

1552 г., был в числе пяти «государевых воевод» в Сви-

яжске, а потом и казанским воеводой.

В 1558 г. Шуйский пошёл первым воеводой Боль-

шого полка на Ливонскую войну. Он брал ливонские 

крепости, в том числе Феллин, где пленил магистра 

ордена, и Дерпт. В 1563 г. он участвовал в походе 

на Полоцк, а после взятия города 15 февраля 1563 г. 

командовал русским гарнизоном, отражая попытки 

литовцев его вернуть. В 1564 г. Иван Грозный велел 

Шуйскому выйти из Полоцка с 20-тысячной армией 

на соединение с другими русскими полками для похо-

да в глубь Литвы. Шуйский вёз обоз с артиллерией и 

оружием для новобранцев. 

Войско Шуйского шло в «походном поряд-

ке» – Шуйский не рассчитывал встретить 

врага. Воины Шуйского были не при оружии, 

его везли следом на санях. Но 26 января 

1564 г. близ местечка Чашники на него 

внезапно напал литовский отряд гетмана Николая 
Радзивилла. Застигнутые врасплох, русские после 

двухчасовой схватки были разбиты. Сам Шуйский, 

потеряв в бою коня, пешим пришёл в соседнюю де-

ревню, жители которой убили его, как вражеского 

воеводу. Николай Радзивилл привёз останки Шуй-

ского в Вильно (Вильнюс) и с почестями похоронил, 

отдавая дань доблести князя. Поражение при Чаш-

никах, лишившее русских артиллерии и оружия, 

сорвало продвижение к Вильно. Кампания 1564 г. 

для России провалилась.

Иван Петрович Шуйский, как и его отец, участво-

вал в полоцком походе. В 1565 г. его послали защи-

щать юг России от крымских татар. Возглавляя сто-

рожевой отряд, Шуйский предупредил царя о подхо-

де крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г. В 1572 г. 

Шуйский был воеводой в Кашире. Его сторожевой 

полк отбил нападение передового отряда крымцев в 

сражении на Сенькином броде (см. с. 36), на Оке. Ког-

да подоспели основные силы врага, Шуйский увёл 

войско на соединение к Воротынскому. Под его на-

Кольчуга князя Петра 
Ивановича Шуйского. 
Россия. 1542–1564 гг.

ВОЕВОДА 
И ВОИН-ЛУЧНИК



34—3534—3534—3534—35ИВАН ШУЙСКИЙ 
(род. ? – ум. 1587 г.)

1563 г. — участие в полоцком походе
1572 г. — сражение на Сенькином броде, участие 

в Молодинской битве 
1574 г. — назначение вторым воеводой во Псков
август 1581 г. – январь 1582 г. — осада Пскова

чалом Шуйский участвовал в сражении при Молодях 

(см. с. 37). 

В 1573 г. царь отправил Шуйского на Ливонскую 

войну, а в 1574 г. назначил вторым воеводой во Псков. 

Как псковский воевода, Шуйский воевал и в Ливонии, 

и на Оке против крымцев, и в 1579 г. под Полоцком, 

осаждаемым поляками. Царь высоко ценил военный 

талант Шуйского. Когда польско-литовский король 

Стефан Баторий подошёл ко Пскову, Иван поручил 

оборону города именно Шуйскому, формально лишь 

второму воеводе, хотя сражение за Псков могло ре-

шить судьбу всей 25-летней Ливонской войны.  Бато-

рий собрал под стенами города 100-тысячную армию, 

а гарнизон Пскова составлял всего 15–20 тысяч чело-

век. Но псковская крепость была готова к осаде. Царь 

заранее распорядился доставить в Псков артиллерию, 

снаряды и продовольствие. Шуйский лично проверил 

стены, подновил их, в слабом месте добавил внутри 

крепости ещё одну линию укреплений. На стенах ус-

тановили пушки.

 Во время штурма 26 августа 1581 г. огонь пушек 

не дал литовцам подвести к стенам осадные орудия и 

атаковать город с разных сторон. Долгой бомбарди-

ровкой литовцы пробили две башни и сделали про-

лом в стене. Враги ринулись в пролом, но в узком 

проходе Баторию не удалось реализовать численное 

превосходство. К тому же за проломом осаждающие 

встретили ещё одну линию укреплений. Литовцы за-

хватили разрушенные башни, но псковичам удалось 

заминировать одну из них и в решающий момент 

штурма взорвать её, погребя многих врагов под руи-

нами. Взрыв ослабил напор осаждавших. Всё населе-

ние города, включая женщин, бросилось к пролому и 

изгнало врага из крепости. 

За 5 месяцев осады Баторий 31 раз штурмовал 

Псков, нападая в разных местах, и всегда встречал 

подготовленное сопротивление. Шуйский, со своей 

стороны, организовал 46 боевых вылазок. Баторий 

пытался убить Шуйского, подослав ему взрывное ус-

тройство в сундучке, переданном якобы от польского 

офицера, сочувствующего русским. Но осторожный 

Шуйский велел вскрыть посылку «с бережением», в 

безлюдном месте, и избежал гибели. Теряя надеж-

ду на взятие города, Баторий пошёл на переговоры с 

Грозным и 15 января 1582 г. заключил с Россией Ям-

Запольский мир. Героическая оборона Пскова не поз-

волила Баторию диктовать суровые условия мира. 

Считается, что Грозный не терпел славы своих 

полководцев. Но Шуйскому царь воздал все почести 

и назначил одним из опекунов своего слабоумного 

сына Фёдора Ивановича. Эта честь оказалась для 

Шуйского роковой. После смерти Грозного Борис 
Годунов, самый влиятельный из опекунов Федора, 

сослал воеводу в Кирилло-Белозерский монастырь. 

Там он вскоре умер, возможно, отравленный по при-

казу Годунова.  

Стефан Баторий. Портрет XVI в.СХЕМА ОБОРОНЫ ПСКОВА Псковская крепость. Современный вид



МИХАИЛ ВОРОТЫНСКИЙ 
(род. 1513 (1514) г. – ум. 1573 (?) г.)

ГЕРОЙ 
СО СЛОЖНОЙ 
СУДЬБОЙ
Князья Воротынские, из ди-

настии Рюриковичей (см. с. 

16), были потомками князя 

Михаила Черниговского, 

убитого в ставке Батыя в 

1246 г. Они владели землями 

в «верховских княжествах» 

(см. с. 29) Литвы, но перешли 

на службу к Ивану III. При 

малолетнем Иване IV Гроз-
ном отец Михаила Ивановича Воротынского 

был обвинен в заговоре и умер в тюрьме. Мать Ми-

хаила состояла в родстве с первой женой Ивана IV 

Анастасией Захарьиной (Романовой). 

Михаил Воротынский с 1543 г., вместе с братья-

ми Владимиром и Александром, служил Ивану IV, 

был воеводой в разных городах, участвовал в походах 

на Казань в 1548 и 1550 гг. В 1552 г., перед штурмом 

Казани, он командовал большим полком, руководя 

осадой. Его «пешцы» придвинули осадные башни 

(туры) к стенам города и отбили попытку татар их 

разрушить. 30 сентября 1552 г. полк Воротынского 

захватил Арскую башню Казанского кремля. Но дру-

гие полки тогда не были готовы к штурму, и Воротын-

ский отступил, сохранив за русскими Арскую башню. 

Воротынский, выполняя царский приказ, заложил по-

рох под стену кремля. В ночь на 2 октября, узнав, что 

татары проведали о готовящемся взрыве, он предло-

жил царю начать штурм. Стену взорвали утром 2 ок-

тября, и тут же начался штурм. Воротынский бился 

против лучших сил противника 

во главе с ханом и захватил 

ханский дворец. 

После взятия Каза-

ни Воротынский вошёл 

в состав «ближней 

думы» царя и охранял 

юг России от набегов 

крымских татар. 

В 1562 г. Иван Грозный издал указ, по которому 

Михаил и Александр Воротынские не могли насле-

довать треть вотчины в «верховских княжествах» за 

умершим братом Владимиром. Грозный, воюя с Ре-

чью Посполитой (см. с. 32), желал иметь граничащие 

с Литвой земли под своим контролем. Михаил резко 

выступил против этого указа и вместе с братом был 

за это сослан и лишился земель. Михаила с семьёй 

заключили в тюрьму в Белоозере. Заключение, одна-

ко, не было строгим – царь распорядился поставлять 

князю осетров и севрюг, изысканные вина, дорогие 

пряности и фрукты. 

За Михаила поручились многие бояре, и в 1566 г. 

Грозный возвратил покаявшегося князя в Москву. Во-

ротынским вернули часть земель и дали вотчину на 

Клязьме. С этого времени Воротынский стал третьим 

лицом при дворе, после Ивана Мстиславского и 

Ивана Бельского – втроём они руководили земской 

(не опричной) Боярской думой и разработали новую 

систему оборонных рубежей на юге России, позволяв-

шую вовремя обнаружить противника. Во время 

нападения Девлет-Гирея на Москву в 1571 г. 

из всех русских войск боеспособность сохра-

нил только полк Воротынского, он и пресле-

довал отступающего врага до границ. 

В 1572 г. царь поручил Воротынско-

му командование всем русским войском, 

включая опричников, земских (тех, кто 

не входил в опричнину) и казацкие отря-

ды – всего около 65 тыс. человек. 23 июля 

1572 г. 120-тысячное войско Девлет-

Гирея вторглось на Русь и 27 июля 

перешло Оку у Сенькиного брода  (см. 

с. 34). За крымцами двинулось войско 

Воротынского. Хан не решился ид-

ти на Москву, не разбив против-

ника в тылу. В битве с татарами 

Воротынский воспользовался 

«гуляй-городом» – передвижной 

деревянной крепостью, которая 

перевозилась на телегах и быст-

ро собиралась в нужном месте. 

Установив «гуляй-город» на 

холме близ села Молоди и раз-

местив в нём большой полк, 

Михаил Воротынский. 
Современное скульптурное 

изображение

Кольчуга татарского 
воина. XVI в.



36—3736—3736—3736—371543 г. — начало службы
1548, 1550 гг. — участие в казанских походах
1552 г. — активное участие в осаде и взятии Казани
1562–1566 гг. — первая опала, ссылка на Белоозеро

1571 г. — участие в отражении удара Девлет-Гирея
26 июля – 3 августа 1572 г. — Молодинская битва
1573 г. — вторая опала и смерть 

Воротынский защитил его спереди рвом, а с флангов 

полками правой и левой руки. У подножия холма пос-

тавили отряд стрельцов, который и принял на себя 29 

июля удар крымской конницы. У стен «гуляй-города» 

татар обстреляли из пищалей и пушек и вынудили 

отступить. Новый штурм Девлет-Гирей предпринял 

2 августа, но снова не смог взять «гуляй-город». Во-

ротынский, используя рельеф местности, скрытно 

вывел часть войск из крепости и ударил в тыл против-

ника. Одновременно со стен «гуляй-города» начался 

усиленный обстрел татар, после которого русские, 

выйдя из укрепления, атаковали врага «в лоб». За-

жатые с двух сторон, принявшие полки Воротынс-

кого за подоспевшее подкрепление, татары бежали. 

Из 120 тыс. Девлет-Гирей вернул в Крым не больше 

20 тыс. воинов. Разгром был полным – Крым больше 

не отваживался на масштабное вторжение на Русь. 

Битва при Молодях стала последней крупной битвой 

русских с татарами. По значимости это сражение со-

поставимо с Куликовской битвой, но, к сожалению, 

незаслуженно обойдено вниманием.

Воротынский упрочил своё положение при дво-

ре. Он ходил с царём в Ливонию в 1572 г., заседал в 

Боярской думе, принимал посольства, и вдруг… опять 

опала. Воротынского по доносу его холопа обвинили 

в попытке колдовством извести царя, воеводу под-

вергли страшным пыткам, причём сам Иван Грозный 

участвовал в истязании. Князь ни в чём не признался, 

был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, но по 

дороге в 1573 г. скончался от ран. 

Возможно, что смерть от пыток всего лишь ле-

генда, поскольку сведения об этом исходят только из 

записок А. Курбского, жившего тогда в Литве и не 

являвшегося очевидцем событий. Ярый недруг Ивана 

Грозного, Курбский собирал и живописал подобные 

недостоверные слухи о зверствах царя. 

МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. 
Стрельцы, защищающие 

подступы к «гуляй-городу»



МИХАИЛ СКОПИН-ШУЙСКИЙ
(род. 1587 г. – ум. 1610 г.)

ВОЙНА СО СМУТОЙ
Михаил Васильевич Скопин-
Шуйский принадлежал к ветви 

рода Шуйских (см.  с. 34), про-

исходящей от И. В. Шуйского 

по прозвищу Скопа. Отец Ми-

хаила Василий Фёдорович при 

Иване Грозном вместе с Ива-
ном Шуйским (см. с. 34) защищал 

Псков от Батория. Отец умер, когда Михаилу было 

всего 8 лет. Статный и смышлёный юноша, Михаил 

с 1604 г. состоял при дворе Бориса Годунова, а поз-

же – при самозванце Лжедмитрии I, поддержанном 

Речью Посполитой (см. с. 32). Лжедмитрий выдавал 

себя за законного наследника престола, царевича 
Дмитрия, сына Ивана Грозного. В 1606 г., сверг-

нув самозванца, царём стал один из самых влиятель-

ных бояр Василий Шуйский, родственник Миха-

ила. Он назначил 20-летнего князя воеводой. Хотя 

ветвь Скопиных-Шуйских была старше княжеского 

рода Шуйских, к власти они не стремились и слави-

лись ратными подвигами.

В России нарастала Смута – слабость власти 

породила массу желающих её захватить, общество 

раскололось. Летом 1606 г. в Путивле вспыхнула 

крестьянская война под предводительством Ивана 
Болотникова. Войско Болотникова брало один го-

род за другим, продвигаясь к Москве. Василий Шуй-

ский послал навстречу Болотникову отряд Скопина-

Шуйского. Впервые выступив на военном поприще, 

молодой полководец осенью 1606 г. разбил войско 

повстанцев на реке Пахре, перекрыв им кратчай-

шую дорогу на Москву. Но Болотникову удалось за-

крепиться в подмосковном селе Коломенском и ещё 

ближе к Москве, в деревне Котлы. Отряды его повс-

танцев держали столицу в осаде, и только 2 декабря 

1606 г. Скопин-Шуйский разбил повстанцев в Кот-

лах, оттеснив их в Коломенское. Там люди Болотни-

кова соорудили острог – укрепление из телег и саней, 

забитых соломой. Облитое водой и заледеневшее на 

морозе, это сооружение стало отличной крепостью, и 

царским войскам три дня не удавалось взять её. Лишь 

предательство части восставших и интенсивный об-

стрел острога вынудили Болотникова с остатками 

войска бежать в Калугу. Сражение под Калугой вы-

играли мятежники, и город оказался под их властью. 

В мае 1607 г. Болотников вышел из Калуги в Тулу на 

соединение с войском Илейки Муромца, именовав-

шего себя царевичем Петром. В середине июня на 

подступах к Туле Скопин-Шуйский взял укреплён-

ный лагерь мятежников, и Болотников с Лжепетром 

засели в городе. Осада Тулы, которой руководил сам 

Василий Шуйский, длилась до осени 1607 г. 

Тула пала, и мятежников схватили. Но война с 

Болотниковым, сковавшая царские войска, дала ок-

репнуть армии нового самозванца – Лжедмитрия II. 

Лжедмитрия II выдвинули силы, противостоявшие 

ШВЕДСКИЙ ВОИН И РУССКИЙ ОПОЛЧЕНЕЦ 
в войске Скопина-Шуйского

Скопин-Шуйский. 
Парсуна первой 
половины XVII в.

Пушка с каменными 
ядрами



38—3938—3938—3938—39Осень 1606 г. — победа над И.Болотниковым на реке Пахре 
Декабрь 1606 г. — победа над И.Болотниковым у деревни Котлы
Весна – осень 1607 г. — осада И.Болотникова в Туле
Июнь 1608 г. – май 1609 г. — пребывание Скопина-Шуйского в Новгороде
Февраль 1609 г. — наём шведского войска

властям – им был нужен кто-то, вокруг кого они мог-

ли бы сплотиться и придать видимость законности 

своим действиям. Разношёрстное войско, собранное 

именем Лжедмитрия II из поляков, приведённых ещё 

Лжедмитрием I, из русских, недовольных Василием 

Шуйским, донских казаков и прочего лихого люда, 

разгромив полки царёва брата Дмитрия Шуйско-
го, продвигалось к Москве. Царь послал навстречу 

Лжедмитрию, прозванному Вором, войско во главе 

со Скопиным-Шуйским. Многие царские военачаль-

ники предпочли пристать к самозванцу, и Михаилу 

пришлось бороться не с врагом, а с изменой в собс-

твенном войске. Царь отозвал Скопина-Шуйского в 

Москву и сам принял командование. В мае 1608 г. 

«воровское» войско стало лагерем в подмосковном 

селе Тушино, взяв Москву в осаду. Василий Шуйский 

бездействовал, и отряды тушинцев разбрелись по 

стране, подчиняя Лжедмитрию русские города. 

В конце лета 1608 г. Василий Шуйский отправил 

Михаила с посольством в Новгород искать союза 

против Лжедмитрия со шведами. На севере Рос-

сии многие города уже присягнули Лжедмит-

рию. Волнения в Новгороде завершились по-

бедой сторонников царской власти, и новго-

родцы подчинились Скопину-Шуйскому. 

Меж тем в руках поляков оказалась вся цент-

ральная часть России, за исключением Москвы, Тро-

ице-Сергиева монастыря, Коломны, Нижнего Нов-

города, Смоленска, Великого Устюга и некоторых 

других укреплённых городов. Поляки Лжедмитрия, 

встреченные как посланцы истинного царя-избавите-

ля, вскоре показали себя грабителями и убийцами. В 

городах создавались ополчения, сопротивлявшиеся 

польским интервентам. Прослышав, что в Новгороде 

стоит Скопин-Шуйский, всенародный любимец, горо-

да Русского Севера стали присылать ему свои рати – 

Михаил собирал войско. Боевое крещение это войско 

получило, отразив попытку польского воеводы Кер-
нозицкого захватить Новгород в январе 1609 г. 

Новгород стал центром освободительной борьбы 

русского народа, а её лидером – Скопин-Шуйский. 

Он рассылал грамоты по городам, давая наставления 

ополченцам по ведению военных действий, отправ-

лял туда опытных воевод с отрядами, организуя осво-

бодительную войну. Для сражений с поляками нуж-

но было иметь хорошо обученное войско, и в феврале 

1609 г. Михаил нанял в Швеции войско с опытными 

полководцами, среди которых выделялся Я. П. Дела-
гарди. Платой за шведскую помощь, кроме жалова-

нья наёмникам, должен был стать город Корела.

Якоб Делагарди. 
Портрет. Швеция. XVII в.

Оружие 
ополченцев:
1. Топорик
2. Бердыш
3. Кистень
4. Копьё

На севере Рос-

ли Лжедмит-

ршились по-

ти, и новго-

йскому. 

Чугунные ядра. 
XVII в.

Палаш (прямая сабля) 
в ножнах. Принадлежал 
М.Скопину-Шуйскому

Пищаль. Россия. XVII в.

❶

❸

❷

❹



МИХАИЛ СКОПИН-ШУЙСКИЙ 10 мая 1609 г. — выступление войска из Новгорода
Июнь-июль 1609 г. — освобождение Торопца 

и Торжка, осада Твери
20 августа 1609 г. — сражение на реке Жабне

ПОБЕДА НАД «ВОРОМ» 
И СМЕРТЬ В НАГРАДУ
В мае 1609 г. русско-шведские отряды освободили 

Старую Руссу и Торопец, заставив бежать польских 

«крылатых» гусар (их доспехи украшали крылья с 

перьями) пана Кернозицкого. 10 мая 1609 г. Ско-
пин-Шуйский вывел из Новгорода главные швед-

ско-русские силы и в июне, после кровопролитного 

сражения с войсками пана Зборовского и князя 

Шаховского, занял Торжок. В Торжке собрались 

верные царю полки, и в июле Скопин-Шуйский повёл 

пополненное войско на Тверь, где сосредоточились 

мощные силы неприятеля. Разгромив в открытом 

поле полки Зборовского, Скопин-Шуйский осадил 

в Твери войско пана Красовского. Держать осаду 

Твери остались шведские наёмники Делагарди, на-

деявшиеся на большую добычу. Скопин-Шуйский 

с небольшим русским войском и шведским отрядом 

Х. Зомме двинулся в Калязин, где построил острог 

(крепость) для войска, пополняемого новыми сила-

ми. Против русских войск в Калязине из тушинского 

лагеря Лжедмитрия II выдвинулся гетман Ян Са-
пега. 18 августа 1609 г. конница Сапеги атаковала 

острог, но ей преградили путь натыканные в траве ро-

гатки, травмировавшие ноги лошадей. Меж рогаток 

прятались пищальщики, обстреливая замешкавшего-

ся врага. Отступив, Сапега решил подойти со сторо-

ны речки Жабны, но Скопин-Шуйский, предвидя этот 

манёвр, перебросил к Жабне крупные силы. В сраже-

нии на Жабне войско Сапеги бежало.

В Калязине собрались вооружённые ополчения 

разных городов. Но ополченцы были плохо обучены 

и не знакомы с военным строем. По поручению Ско-

пина-Шуйского швед Зомме учил ратников владеть 

оружием, строиться в боевые порядки, двигаться в 

строю, строить и использовать полевые укрепления. 

Умение быстро поставить острожек, где могли ук-

рыться ратники, делало войско не зависимым от осо-

бенностей местности, готовым принять бой в любых 

условиях. Укрепившись на местности, можно было, 

избегая крупных сражений, наносить серьёзный урон 

неприятелю частыми боевыми вылазками. Многие 

историки считают, что Скопин-Шуйский провёл в 

Калязине настоящую военную реформу. Средства на 

её проведение присылали города по просьбе Шуйско-

го. Из этих денег выплатили и жалованье шведским 

наёмникам Делагарди, которых князь убедил присо-

единиться к нему в Калязине. 

Во время «стояния» в Калязине Скопину-Шуй-

скому было чуть больше 20 лет. Юный полководец 

показал себя и реформатором, создавшим боеспо-

собную армию, и политиком, управлявшим освобож-

дёнными землями, и финансистом, собравшим значи-

тельные средства, и дипломатом, который договорил-

ся со шведами о продолжении совместных действий 

под его началом. 

В сентябре 1609 г. войска Скопина-Шуйского вы-

ступили из Калязина и освободили от поляков Пере-

яславль-Залесский и Александровскую слободу (сейчас 

г. Александров). Из Слободы, где к нему присоедини-

лись новые полки, князь высылал войска освобож-

дать окрестные земли. Тактика русских была такова: 

передовые отряды выбивали поляков из селения и 

строили вокруг него полевые укрепления, потом при-

ходили основные русские силы и, используя готовые 

укрепления, отражали атаки подоспевших польских 

сил. Потери русских, действовавших из укрытий, 

были невелики.

В конце октября гетманы Сапега и Ружинский, 

державшие осаду Троице-Сергиева монастыря, напа-

ли на Александровскую слободу. Но укрепления вок-

руг Слободы позволили войску Скопина-Шуйского 

обстреливать поляков и добивать бежавших, совер-

шая быстрые вылазки. Поляки отступили с больши-

ПИЩАЛЬЩИК, 
спрятавшийся в траве меж рогаток, 
в бою под г. Калязином



40—4140—4140—4140—41Август-сентябрь 1609 г. — стояние в Калязине, 
«военная реформа» 

Сентябрь 1609 г. — освобождение Переяславля-
Залесского и Александровской слободы

12 января 1610 г. — снятие осады Троице-Сергиева 
монастыря

20 февраля 1610 г. — освобождение Дмитрова
12 марта 1610 г. — въезд в Москву

ми потерями. Осенью 1609 г. король Речи Посполи-

той Сигизмунд III начал открытую войну с Росси-

ей, осадив Смоленск. К нему присоединилась часть 

тушинских поляков, что ослабило «воровскую» рать 

под Москвой. 

12 января 1610 г. войска Скопина-Шуйского сня-

ли осаду Троице-Сергиева монастыря, продолжавшу-

юся 16 месяцев, а 20 февраля освободили Дмитров. 

После этих поражений сторонники оставили Лже-

дмитрия, и лагерь в Тушине опустел. 

12 марта 1610 г. Скопин-Шуйский торжественно 

въехал в Москву. Василий Шуйский радостно встре-

тил победоносного родственника, народ чествовал его 

как героя. Но его славы опасался брат царя Дмитрий 
Шуйский, мечтавший за-

нять царский трон после 

смерти бездетного Ва-

силия. Михаил не стре-

мился к власти, но у него было больше шансов занять 

престол, чем у бездарного Дмитрия. Жена Дмитрия 

Екатерина Скуратова устранила соперника мужа, 

отравив Михаила на пиру. Промучившись две неде-

ли, Скопин-Шуйский умер. Народ открыто винил в 

его смерти Шуйских и властолюбивую Скуратову. 

Чашей с ядом она приблизила конец бесславного 

царствования Василия Шуйского, гибель своего му-

жа и угасание древнего рода Шуйских. 

Михаила Скопина-Шуйского торжественно 

погребли в Архангельском соборе Кремля. Предание 

гласит, что Михаил был столь высокого роста, что 

ему с трудом сыскали дубовую колоду, в которой 

его должны были нести в церковь, да и ту пришлось 

выдалбливать с концов. Но исследование его захоро-

нения опровергает эту легенду – рост Скопина-Шуй-

ского не так велик, и гроб его не самый большой в 

усыпальнице.

Шуй
нят

см

сил

Доспехи польских 
«крылатых» гусар. 
Польша. XVII в.
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