


ƋƌƁƀИƍЛƊВИƁ

Данный справочник будет полезен школьникам и аби
туриентам при подготовке к сдаче единого государствен
ного экзамена (ЕГЭ) по истории. Учебное пособие содер
жит основной материал школьного курса истории России 
от древности до наших дней. Рассмотренные в справочнике 
темы соответствуют Кодификатору контрольных измери
тельных материалов для подготовки к ЕГЭ. Справочник 
поможет систематизировать, углубить и обобщить знания 
по курсу истории России с древности по настоящее время.

Справочник подразделяется на три основных раздела: 
«Древность и Средневековье», «Новое время», «Новейшая 
история». Каждый раздел включает соответствующие гла
вы, подразделённые на темы. В конце каждой из глав при
ведён список основных терминов и понятий с расшифров
кой, что облегчает процесс усвоения материала, а также 
может быть полезным при сдаче ЕГЭ, поскольку ряд вопро
сов единого государственного экзамена требует знания тер
минологии и понятий курса истории.

В каждой теме, представленной в пособии, предлагается 
краткая историческая справка, изложенная в сжатой и дос
тупной форме. Для удобства восприятия и запоминания 
материала в пособие включены таблицы, схемы и маркиро
ванные списки. Важнейшие понятия и характеристики вы
деляются жирным шрифтом или курсивом, что способству
ет привлечению внимания при изучении материала. Такая 
подача материала позволяет быстро запомнить информа
цию и выявить взаимосвязь между определёнными событи
ями, процессами и явлениями. Всё это помогает в краткие 
сроки повторить школьный курс истории и подготовиться 
к ЕГЭ. В пособие включены врезки «Важно знать», в кото
рых представлены интересные и полезные факты из исто
рии России.

При сдаче ЕГЭ учащимся предлагается три типа зада
ний. Это закрытые задания, требующие выбора одного 
правильного ответа из четырёх возможных (часть 1); зада
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ния на установление верной последовательности букв или 
цифр, установление верного соответствия, а также задания 
открытого типа, требующие краткого ответа из одногодвух 
слов (часть 2); задания, требующие развёрнутого ответа 
(часть 3). Особого внимания требует работа с заданиями по
следней группы (часть 3). Результаты данной работы прове
ряются особой экспертной комиссией на основе заранее раз
работанных критериев. Задания части 3 могут различаться 
как по форме, так и по направленности. Они ориентирова
ны на выявление способности учащихся давать характери
стику событиям и систематизировать их; анализировать 
исторические версии и представлять аргументацию; срав
нивать исторические события, процессы и явления.

Критерии оценки выполнения заданий части 3 вклю
чают в себя анализ обоснованности идей аргументами или 
фактами.

Ответ учащегося на задания с развёрнутым полным отве
том может быть кратким, в форме тезисов. Необходимо при
держиваться логической последовательности излагаемых 
фактов. Не стоит при ответе прибегать к сокращениям, за ис
ключением общепринятых слов (например, РФ, СССР). При 
работе с заданиями данного типа следует излагать наиболее 
существенные факты, относящиеся к конкретному вопросу. 
Если в вопрос включён исторический термин, его необходи
мо раскрыть в чёткой и краткой форме.

Издание не только поможет учащимся самостоятельно 
подготовиться к сдаче ЕГЭ по истории и освежить в памя
ти информацию, но и окажет содействие учителям исто
рии организовать итоговое повторение учебного материала 
с учащимися выпускных классов.



1
Раздел

1.1.  НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Восточнославянские племена и их соседи

Первые государственные образования на территории 
ВосточноЕвропейской равнины, а точнее в Северном 
Причерноморье, появляются в V в. до н. э. Ещё в VII– VI вв. 

до н. э. в этом регионе возникают греческие колонии — 
в виде полисов (городовгосударств), которые позже объеди
нятся в Боспорское царство. Северным соседом для греков 
являлось Скифское царство, его основу составлял кочевой 
ираноязычный народ — скифы. Если Боспорское царство 
войдёт в состав более могущест венной Византийской импе

рии (восточная часть бывшей Римской империи) в VI в., то 
Скифское царство будет разгромлено сарматами (кочевой 
ираноязычный народ).

В IV–VII вв. на территории Евразии происходит Великое пе

реселение народов, которое было инициировано вторжением 
различных племён, например гуннов из Восточной Сибири 
и степей Центральной Азии. В ходе этого процесса начнутся 
глобальные перемещения народов

Германские племена на
правятся из Центральной 
и СевероВосточной Европы 
в Южную и Западную Ев
ропу, в результате в 476 г. 
падёт Западная Рим

ская им пе рия, германские

Тюркоязычные племена на
правятся из Восточной Си
бири и степей Центральной 
Азии в ВолгоДонские сте
пи и Северное Причерно
морье, а затем в Централь
ную и Восточную Европу, где

Древность 

и Средневековье
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племена начнут перемеши
ваться с романизированным 
населением, что в конце кон
цов приведёт к появлению 
современных народов и госу
дарств

в VI в. создадут Тюркский 

каганат и Аварский каганат, 
которые просуществуют не
долго и растворятся среди ев
ропейских народов, а также 
Хазарский каганат в Нижнем 
Поволжье в VII в. и Волжскую 

Булгарию в IX в.

В результате расселения славян в различных направле
ниях единая этнолингвистическая общность распалась на 
три ветви: южные (сербы, хорваты, болгары и др.), запад-

ные (чехи, поляки, словаки и др.) и восточные (русские, 
украинцы, белорусы) славяне.

Восточные славяне в VI–IX вв. заселили обширную тер
риторию ВосточноЕвропейской равнины от озера Иль
мень до Причерноморских степей, от Восточных Карпат до 
верховьев Оки и Волги.

На основании первой общерусской летописи «Пове

сти временных лет» нам известно о существовании 
15 восточнославянских племенных союзов, которые 
в XI– XIII вв. сформируют древнерусскую народность. 
Крупнейшими племенами славян были поляне и иль

менские  словене.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Происхождение народов и государств на ранних этапах развития 
исследователи изучают по эволюции их языка и языковых семей, 
их сходства/различия с остальными языками. Особенно это важ-
но, когда у многих этносов не было письменности в догосудар-
ственный и раннегосударственный период. Для этого используют-
ся методы лингвистики, которые сопоставляются с результатами 
археологических исследований.
Поэтому особое внимание в истории Древнерусского государства 
уделяется таким языковым семьям, как славянская, финно-угор-
ская, тюркская, балтская и другим, так как многие этносы относи-
лись к этим языковым группам и ныне уже не существуют, став 
частью современных этносов.
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Племенной союз Его расселение

Поляне Среднее Поднепровье

Северяне междуречье рек Десна и Днепр

Древляне
правый берег реки Днепр,  

к западу от полян

Дреговичи междуречье рек Днепр и Припять

Радимичи
реки Сож и Сейм, верховье реки 

Десна

Вятичи междуречье рек Ока и Волга

Уличи и тиверцы междуречье рек Днестр и Дунай

Бужане и волыняне бассейн реки Южный Буг

Кривичи верховье реки Западная Двина

Ильменские словене озеро Ильмень и река Волхов

Полочане река Полота

Белые хорваты и дулебы склоны Карпатских гор

Миграция восточных славян из Придунавья на Восточ
ноЕвропейскую равнину приведёт к соседству с племенами 
других языковых семей:

• Северо-Запад — балтские (литва, латыши, пруссы, 
ятвяги) и финноугорские (эсты, чудь, сумь) племена;

• Северо-Восток — финноугорские (мордва, весь, ка
рела, чудь) племена;

• Восток — государство Волжская Булгария (булгары);
• Юг и Юго-Восток — тюркоязычные (авары, хазары, 

булгары) племена и Хазарский каганат, с середины X в. 
тюркоязычные племена печенегов;

• Юго-Запад — южнославянские племена (болгары);
• Запад — западнославянские племена (поляки и моравы).
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Значительное влияние на взаимоотношения славян с сосе
дями оказали византийцы (Византийская империя) и жите
ли Скандинавского полуострова (норвежцы, датчане, шведы 

и др.), которых славяне называли варягами. Торговля с Ви
зантией и военные набеги на неё стали важнейшей состав
ляющей экономики славянских племён. Варяги (в Европе 
известные как викинги, или норманны) являлись опасными 
соседями для славян, совершали частые набеги на их земли 
и облагали их данью. Варяги приняли активное участие в ор
ганизации торгового обмена между севером и югом Европы.

Финноугорские племена, которые жили на территории 
ВосточноЕвропейской равнины ещё до восточных славян, вви
ду низкой плотности заселения своих земель в большей степе
ни доброжелательно приняли мигрирующие племена славян. 
Хазарский каганат, объединяющий тюркоязычные племе
на, в свою очередь, помимо торговых отношений, облагал 
данью полян и северян, также совершая набеги на их  земли.

Занятия восточных славян

Уровень развития общества восточных славян и среда 
обитания определяли их занятия и образ жизни. Восточные 
славяне являлись оседлыми земледельцами. Пашенное зем
леделие у них ещё не получило распространения, поэтому 
основными стали переложное и подсечно-огневое. Урожай
ность была небольшой. Сельскохозяйственные работы опре
деляли всю повседневную жизнь славянской общины.

• Переложная система земледелия заключалась в том, 
что на участке выжигалась трава и на распаханном отрез
ке земли урожай выращивали около 5 лет, после чего пе
реходили (перекладывались) на новый участок.

• При подсечно-огневой системе вырубался участок 
леса, пни и деревья сжигали, что позволяло собирать уро
жай около 20 лет. Обе системы земледелия быстро исто
щали почвы и вынуждали восточных славян периодиче
ски мигрировать и искать новые земли.

В отличие от тюркоязычных соседей, животноводство 
у восточных славян не имело большой популярности. Поэто
му большую роль в их хозяйстве играли охота на пушных 
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зверей и рыболовство. В лесной зоне развивалось бортниче-

ство — собирание мёда диких пчёл. Основными объектами 
торговли и обмена были меха, мёд, воск и предметы ремесла, 
но господствовало натуральное хозяйство. Наиболее распро
странёнными ремёслами славян являлись гончарное, куз
нечное, ювелирное, ткацкое, плотницкое, скорняжное.

Поселения славян располагались преимущественно по бе
регам озёр и рек, которые снабжали жителей водой, позволя
ли тушить пожары и служили удобными транспортными пу
тями. Жилищами славян были землянки и полуземлянки.

В середине IX в. варяги и славяне осваивают торго
вый путь, который получит название «из варяг в греки» 
и соединит Северную Европу с Южной: Балтийское море — 
река Нева — Ладожское озеро — река Волхов — озеро Иль
мень — река Ловать — волоки до притоков реки Днепр — 
река Днепр — Чёрное море. Именно на этом торговом пути 
и возникнут будущие племенные центры.

Общественный строй восточных славян

Восточные славяне объединялись на основе кровного род
ства — родовой общины. Община или род выбирали старей
шину (самый известный — Гостомы  ́сл) и решали важнейшие 
хозяйственные задачи. Расселение на огромных простран
ствах ВосточноЕвропейской равнины и смешение с фин
ноугорскими племенами приведут к появлению соседской 

(территориальной) общины, которая у славян получит назва
ние вервь. Важную роль в этом сыграет процесс имуществен
ного и социального расслоения общины. Изначально земля 
и пастбища находились в собственности общины. У верви 
было собрание общинников — вече, где решались важней
шие вопросы. Общинники были повязаны круговой порукой 
в выплате дани и штрафов. Плотность населения в этот пе
риод была крайне низкой, и выживание в весьма непростом 
климате становилось возможным только в  коллективе.

Отдельные общины могли объединяться в родственные 
племена и союзы племён, как правило, для совместных по
ходов или отражения врагов. Для этих целей славяне так
же выбирали князей, которые приводили свою дружину 
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(группу профессиональных воинов) или формировали её на 
месте. В случае военной опасности могло сражаться и всё 
мужское население — народное ополчение.

Верования восточных славян

Восточные славяне, как и многие этносы в догосудар
ственный период и на стадии разложения родовой общины, 
были язычниками и поклонялись множеству богов. Языче

ство — это система первобытных верований, основанных 
на многобожии, обожествлении сил природы, животного 
и растительного мира. Божеству соответствовала опреде
лённая природная стихия или часть мира. У каждого сла
вянского племени почитался свой пантеон богов, которые 
покровительствовали их хозяйству.

• Перун — бог грома и молнии, покровитель воинов.
• Велес — бог скота и покровитель пастухов.
• Ярило (Даждьбог) — бог солнца.
• Стрибог — бог ветра.
• Мокошь — богиня плодородия, покровительница женщин.
• Сварог — бог неба и огня.
В роли жрецов у славян выступали волхвы и кудесники. 

Язычники строили святилища (капища), на которых уста
навливали идолов — скульптурные изображения богов. 
Поклонение богам было тесно связано с календарём сель
скохозяйственных празднеств и обрядов. Погребальная об
рядность развивалась по мере имущественного и социаль
ного расслоения общины восточных славян.

Термины и понятия

Бо́ртничество — сбор мёда диких пчёл.

Ве́че — народное собрание у восточных славян для обсуж
дения важнейших вопросов жизни общины или племени.

Вервь — община восточных славян, состоящая из лю
дей, проживающих на одной территории и объединён
ных общими интересами.

Волхвы́ — древнерусские языческие жрецы, осуществ
лявшие богослужения и жертвоприношения.
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Перело́жная систе́ма земледе́лия — система земледелия, 
при которой на участке выжигалась трава, и на распахан
ном отрезке земли урожай выращивали около 5 лет, после 
чего переходили (перекладывались) на новый участок.

Подсе ́чно-огнева ́я систе ́ма земледе ́лия — система 
земледелия, при которой вырубался участок леса, пни 
и деревья сжигали, что позволяло собирать урожай 
около 20 лет, после чего переходили на новый  участок.

Путь «из варя́г в гре́ки» — в IX–XII вв. морской и реч
ной путь из Скандинавии и Прибалтики через Восточ
ную Европу в Византийскую империю.

Родова́я общи ́на — одна из форм общественной орга
низации в эпоху первобытного строя, особенностями 
которой являлись кровнородственные связи, коллек
тивный труд и коллективная собственность.

Сосе́дская (территориа́льная) общи́на — одна из форм 
общественной организации в эпоху первобытного строя, 
особенностями которой являлись совмест ное прожива
ние на одной территории без кровного родства, сочета
ние индивидуального и общинного землевладения.
Язы ч́ество — это система первобытных верований,  
основанных на многобожии, обожествлении сил при
роды, животного и растительного мира.

1.2.  РУСЬ В IX — НАЧАЛЕ XII В.

Возникновение государственности 
у восточных славян

В IX в. общественное развитие восточных славян вступа
ет в свою новую фазу. В этот период всё большее значение 
начинает приобретать торговля и движение товаров по тор
говому пути «из варяг в греки». Эта экономическая «ар
терия» становится выгодной для целого ряда участников: 
варягов из Скандинавии, представителей финноугорских 
и восточнославянских племён, византийцев и жителей Ма
лой Азии. Северные племена — ильменские словене и кри
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ВАЖНО ЗНАТЬ!
Рассказ о призвании варягов, описанный в «Повести временных лет», 
вызвал к жизни так называемую норманнскую теорию возникнове-
ния государства у восточных славян. Эта теория возникла в середи-
не XVIII в. Немецкие учёные Г. 3. Байер, Г. Ф. Миллер и А. Л. Шлёцер, 
работавшие в России, утверждали, что государство на Руси было со-
здано благодаря варягам, которые являлись представителями герма-
ноязычных народов, а слово «русь» было немецким или обозначало 
германоязычный народ. В это же время возникла антинорманнская 
теория (М. В. Ломоносов и др.), согласно которой варягами были 
западные славяне и слово «русь» было славянским и обозначало, 
вероятнее всего, славянский народ. С того времени и по настоящий 
момент эти две теории находят своих сторонников как среди исследо-
вателей, так и среди политиков. За это время дискуссии сформирова-
лись вокруг двух вопросов: «Кем были варяги?» и «Создали ли варяги 
Древнерусское государство?» Если на первый вопрос современные 
исследователи отвечают, что варяги были скандинавами, то на вто-
рой вопрос нет однозначного ответа, так как на эволюцию древнерус-
ской государственности оказали влияние восточные славяне, финно-у-
горские народы, византийцы и, конечно же, варяги. Вскоре этноним 
«русь» был распространён на всё население Древней Руси.

вичи — были обеспокоены безопасностью торгового пути от 
Балтийского до Чёрного моря. Южные племена — поляне 
и северяне — подвергались изнурительным набегам тюрко
язычных кочевников и платили дань хазарам.

Для защиты от врагов славяне стали огораживать дере
вянными стенами поселения, которые впоследствии пре
вратились в племенные центры и города: Киев — у полян, 
Чернигов — у северян, Смоленск — у кривичей, Полоцк — 
у полочан, Любеч — у радимичей, Новгород — у ильмен
ских словен и др. Города возникали вдоль торгового пути 
«из варяг в греки».

Согласно первой общерусской летописи («Повесть времен

ных лет») в 862 г. представители племён чуди, словен, криви
чей и веси решили направить своих послов к руси (варягам) 
со словами: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней 
нет. Приходите княжить и владеть нами». Эта дата стала на
чалом государственности на Руси, а призвание варягов проде
монстрировало совместное желание построить государствен
ность усилиями славянских и финноугорских народов.
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На приглашение откликнулись три брата — Рю́рик,  
Си́неус и Тру́вор. Рюрик стал княжить в Новгороде, Сине
ус — на Белоозере, а Трувор — в Изборске. После смерти 
Синеуса и Трувора Рюрик объединил земли братьев с цен
тром в Новгороде. Вскоре два воина Рюрика Аскольд и Дир 
отправились в Царьград (столицу Византии), но останови
лись в Киеве и стали правителями  полян.

Так в IX в. сложились два крупных восточнославян
ских объединения, в которых правили варяжские князья: 
одно — с центром в Новгороде, другое — с центром в  Киеве.

Основные причины появления государственности 

у восточных славян

Экономические Социальные Политические

• развитие тор
говли (путь  
«из варяг  
в греки»);

• появление го
родов — цент
ров ремесла 
и торговли;

• обложение 
данью зависи
мых племён

• возникновение 
и развитие эко
номического 
и социального 
расслоения;

• выделение 
родовой знати 
(князья и дру
жины);

• переход от ро
довой общины 
к соседской

• внешняя 
угроза (набеги 
кочевников 
и варягов);

• совершение 
воен ных набе
гов на Визан
тию;

• формирование 
славянских 
племенных 
союзов

Этапы развития Древнерусского государства

Этапы Хронологические рамки

Образование и становление середина IX — конец X в.

Политическое могущество 

и расцвет

конец X — первая полови
на XI в.

Политическая раздро

бленность и распад

вторая половина XI — первая 
треть XIII в.



Древность и Средневековье 14

Князья и дружина. Вечевые порядки

Приглашение князей, как считают историки, было дав
ней традицией всех славян, о чём свидетельствует упоми
нание князей различного происхождения в племенных 
центрах и в X в. Иногда князь выбирался из представите
лей общины для военных походов или защиты племени, со 
временем он мог укрепиться с собственной дружиной как 
предводитель племени. Ключевое отличие дружины от на
родного ополчения в том, что дружинники являлись про
фессиональными воинами и основным их занятием были 
войны, набеги и охрана. Часто дружину связывали род
ственные связи. В IX–X вв. в дружину входили представи
тели различных народов.

У восточных славян было народное собрание — вече, 
которое представляло собой коллективный орган общин
ников для принятия решений — от бытовых вопросов до 
приглашения князей с дружиной. В последующие столетия 
вече в славянских городах существовало наравне с княже
ской властью, а в период политической раздробленности 
активно соперничало с ней в ряде городов и княжеств.

Первые древнерусские князья и их деятельность

Князь и его годы  

жизни

Основные события,  

процессы и явления

Рюрик (862–879) — ро
доначальник династии 
Рюриковичей, правившей 
до 1598 г., первый древне
русский князь

Согласно «Повести временных 
лет»? призван на княжение 
в 862 г. Скончался в 879 г., вру
чив правление и малолетнего 
сына Игоря своему родствен
нику (варягудружиннику) — 
Олегу

Олег Вещий (т.е. Му
дрый) (879–912) — дру
жинник Рюрика, вероят
но, его родственник

В 882 г. объединил Киев и Нов-

город под своей властью, убив 
Аско́льда и Ди́ра. Назвал Киев 
матерью городов русских.
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Князь и его годы  

жизни

Основные события,  

процессы и явления

Присоединил к Киеву большую 
часть восточнославянских зе
мель.
В 907 г. и 911 г. — предпринял 
походы на Царьград (столица 
Византии).
В 907 г. и в 911 г. также были 
подписаны русско-византий-

ские торговые договоры (дого
вор 911 г. — первый письмен
ный договор в истории Руси)

Игорь (912–945) — сын 
Рюрика

Первый из князей, кто стол
кнулся с печенегами.
В 941 г. совершил неудачный 
поход на Царьград (флот был 
сожжён «греческим огнём»).
В 944 г. состоялся очередной 
поход, после которого подписан 
руссковизантийский торговый 
договор.
В 945 г. убит древлянами во вре
мя повторного сбора дани («по
людья»)

Ольга (945–964/969) — 
жена Игоря. В 1547 г. при
числена к лику святых

В 945 г. жестоко подавила вос
стание древлян и сожгла их сто
лицу Искоростень.

Установила новый порядок сбо
ра дани: вместо полюдья введе
ны погосты (место сбора дани) 
и уроки (точные размеры дани).
В 955 г. после поездки в Визан
тию приняла христианство.

Продолжение таблицы
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Князь и его годы  

жизни

Основные события,  

процессы и явления

В 968 г. во время отсутствия 
Святослава руководила оборо
ной Киева от нападения печене-

гов (Святослав в это время был 
в походах)

Святослав (964–972) — 
сын Игоря и Ольги, про
славился военными похо
дами

965 г. — разгром Хазарско-

го каганата (Нижняя Волга 
и Приазовье) и его столицы 
Итиля. После этого он пере
стал существовать. Поход на 
Волжскую Булгарию. Захват 
Тмутаракани.
966 г. — присоединение вяти
чей.
966–969 гг. — походы в Дунай-

скую Болгарию.

969–971 гг. — войны с Византи
ей. Основал Г. Переяславец на 

Дунае и планировал перенести 
туда столицу. Неудачное сраже
ние с византийцами у крепости 
Доростол. Вынужден был под
писать мирный договор.
969–972 гг. — военные стол
кновения с печенегами.
Убит в 972 г. печенегами на 
днепровских порогах после воз
вращения из Доростола.

Первым из князей стал направ
лять своих детей посадниками 
и наместниками в крупные горо
да Древней Руси вместо племен
ных князей и старост (Ярополк 
в Киеве во время его отсутствия, 
Олег в древлянской земле, Вла-

димир в Новгороде)

Продолжение таблицы
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Князь и его годы  

жизни

Основные события,  

процессы и явления

В 972–980 гг. первая междоусобная война за власть между 
сыновьями Святослава — Олегом (князем древлянским), 
Владимиром (князем новгородским) и Ярополком (князем 
киевским). Она окончилась победой Владимира (в том числе 
благодаря нанятой варяжской дружине) и его утверждением 
на киевском престоле

В период правления первых древнерусских князей го
сударственность на Руси была ещё хрупкой. Появление 
сильного князя с дружиной в Новгороде привело к объ
единению двух крупных племенных центров — Новгоро
да и Киева, которые оказывали наибольшее влияние на 
торговый путь «из варяг в греки», контролируя речные 
пути. Заинтересованность различных племён (славян
ских, финноугорских и скандинавских) привела к необ
ходимости установления надплеменной власти — князя 
и его дружины. Помимо торговли, основным занятием этой 
власти было совершение военных набегов на самое бога
тое государство того времени — Византию, однако после 
ряда торговых договоров количество набегов уменьши
лось, лишив таким образом дружину важного источника 
дохода.

Византийский император Константин Багрянородный 
(середина X в.) подробно описал жизнь русских князей:

• В конце осени, когда замерзали реки, князь из Киева 
отправлялся по своим землям в полюдье. Сбор дани сим
волизировал отношения господства и подчинения, плату 
за безопасность и участие в торговле через реку Днепр.

• Весной, когда реки освобождались ото льда, князь 
возвращался и отправлялся вниз по Днепру и морем 
в Царьград (Константинополь), чтобы продать собран
ные в ходе полюдья товары или совершить грабитель
ские походы.

Окончание таблицы
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Сбор дани во время полюдья был опасен, о чём свиде
тельствует смерть Игоря. Ольга провела «налоговую ре
форму», чтобы избежать подобного в будущем и укрепить 
государственность. Князь Святослав не стал следовать 
начинаниям матери: будучи ярким представителем воин
ственных варягов, он продолжил завоёвывать славу в во
енных походах и сборе трофеев. Для такого образа жизни 
было неважным, где находилась его столица (после того 
как Киев был осаждён печенегами, Святослав основал 
город Переяславец на Дунае, который собирался сделать 
столицей своего государства). После смерти Святослава 
между его детьми началась борьба за обладание княже
ской властью.

Принятие христианства

После победы в междоусобице киевский князь Вла
димир осознал необходимость формулирования общей 
модели объединения всех восточнославянских и финно
угор ских племён в единое государство. В этой связи он 
предпринял первую (языческую) религиозную реформу 

в 980 г.
Цель языческой реформы была в создании единого 

пантеона богов, который бы объединял все подчинённые 
князю племена. В Киеве было построено капище и уста
новлены идолы шести богов: Перун (главный бог; гро
мовержец, покровитель воинов), Хорс (бог Солнца, имеет 
ираноязычное происхождение), Даждьбог (бог Солнца, 
плодородия и благосостояния), Мокошь (богиня судьбы, 
ремёсел, земли и урожая), Стрибог (бог ветра и воздуха), 
Симаргл (функции неясны, имеет ираноязычное проис
хождение).

Однако реформа оказалась неудачной. Неясно также, 
насколько этот пантеон был универсальным. Единый 
пантеон не приживался среди подчинённых племён, воз
можно, изза его локального происхождения (Киев). К тому 
же, увеличивалось влияние монотеистических религий — 
христианства из Византии, ислама из Волжской Булга-

рии и иудаизма из Хазарского  каганата.
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Согласно «Повести временных лет», Владимир отправил 
своих послов в соседние страны, чтобы узнать другие рели
гии. Ко двору Владимира пришли проповедники ислама, иу
даизма, западного христианства (католичества), но он оста
новился на восточном христианстве (православии) и принял 
решение о крещении «по закону греческому».

В 988 г. Владимир совершил поход на Корсунь (Херсо-

нес) в Крыму, который принадлежал Византийской импе
рии. После длительной осады Владимир смог получить себе 
в жёны принцессу Анну, обязавшись креститься по визан
тийскому образцу. Владимир принял крещение в Корсу
ни. После возвращения в Киев он сверг языческих идолов 
и обязал крестить всё население Киева, а затем и всего Древ
нерусского государства. Крещение Руси не везде проходило 
добровольно, оно не раз встречало сопротивление, особенно 
в северовосточных землях. Крещение Руси продолжалось 
вплоть до конца XI в. Многие языческие суеверия и празд
ники не были забыты, а стали частью христианской веры 
населения Древней Руси.

Причины принятия  

христианства

Последствия принятия хри

стианства

• Необходимость объедине
ния племён на новой ду
ховной основе.

• Повышение международ
ного авторитета Руси.

• Необходимость укре
пления власти киевского 
князя.

• Тесные отношения с хри
стианской Византией.

• Опыт индивидуального 
принятия христианства 
(княгиня Ольга).

• Оправдание социального 
неравенства

• Укрепились единство го
сударства и власть киев
ского князя.

• Новая вера духовно объ
единила разноязычные 
пле мена.

• Повысился международ
ный авторитет Руси, укре
пились её связи с христи
анским миром.

• Через христианство и Ви
зантию Русь вошла в ми
ровую историю и приоб
щилась к христианской 
цивилиза ции (появле
ние письменности, гра



Древность и Средневековье 20

Причины принятия  

христианства

Последствия принятия хри

стианства

мотности, каменного зод
чества, иконописания и ле
тописания).

• Возникновение нового по
литического и социально
го института — церкви.

• Христианская вера оказа
ла решающее влияние на 
формирование черт нацио
нального характера.

• Смягчение языческих нра
вов

Русь в конце X — начале XII в.

Князь и его годы  

жизни

Основные события, процессы 

и явления

Владимир I Крести

тель (980–1015) — 
сын Святослава и ра
быни Малуши

Вёл активную внешнюю политику 
(заключал соглашения, отправлял 
послов, совершал военные походы).
В 981–982 гг. совершал успешные 
походы на вятичей.
В 981 г. завоевал Червенские города 
у Польши (Волынь).
В 984 г. окончательно покорил ра
димичей.
Предпринимал карательные похо
ды против печенегов вместе со свои
ми детьми.
Для удобного управления и конт
роля за подчинёнными землями ос
новывал города.

Окончание таблицы



1.2.  Русь в IX — начале XII в. 21

Князь и его годы 

жизни

Основные события, процессы 

и явления

Как и Святослав, отправлял своих 
сыновей (известно не менее 13) в го
рода (племенные центры) в качестве 
наместников и посадников

1015–1019 гг. — длительные усобицы (княжеские раздоры) 
между сыном Владимира Ярославом из Новгорода и его братья
ми — Святополком Окаянным (считается, что он погубил своих 
братьев — Святослава, Бориса и Глеба) и Мстиславом Тмута-

раканским (разделял власть с 1019 по 1036 гг.) — утверждение 
Ярослава на киевском престоле

Ярослав Мудрый 
(1019–1054 гг., едино

лично с 1036 г.) — сын 
Владимира и Рогнеды

В 1016 г. издал первый письменный 
свод законов Древнерусского госу
дарства — «Русскую Правду» (первая 
его часть — «Правда Ярослава»).
В 1024–1026 гг. подавил волнения 
в Суздальской земле после языче
ских бунтов.
Как и его отец, отправлял своих де
тей наместниками и посадниками 
в города Древней Руси.
Киев в его правление становится 
величественным и богатым городом 
Восточной Европы.
Осуществлял активную внешнюю 
политику.
В 1030 г. предпринял поход в При
балтику, основал к западу от Чуд
ского озера г. Юрьев (ныне Тарту).
В 1036 г. окончательный разгром 
печенегов под Киевом, после кото
рого они исчезли из истории Руси.
В 1030е и 1040е гг. совершил похо
ды в польсколитовские земли.

Продолжение таблицы
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Князь и его годы 

жизни

Основные события, процессы 

и явления

В 1043 г. неудачный поход на Ви-

зантию.

Установление широких династиче
ских связей с европейскими и ви
зантийским государствами (дочери 
Ярослава Мудрого вышли замуж за 
французского (Анна), норвежского 
(Елизавета), венгерского (Анаста
сия) королей, сам Ярослав был же
нат на Ингиге́рде — дочери швед
ского короля)

После смерти Ярослава Мудрого его сыновья по старшинству 
вместе правят Древнерусским государством. «Троевластие 

Ярославичей» — система управления Русью в 1054–1073 гг.: 
Изяслав (княжил в Киеве в 1054–1073 гг.), Святослав 
(1073– 1076 гг.) и Всеволод (1078–1093 гг.).
Появление половецких племён (тюркоязычных) в причерно
морских степях. В 1068 г. на реке Альте войска Ярославичей по
терпели поражение от половцев, что стало поводом к восстанию 
в Киеве. В 1072 г. принятие «Правды Ярославичей» — расши
ренной версии «Русской Правды». В 1073– 1113 гг. междоусо
бица между сыновьями и внуками (дядьями и племянниками) 
Ярослава. При этом потомки Ярослава привлекают к своим спо
рам и борьбе половецких ханов и наёмников

Владимир II Мономах 

(1113–1125) — сын 
князя Всеволода I 
(сына Ярослава Му
дрого) и дочери ви
зантийского импера
тора Константина IX 
Мономаха Марии. 
Князь смоленский 
(с 1067 г.), чернигов

Стал киевским князем в 1113 г. по
сле смерти двоюродного брата Свя-

тополка II Изяславича и восстания 
в Киеве, был приглашён киевским 
вечем. После начала княжения 
успокоил восставших, снизив про
центы ростовщиков и ослабив дав
ление на местное население.
Один из организаторов Любечско-

го съезда князей в 1097 г.,  кото

Продолжение таблицы
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Князь и его годы 

жизни

Основные события, процессы 

и явления

ский (с 1078 г.), пере
яславский (с 1094 г.), 
великий князь киев
ский (с 1113 г.)

рый был созван для прекращения 
междоусобиц. Принято решение 
не вмешиваться в дела друг друга на 
территории, доставшейся правите
лю от отца: «...каждо да держит от-

чину свою», — усложнение системы 
управления страной.
В 1111 г. один из участников Кре-

стового похода против половцев.

1113 г. — принял «Устав Владими-

ра Мономаха» (он стал завершаю
щей частью «Русской Правды»).
Написал «Поучение Владимира 

Мономаха», где излагались прак
тические и нравственные советы по
томкам, говорилось о любви к Рус
ской земле.
Был женат на Гите — дочери анг
лийского короля Гарольда II.
Авторитет Владимира Мономаха 
позволял сохранять единство Древ
нерусского государства и при прав
лении его старшего сына — Мстис-

лава Великого

Мстислав I Великий 

(1125–1132) — сын 
Владимира Мономаха

В 1127 г. присоединил к Киеву По-

лоцкое удельное княжество (обла
дало относительной самостоятель
ностью с 1001 г.).
С помощью постоянных военных 
походов удерживал единство Древ
нерусского государства.
После его смерти процессы полити
ческой раздробленности было невоз
можно остановить

Окончание таблицы
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Категории населения. «Русская Правда»
В X — начале XII в. древнерусское общество усложняется 

в своей социальной структуре. Важнейшим до кументом, 
позволяющим исследователям судить о составе населения 
Древней Руси, является «Русская Правда». Источниками 
«Русской Правды» были: нормы обычного права, княже
ская судебная практика, Священное Писание, памятники 
византийского церковного и светского права.

«Русская Правда» (121 статья) включает в себя несколь
ко сводов, составлявшихся по мере развития Древнерусско
го государства и общества:

• «Правда Ярослава» (первые 18 статей), 1016 г.;
• «Правда Ярославичей» (статьи 19–41), 1072 г.;
• «Устав Владимира Мономаха» (69 статей), 1113 г.;
• Ряд статей, отражавших социальную дифференциа

цию.
«Русская Правда» была самым главным законодатель

ным документом в XI–XIV вв., за это время составлены три 
её редакции:

• Краткая Правда — древнейшая часть, XI в.;
• Пространная Правда — самая полная версия, XII в.;
• Сокращённая Правда — создана на основе предыду

щих версий, XV в.
Благодаря «Русской Правде» стало известно о состоя

нии социального и экономического расслоения славянской 
общины. Ярким свидетельством этого является система 
штрафов за убийство и другие преступления в зависимо
сти от социального и имущественного положения. Если 
в «Правде Ярослава» была ещё допущена кровная месть, 
хоть и в ограниченном виде, то в «Правде Ярославичей» она 
уже была запрещена и заменена вирой (жизнь свободного че
ловека оценивалась дороже жизни зависимого). По «Рус
ской Правде» можно судить об устройстве вотчин и о систе
ме хозяйствования в Древнерусском государстве.

Князья объявляли своей собственностью свободные земли, 
жаловали владения дружинникам и церкви. Это, в свою оче
редь, привело к появлению вотчинного землевладения — на
следственных земельных держаний. Большинство в общинах 
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попрежнему составляли свободные земледельцы, которые 
выплачивали дань со всей общины или подворно («с дыма»).

Социальные 

группы
Их представители

Свободные Князья, дружинники (бояре, гридники, 
отроки, мужи и др.), духовенство (белое 
и чёрное), купечество, свободные земле-

дельцы

Зависимые Смерды (степень зависимости и её характер 
весьма спорные), рядовичи (зависимые по 
договору («ряду»)), закупы (отрабатываю
щие долг («купу»)), холопы и челядь (лич
но зависимые люди, практически рабы, 
трудившиеся в вотчине хозяина)

Согласно «Русской Правде», вотчиной управляли огнища-

нин (человек, принадлежавший к «огнищу», т. е. дому кня
зя или боярина), тиун (управитель), ключник, ратайный 
(от «ратай» — пахарь), староста. Как правило, это были 
экономически или лично зависимые люди.

После принятия христианства в Древнерусском госу
дарстве появился институт церкви. Во главе церкви встал 
митрополит, назначавшийся из Константинополя патри
архом. Русь была разделена на церковные округа во главе 
с епископами (в Новгороде был архиепископ), подчиняв
шимися митрополиту. Вместе с церковью появилась новая 
категория людей — духовенство, которое разделялось на 
белое (священники, служившие в городских и сельских 
церквях, мирские люди) и чёрное (аскетичные люди (мона
хи), жившие в монастырях). Одним из первых был основан 
КиевоПечерский монастырь. Монастыри и церкви стали 
оплотом средневековой культуры: здесь велись летописи, 
писались иконы и коллекционировались книги.

В X–XII вв. активно основываются города (князьями 
и местным населением) на пересечениях торговых путей 
и для защиты местного населения. В основе города лежал 
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укреплённый детинец (кремль), в котором находилась ре
зиденция князя или его посадника. Возле детинца распола
галась торговоремесленная часть города — посад, от кото
рого исходили различные районы (концы), называемые по 
профессиональному признаку.

Международные связи Древней Руси

Отношения с Византийской империей уже с IX в. состав
ляли важнейший элемент внешней политики Древнерус
ского государства. Уже упоминаемый торговый путь «из 
варяг в греки» стал торговой артерией, через которую шли 
товары из Северной в Южную Европу. С Византией также 
были связаны постоянные военные походы варягосла
вянской дружины в IX–X вв. с целью обогащения в ходе 
набегов и получения выгодных условий торговли. Ярким 
свидетельством этому является заключение торговых дого
воров. Один из них — русско-византийский договор 911 г., 

дававший чрезвычайно выгодные условия для Руси после 
успешного военного похода.

После принятия христианства в 988 г. из Византии на 
Русь стали прибывать священнослужители, зодчие, худож
ники. Книжность и грамотность приходили также из дру
гого христианского славянского государства — Дунайской 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Краеугольным вопросом социальной истории Древнерусского государ-
ства является выявление социально-экономического строя, которое 
сводится к определению того, был ли феодализм в Древней Руси. 
Феодализм предполагает наличие частного землевладения, иерар-
хию земельной собственности, основанную на институте вассалитета 
и экономически зависимого населения. Если система зависимости на-
селения уже складывалась на Руси, равно как в западных странах, то 
систему княжеско-боярского вассалитета и иерархии по источникам 
проследить не представляется возможным. Одна из теорий, которая 
пыталась охарактеризовать эту проблему, заключается в наличии «го-
сударственного феодализма» как промежуточной стадии перехода 
от родовой общины к феодальной средневековой раздробленности. 
Одна ко эта тема до сих пор в науке считается дискуссионной.
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Болгарии. При Ярославе Мудром Русь пыталась достигнуть 
такого же культурного могущества, как и Византия, чтобы 
не быть зависимой от греков.

На южных и юговосточных рубежах Древнерусскому го
сударству в IX — начале XII в. приходилось бороться с на
бегами и грабежами тюркоязычных кочевников (хазаров, 
булгаров, печенегов и половцев). В период между набега
ми велись торговля и культурный обмен. Самые мощные 
столкновения происходили во время походов Святослава 
и Ярослава, а также при Владимире Моно махе. Торговля 
также велась и с Волжской Булгарией. Существовал опас
ный, но выгодный Волжский торговый путь.

На западных границах Древнерусское государство со
седствовало с балтскими и финноугорскими племенами, 
которые киевские князья периодически облагали данью. 
Весьма насыщенные отношения были с Польшей. Свято
полк Окаянный боролся со своим братом Ярославом при 
поддержке польского князя Болеслава, на дочери которого 
был женат. А Ярослав в 1030е и 1040е гг. совершил ряд 
походов на польсколитовские земли.

Династия Рюриковичей активно взаимодействова
ла и с варяжскими династиями, периодически поддержи
вая тех или иных кандидатов на престол в скандинавских 
королевствах. Варяжские конунги и ярлы участвовали во 
внутриполитических событиях Древней Руси, о чём свиде
тельствуют их саги и легенды. Были установлены широкие 
династические связи с европейскими и византийским го
сударствами (дочери Ярослава Мудрого вышли замуж за 
французского (Анна), норвежского (Елизавета), венгерско
го (Анастасия) королей, сам Ярослав был женат на Инги
герде — дочери шведского короля, а Владимир Мономах — 
на дочери английского короля Гите).

Культура Древней Руси. Христианская 
культура и языческие традиции

Развитие культуры Древней Руси тесно связано с эволю
цией восточнославянского общества и государства, с взаи
моотношениями с соседними странами. Большое влияние 
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оказали окружающие племена финноугров, балтов, хазар, 
половцев, западных славян, а также Византийская импе
рия. Можно говорить о двух истоках древнерусской куль
туры: восточнославянском (языческом) и византийском 

(христианском). Это привело к переплетению христиан
ских и народноязыческих традиций.

О языческой культуре восточных славян известно доста
точно мало. О верованиях и занятиях восточных славян 
упоминалось выше. Письменность, если и была, то не сохра
нилась, каменное строительство не велось. Языческие тради
ции проявляли себя в фольклоре, былинах (эпические пове
ствования о богатырях), пословицах, сказках и легендах. 
Известны былинные циклы об Илье Муромце, Добрыне Ни
китиче, Алёше Поповиче и др. Все обряды и культы славян 
были связаны с годичным циклом сельскохозяйственных 
работ. В основном наши сведения почерпнуты из археологи
ческих изысканий. В Древней Руси были развиты ремёсла: 
кузнечное и оружейное дело, гончарное, плотницкое, ко
жевенное, сапожное, портновское и т.д. Также было разви
то декоративноприкладное искусство: чернь, зернь, перего-

родчатая эмаль и филигрань (скань).
После принятия христианства культура Руси получила 

новый импульс и новое содержание. Прежде всего появи
лась письменность и грамотность. В IX в. византийские 
просветители братья Кирилл и Мефодий на основе грече
ского алфавита создали славянскую письменность — гла-

голицу и кириллицу. В основу славянской письменности 
на Руси легла кириллица. Первоначально алфавит со стоял 
из 43 букв, каждая из которых имела своё название («аз», 
«буки», «веди» и т.д.). Первые буквы и дали название «Аз
бука». Дешёвым и популярным материалом для письма 
стала берёзовая кора — береста. Писали на ней с помощью 
специальной палочки — писа́ла из кости или металла. От 
слова «береста» произошли и знаменитые «берестяные гра
моты». Книги, в свою очередь, писались на пергамене (пер-

гаменте) — обработанной телячьей коже.
Появление письменности привело к развитию древне

русской литературы. Первое время на Русь привозились 
книги из Византии и Болгарии, потом появилась перевод
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ная и собственная литература. Самой древней рукописной 
книгой считается Новгородская псалтырь конца X в., в ко
тором содержался текст трёх псалмов. Следом по старшин
ству идёт Остромирово Евангелие (1056–1057 гг.), напи
санное для новгородского посадника Остромира. Известны 
также Изборники 1073 и 1076 гг., созданные для Святос
лава Ярославича и включавшие в себя сборники нравоучи
тельных статей.

При КиевоПечерской лавре (монастырь, построенный 
в 1051 г.) возникло русское летописание. Древнейшая 
из дошедших до нас летописей — «Повесть временных 

лет» — составлена из старых летописей в начале XII в. мо
нахом Нестором. Повествование начинается с библейского 
сказания о великом потопе (что говорит нам о стремлении 
летописцев вписать историю Руси в мировой исторический 
процесс), а заканчивается современными для летописца со
бытиями.

В XI в. появляется «Сказание о Борисе и Глебе», кото
рое напоминает своим содержанием житие (жизнеописа
ние святых). В нём сообщается о жизни убиенных Бориса 
и Глеба (погибли в междоусобице сыновей Владимира), 
об их христианских благодетелях. Близким по содержа
нию является «Слово о Законе и Благодати», написанное 
в 1050е гг. первым митрополитом русского происхожде-

ния Иларионом. В этом произведении прославляются хри
стианские добродетели русского народа. Своеобразной про
поведью о том, как жить и быть благородным князем, было 
«Поучение Владимира Мономаха» («Поучение детям»), 
составленное Владимиром Мономахом в  начале XII в.

Уникальным в своём роде можно назвать первое хоже
ние на Руси — паломничество в Святую землю, которое 
нашло отражение в «Хожении игумена Даниила в святые 

места», написанном не позднее 1113 г. и ставшим образцом 
для последующих описаний паломничеств.

До принятия христианства на Руси было развито де
ревянное зодчество. Каменное строительство появилось 
благодаря византийским мастерам. Первым каменным со
оружением стала Десятинная церковь (Успения Богоро

дицы), построенная в конце X в. и разрушенная монгола
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ми в 1240 г. Из Византии был перенесён и тип храмового 
зодчества — крестовокупольный храм. Крестовокуполь
ный храм представлял собой объёмный прямоугольник, 
в цент ре которого было четыре столба, разделявших вну
треннее пространство храма. Перекрытием служили кре
стообразно расположенные своды, а над центральной ча
стью возвышался барабан с куполом. К восточной части 
храма пристраивались полукруглые апсиды, перед кото
рыми внут ри располагался алтарь. В западной части стро
или хоры. Каменные постройки со оружались из плинфы 
(обожжённых глиняных кирпичей). Для древнерусских 
храмов также было характерно многоглавие. Образцом 
для строительства был Собор Святой Софии в Константи

нополе.
Из сохранившихся древнерусских построек до нашего 

времени дошли Софийские соборы в Киеве и Новгороде. 
Софийский собор в Киеве был сооружён после победы Ярос
лава Мудрого над печенегами в 1036 г. Собор украшали 
13 глав, которые символизировали Иисуса Христа и 12 апо
столов. В середине XI в. также был построен Софийский 

собор в Новгороде, который был увенчан пятью главами 
(символизировали Христа и четырёх евангелистов).

Распространение каменного строительства привело 
к появлению живописи. Храмы в Древней Руси были рас
писаны фресками (картинами, написанными водяными 
красками по сырой штукатурке) и мозаиками (картинами из 
вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков), 
составлявшими изысканное и богатое внут реннее убран
ство. Из Византии на Русь также пришло иконописное ма-

стерство. Самым знаменитым памятником этого периода 
является «Владимирская икона Божией Матери», которая 
датируется началом XII в.

Термины и понятия

Берестяна́я гра́мота — текст, нацарапанный палоч
кой (писалом) на берёзовой коре (бересте), памятник 
древнерусской письменности.

Были́на — эпическая песня о богатырях и их подвигах.
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Варя́ги — профессиональные воины (дружина) у скан
динавских народов, которых в Европе именовали ви
кингами или норманнами.

Ви́ра — денежный штраф за совершённое преступле
ние в Древней Руси.

Во́тчина («отчина», то есть от отца) — наследствен
ное земельное владение с правом продажи и дарения.

Гре́ческий ого́нь — горючая смесь, изобретённая ви
зантийцами, которая применялась в морских битвах.

Дружи́на — отряд профессиональных воинов, состо
явших на службе у князя.

Жития́ — жанр литературы, жизнеописания святых.

За́куп — категория зависимого населения: человек, 
взявший долг («купу») и обязанный отработать его.

Зернь — узоры, составленные из напаянных вплотную 
друг к другу металлических шариков.

Князь — глава племени, представитель княжеской 
 семьи, управляющей Русью.

Кресто́во-ку́польный храм — тип христианского хра
ма, возникший в средневековой архитектуре Византии 
и получивший распространение на Руси. Конструктив
но представляет собой два пересекающихся под пря
мым углом свода с куполом посередине. В плане пере
секающиеся своды образуют крест.

Ле́топись — историческое произведение, в котором 
повествование ведётся по годам (летам).

Митрополи́т — глава Русской православной церкви 
до учреждения патриаршества в 1589 г.

Моза́ика — вид настенной живописи, изображение, 
составленное из кусочков цветного стекла (смальты) 
или камня.

Норма́ннская тео́рия — направление в российской 
и зарубежной историографии, сторонники которого 
считали норманнов (варягов) основателями Древне
русского государства.
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Перегоро́дчатая эма́ль — способ украшения ювелир
ных изделий, при котором между напаянными нитя
ми заливались яркие краски, затвердевавшие во время 
 обжига.

Пли́нфа (с греч. «кирпич») — крупный плоский кир
пич из обожжённой глины, получивший распростра
нение в архитектуре Византии и Древней Руси.

Пого́ст — по «налоговой реформе» княгини Ольги 
место сбора дани, куда её свозило подвластное насе
ление.

Полю́дье — в Древней Руси объезд князем с дружиной 
подвластных земель для сбора дани.

Поса́дник — наместник князя в землях Древнерусского 
государства.

«Ру́сская Пра́вда» — сборник правовых норм на Руси 
в XI–XV вв.

Рядо́вич — категория зависимого населения: человек, 
заключавший с вотчинником договор («ряд»), кото
рый требовалось отработать в течение определённого 
срока.

Скань — узоры, полученные с помощью напаянных на 
ювелирное изделие золотых или серебряных нитей.

Сме́рды — в Древней Руси зависимое или полуза
висимое население в княжеских или боярских вот
чинах.

Уро́к — по «налоговой реформе» княгини Ольги фик
сированный размер дани, взимаемой с подвластного 
населения.

Фре́ска — живопись красками на водной основе или 
казеиновом клее по сырой штукатурке.

Холо́пы — категория лично зависимого населения 
в Древней Руси. Источниками холопства могли быть 
плен, долги и женитьба на холопке.

Че́лядь — то же, что и холоп.
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1.3.  РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА  
В XII — СЕРЕДИНЕ XV В.

Причины распада Древнерусского государства:

• эволюция вотчинного землевладения: при опоре на 
местное боярство и пожалования земель своей дружине 
местные князья и наместники смогли установить свою 
власть в каждой земле. Теперь боярам и дружинникам 
было невыгодно перемещаться на новые столы своего 
удельного князя, они были заинтересованы в развитии 
собственного хозяйства;

• постепенный переход от подсечноогневого и пере
ложного земледелия к двуполью;

• господство натурального хозяйства, которое не пред
полагало тесные экономические связи между регионами;

• постепенный рост городов и новых экономических 
центров, всё более самодостаточных и независимых от 
Киева;

• утрата политического значения Киева и дальнейший 
отток населения на СевероВосток — в Залесскую Русь;

• неупорядоченность великокняжеского престолона
следия — лествичная система наследования;

• упадок торговли по Днепру вследствие появления 
новых тюркоязычных кочевников (половцев) и измене
ние международной ситуации — упадок Византийской 
империи и распад Арабского халифата, христианиза
ция по западному образцу в Скандинавских королев
ствах.

После 1132 г. единая Русь раскололась на 15 кня
жеств, которые стали претендовать на первенство и ве
личие. Княжеские семьи здесь, подобно киевской ди
настии Рюриковичей, также разрастались, и внутри 
княжеств стали возникать уделы — земельные владения 
младших членов семьи, которые в конце концов стано
вились и самодостаточными княжествами. Постоян
ные междоусобицы и рост городов привели к тому, что  
к началу XIV в. уже насчитывалось свыше 100 княжеств 
и земель.
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В каждой земле возникла своя политическая система, 
которая основывалась на соотношении власти трёх полити
ческих институтов того времени — князя, боярства и веча. 
Культурное развитие стало характеризоваться местны
ми особенностями при сохранении общих языка, религии 
и церковной организации. Социальное развитие во всех 
княжествах основывалось на единых правовых нормах, 
закреплённых в «Русской Правде». Наиболее крупными 
и влиятельными землями были Новгородская республика, 

Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества. 
При этом данные земли различались как по своему геогра
фическому положению, так и по политическому устройству.

Политическую раздробленность Древнерусского го
сударства ещё называют феодальной, так как она вызвана 
развитием княжеского и боярского землевладения. Сама 
же раздробленность не стала упадком для древнерусского 
общества, а оказалась ещё одним этапом его закономерного 
развития, у которого были свои положительные и отрица
тельные последствия.

Положительные  

последствия

Отрицательные  

последствия

• Расцвет городов, которые 
превратились в центры хо
зяйственного, социаль
нополитического и куль
турного развития и стали 
превосходить Киев.

• Развитие местных куль
тур ных (летописание, 
зод че ст во и др.) и хо зяй
ст вен ных особенностей 
(ремёсла, торговые пути 
и др.).

• Заселение и хозяйствен
ное освоение территорий, 
занятых в предыдущие 
столетия

• Постоянный процесс дро
бления княжеств и зе
мель.

• Бесконечные княжеские 
меж до усобицы за ки
евский и удельные пре
столы, которые будут 
приводить к ослаблению 
военной мо щи и разоре
нию земель.

• Падение обороноспособ
ности княжеств и земель, 
которое сделает их уяз
вимыми перед набегами 
кочевников и монголь
ским завоеванием
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Политическая раздробленность также имела свои этапы 
развития.

1132–1236 гг. Начало раздробленности, упадок Киевско
го княжества и укрепление политических 
центров на окраинах, возвышение великого 
княжества Владимирского и борьба южных 
княжеств с половецкими набегами

1237–1480 гг. Монгольское нашествие и установление 
ордынской зависимости в княжествах Се
вероВосточной и ЮгоЗападной Руси, 
появление новых политических центров, 
возвышение Московского, Тверского, Ни
жегородского и Литовского княжеств

1480–1547 гг. Установление власти Московского княжества 
на всей территории СевероВосточной Руси, 
свержение ордынской зависимости, борьба 
Московского и Литовского княжеств за ли
дерство на территории бывшего Древнерус
ского государства, венчание на царство Ива
на Грозного и ликвидация последних уделов

Крупнейшие земли и княжества. Монархии 
и республики

Новгородская республика  
(господин Великий Новгород)

Географиче

ское располо

жение

Новгородская земля простиралась от побе
режья Балтийского моря и Северного Ледо
витого океана до Уральских гор и верховьев 
Волги. Такое отдалённое расположение от 
степи позволяло чувствовать себя в безопас
ности от набегов кочевников, однако в нача
ле XIII в. во владения Новгорода стали про
двигаться немецкие и датские крестоносцы 
с Запада, которые подчинили и христианизи
ровали языческую Прибалтику, что привело 
к военным пограничным конфликтам. 
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Великий Новгород располагался на пути «из 
варяг в греки» и делился рекой Волхов на две 
части — Софийскую и Торговую, которые со
стояли из концов (районов)

Экономиче

ские особен

ности

Климатические особенности новгородской 
земли лишали новгородцев возможности за
нятия земледелием, распашка земли про
изводилась только в некоторых райо нах, 
тем самым создавая зависимость Новгоро
да от закупки зерновых культур у южных 
княжеств. Основными занятиями новго
родцев стали различные ремёсла, морские 
и речные промыслы, соледобыча и др. Нов
городцы активно занимались торговлей, 
экономические связи соединяли Новгород 
и Ганзейский союз, который объединял 
более 100 городов Северной и Западной  
Европы

Политиче

ское устрой

ство и его 

развитие

В 1136 г. после изгнания князя Всеволода 
Мстиславича в Новгородской земле устано
вилось республиканское правление. Пер
вое время верховной властью обладало вече, 
чьи устои традиционно были сильны в ста
рых городах СевероВосточной Руси. В ве
чевом собрании принимали участие все сво
бодные землевладельцы. На вече решались 
вопросы войны и мира, а также избирались 
высшие должностные лица. Постепенно всё 
большую роль в вече стали играть боярские 
аристократические семьи, что, по сути, пре
вратило республику в боярскую олигархию.
Высшими должностными лицами явля
лись посадник (глава города), тысяцкий 

(ведал торговыми делами и сбором налогов) 
и архиепископ (глава епархии, утверждал
ся митрополитом). Также новгородцы

Продолжение таблицы
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могли приглашать князя, с которым заклю
чался ряд (договор). Князь являлся третей
ским судьёй и осуществлял военные функ
ции, при этом он не мог вмешиваться в дела 
внутреннего управления и иметь владения 
в новгородской земле. Как правило, нов
городцы приглашали князя, который мог 
принести пользу республике и при этом 
не претендовать на власть.
С 1348 г. от Новгорода отделился Псков, 
который после войн с крестоносцами обрёл 
свою самостоятельность и перенял респу
бликанское устройство

Владимиро-Суздальское княжество

Географическое 

расположение

ВладимироСуздальское княжество на
ходилось в междуречье Оки и Волги, 
в Залесской (СевероВосточной) Руси. 
В основе будущего княжества были пле
мена кривичей, вятичей и финноуг ров. 
Путь «из варяг в греки» не затрагивал 
эти земли так же, как новгородские. Ос
новную территорию княжества состав
ляли густые леса и небольшие участки 
ополья. Леса и территории южных 
княжеств защищали земли от вторже
ний кочевников

Экономические 

особенности

Залесская Русь являлась главным 
регионом сельскохозяйственной коло
низации и переселения с южных земель. 
Земледелие не было прибыльным, но на 
территории ополья позволяло добивать
ся хороших урожаев. Существовали 
также лесные промыслы и развитое ре
месло. В XII– XIII вв. здесь появились 
новые города:  ПереяславльЗалесский, 
Тверь, Кострома, Москва и др. Освоение

Окончание таблицы
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этой территории происходило позд
нее, чем остальных, поэтому здесь ещё не 
сложились глубокие вечевые порядки 
и боярское землевладение, в связи с чем 
земли оказались в первую очередь в соб
ственности князя, который стал разда
вать их своим дружинникам и церкви

Политическое 

устройство и его 

развитие

Изначально эта земля именовалась Ро
стовоСуздальской по названию круп
ных городов. Ростовская земля вместе 
с Переяславской была отчиной третьего 
сына Ярослава Мудрого — Всеволода. 
После смерти Владимира Мономаха Ро
стовская земля была отдана младшему 
сыну — Юрию Владимировичу Долго-

рукому (1125–1157). Столицей при нём 
был Суздаль, а желание Юрия Владими
ровича распространить свою власть на 
далёкий Киев стало причиной его прозви
ща — Долгорукий. В конце жизни Юрию 
Долгорукому удалось осуществить свою 
мечту — стать киевским князем. После 
захвата Киева в 1155 г. вплоть до 1157 г. 
он являлся киевским и ростовосуздаль
ским князем. С именем этого князя также 
связано первое летописное упоминание 
Москвы в 1147 г.

При Юрии Долгоруком уже оформляется 
политическое устройство РостовоСуз
даль ской земли. Слабые вечевые тради
ции в городах и молодое боярство (част
ные вотчины стали появляться только 
в XII в.) обусловили наличие сильной 
княжеской власти. Если в Киевской земле 
дружинники были соратниками князей, 
то во ВладимироСуздальской — их слуга
ми (милостниками). При следующем кня
зе эти отношения господства выродились 
в деспотическое самодержавие. 

Продолжение таблицы
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Наследником Юрия стал его сын от по
ловецкой княжны Андрей Боголюбский 

(1157–1174). Андрей перенёс столицу 
княжества из Суздаля во Владимир, где 
вече было ещё слабее, чем в Суздале и Ро
стове. Резиденцию князь основал на месте 
явления ему Богоматери — в селе Боголю
бове (пригород Владимира). После этого 
князь Андрей и стал именоваться Бого
любским. В 1169 г. он совершил поход на 
Киев и разграбил его, после чего вернул
ся во Владимир. Такое отношение к Киеву 
говорит об утрате его былого значения по
сле завершения междоусобиц. В период 
правления князя Андрея были построе
ны Золотые ворота и Успенский собор. 
Деспотизм князя и постоянные походы 
привели к заговору против него, в ходе 
которого он был убит в своей резиденции 
в 1174 г.

После убийства Андрея Боголюбского 
в 1174 г. в княжестве началась меж до
усобица, победителем которой стал брат 
Андрея — Всеволод Большое Гнездо 

(1176–1212), получивший своё прозвище 
за большую семью. В его правление кня
жество называлось великим, как и Ки
евское, а авторитет Всеволода прости
рался на все уголки Русской земли. При 
нём был построен монументальный Дми-

триевский собор. Территория княжества 
была также значительно расширена за 
счёт других земель. После смерти Все
волода между его сыновьями началась 
междоусобица. В 1216 г. старший сын 
Константин вместе со смоленским кня
зем Мстиславом Удалым одержал победу 
в битве при Липице над младшими — 
Юрием и Ярославом. После Константина 
правили его братья Юрий Всеволодович 

(1218–1238) и Ярослав Всеволодович 

(1238–1246)

Окончание таблицы
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Галицко-Волынское княжество

Географиче

ское располо

жение

Галицкое и Волынское княжества распола
гались на ЮгоЗападе Руси в междуречье 
Днестра, Прута и Южного Буга. Эти земли 
были в стороне от пути «из варяг в греки», 
но через них проходили другие речные 
и сухопутные пути, которые связывали их 
торговлей с Венгрией и Польшей, Чёрным 
и Балтийским морями

Экономиче

ские особен

ности

Благоприятный климат и наличие плодо
родных почв позволили достаточно рано 
перейти в этих землях к пашенному земле
делию. Появление пашни обусловило на
личие боярского землевладения, которое 
позволило боярству составить конкурен
цию князьям в политике. Удобное геогра
фическое положение также стимулировало 
развитие ремесла и торговли

Политическое 

устройство 

и его развитие

Самым известным галицким князем 
в XII в. был Ярослав Осмомысл (1153–

1187), который благодаря своему уму 
успешно боролся с боярством, но в конце 
жизни всё равно был вынужден уступить. 
Само же боярство занимало различные по
зиции, делилось на венгерскую, польскую 
и другие партии. В волынском княжестве 
укрепилась династия Мономаховичей. 
Её представитель Роман Мстиславич 

(1170–1205) в 1199 г. объединил Галич 
и Волынь в единое княжество. Его полити
ку продолжил сын — Даниил Романович 

Галицкий (1205–1264), который в 1240 г. 
стал и киевским князем. На протяжении 
всей своей жизни он вёл борьбу против бояр
ства и своих родственников, опираясь на слу
жилых людей и горожан. После ордынского 
завоевания искал поддержку у европейских 
стран, в связи с чем в 1254 г. получил от 
папы римского титул короля Руси
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Важным процессом политической раздробленности 
Древнерусского государства являлась борьба с кочевни
ками, которые совершали набеги с южных степей. В тече
ние XI–XIII вв. Северное Причерноморье и ВолгоДонское 
междуречье населяли половцы. Поход Владимира Мо-

номаха в 1111 г. был успешным, однако набеги половцев 
вскоре возобновились, и половцы стали одними из участ
ников междоусобных войн Рюриковичей, а половецкие 
ханы породнились с Рюриковичами.

В 1185 г. новгородсеверский князь Игорь Святославич 
совершил неудачный поход против половцев. Это событие 
нашло отражение в выдающемся памятнике древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве», повествующем о гу
бительности раздробленности. Позднее на основе «Слова 
о полку Игореве» композитор А. П. Бородин в XIX в. напи
сал оперу «Князь Игорь».

Образование монгольского  
государства.  

Монгольские завоевания

В XI–XIII вв. в степях современной Монголии, в бас
сейнах рек Керулен и Онон обитали монгольские племена. 
На протяжении длительного времени они кочевали на 
севере Китая на территории современного Прибайкалья 
и Маньчжурии, постепенно заимствуя у местного населе
ния многие элементы культуры, политики и военного ис
кусства. Основное занятие монголов — кочевое скотовод
ство (разведение овец и лошадей). Жильём для монголов 
служили разборные юрты и кибитки. В это время вся соб
ственность была ещё общинной и распоряжался ей глава 
семьи. Самые богатые из них становились ханами и нойо
нами (знатью). Каждый монгол являлся воином и с самого 
детства учился сидеть в седле, стрелять из лука и управ
ляться со скотом. Монгольское общество только вступа
ло на путь разложения родовой общины, и его постоянно 
сотрясали межплеменные междоусобицы за пастбища 
и скот. В ходе этой борьбы выдвинулся потомок знатного 
рода Темучин (1155/1162–1227).
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В 1206 г. на курултае (съезде) племенных нойонов (кня
зей) Темучи ́н был провозглашён Чингисха ́ном (великим 
ханом). Он объявил о создании Йеке Монгол Улус — Ве
ликой державы монголов, которая объединила множе
ство кочевых племён Центральной Азии. Сами себя они 
называли монголами, а на Руси их именовали татарами. 
После прихода к власти Чингисхан провёл ряд реформ, 
направленных на усиление государства. Данные рефор
мы определили успех будущих монгольских завоеваний. 
Вопервых, это военная реформа, которая создала чёткую 
структуру армии (деление на десятки, сотни и тысячи). 
В основе армии лежала военноадминистративная еди
ница — тумен (10 тысяч конников) во главе с темником. 
В армии была установлена строжайшая дисциплина: 
при её нарушении или бегстве с поля боя истреблялся 
весь десяток, в который входил нарушитель. Тумен так
же заменил прежнее родоплеменное деление. Каждый 
воин был и в мирное время прикреплён к своему десят
ку, сотне и тысяче. Вовторых, был создан новый свод 
законов — Великая Яса, тоже основанная на принципе 
 коллективности.

В 1206–1222 гг. монголы под руководством Чингисха
на завоевали Южную Сибирь, Северный Китай, Среднюю 
Азию (Хорезм и Иран). В 1223 г. разведывательный отряд 
во главе с монгольскими полководцами Джэбэ и Субэдэем 
вторгся в Закавказье, а оттуда в ВолгоДонское между
речье, где столкнулся с половцами. Половецкие ханы об
ратились за помощью к древнерусским князьям. На их 
просьбу откликнулись киевский князь Мстислав Старый, 
волынский князь Мстислав Удатный, галицкий князь 
Даниил Романович и др. В битве на реке Калке в 1223 г. 
объединённое русскополовецкое войско было разгромлено 
монголами. По легенде, после победы монголы устроили 
пир, восседая на телах пленных русских воевод, задавлен
ных досками.

Причины завоевательных походов монголов и их успеха:

• природноклиматические изменения в регионе про
живания монгольских племён, которые провоцировали 
поиск новых пастбищ;



1.3.  Русские земли и княжества в XII — середине XV в. 43

• стремление монголов обогатиться с помощью военных 
походов и трофеев, а также установить контроль над тор
говыми путями из Китая в Европу через Ближний Восток;

• фактор личности Чингисхана;
• чёткая структура организации и строжайшая дисци

плина монгольской армии, манёвренность конного войска;
• использование военнотехнических достижений дру

гих стран (Китай, Хорезм) и интеграция в армию новых 
покорённых народов и племён;

• запугивание террором тех, кто оказывал сопротив
ление;

• разобщённость противников монголов, численное пре
восходство монгольского конного войска над армиями 
земледельческих государств;

• на Руси монгольское нашествие воспринималось как 
наказание за грехи русского населения в период кня
жеских междоусобиц и падения императорской власти 
в Константинополе (крестоносцы из Западной Европы 
в 1204 г. захватили столицу Византийской империи), ко
торая в представлении православных являлась священ
ной и авторитетной.

Перед смертью в 1227 г. Чингисхан разделил свою импе
рию между собственными сыновьями на улусы. Западный 
Улус был назван по имени старшего его сына — улус Джу
чи. В связи с ранней смертью Джучи улус достался внуку 
Чингисхана — Бату-хану (Батыю). В 1235 г. на курултае 
великий хан Угэдэй и другие чингизиды приняли решение 
о походах в Корею, половецкую степь (Западный поход), 
Южный Китай и на Ближний Восток. В ходе Западного 
похода монголы в 1236 г. разорили Волжскую Булгарию 
и разгромили половцев. После этого военные походы мон
голов продолжились на территории Руси.

Поход на Северо 

Восточную Русь 

в 1237–1238 гг.

В декабре 1237 г. началось вторжение 
в Рязанское княжество и разорение 
Рязани. В борьбе с монголами просла
вился рязанский воевода Евпатий 

Коловрат, преследовавший захват
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чиков после разорения Рязани. В ян
варе — феврале 1238 г. были разгром
лены Коломна, Москва, Суздаль, Вла
димир и другие города. В марте 1238 г. 
владимиросуздальский князь Юрий 

Всеволодович дал бой монгольскому 
войску в битве на реке Сить, которая 
закончилась поражением и гибелью 
князя. После этого были захвачены 
Тверь, Ростов и Торжок. Не дойдя ста 
вёрст до Новгорода, войско Батыя по
вернуло на юг и начало грабить другие 
города. Неожиданно серьёзное со
противление монголы встретили при 
осаде Козельска, который был прозван 
ими «злым городом». Затем монголы 
вернулись в степь для перекомплек
тования и отдыха. Отказ от взятия 
Новгорода историками объясняется 
началом распутицы и ударами русских 
войск в тылу, нарушением коммуни
кации среди монгольских войск

Поход на Юго 

Западную Русь 

и Восточную Евро

пу в 1239–1241 гг.

Весной 1239 г. началось вторжение 
в Переяславскую и Черниговскую 
земли. Осенью 1240 г. был осаждён 
Киев, в котором от лица Даниила Га
лицкого правил воевода Дмитр. После 
захвата Киева была разрушена Деся
тинная церковь. Затем была разорена 
Галицкая Русь, и поход монгольских 
войск продолжился на Запад, где они 
вторглись в Польшу и Венгрию, а по
том вышли к берегам Адриатического 
моря. Смерть Угэдэя в конце 1241 г. 
прервала поход, и Батый отправился 
на курултай для избрания нового ве
ликого хана Монгольской империи

Окончание таблицы
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Последствия завоевательных походов монголов на Русь:

• более половины городов Русской земли были разру
шены, некоторые так никогда и не возродились;

• ремёсла и строительство пришли в упадок, многие ре
месленные техники и секреты были утеряны;

• многочисленные жертвы среди населения Руси, угон 
населения в рабство на юг;

• ускорение колонизационных процессов — отток насе
ления от степных рубежей в лесные и лесостепные зоны 
СевероВосточной Руси;

• установление ордынской зависимости и консервация 
политической раздробленности, угасание вечевых тради
ций в городах;

• утрата политического могущества и прежних связей 
с другими странами, экономическое отставание от запад
ноевропейских государств;

• гибель в боях многих древних боярских родов, кото
рые были заменены новыми служилыми людьми, беспре
кословно подчиняющимися и обязанными своим князьям;

• укрепление позиций Русской православной церкви, 
которая предоставила утешение населению после завое
вания и получила привилегии от монгольского хана;

• обособление земель ЮгоЗападной и СевероВосточ
ной Руси друг от друга;

• влияние монголов на развитие культуры русских лю
дей (обычаи, язык, хозяйственный быт).

На территории Руси не существовало политического 
и военного единства, тогда как монгольская армия была 
более многочисленной и мобильной (её основу составляла 
конница), обученной и впитавшей опыт завоёванных стран. 
Ни одно русское княжество не было в состоянии выставить 
такое количество хорошо подготовленных воинов, будучи 
ослабленными вследствие постоянных междоусобиц.

Русь и Орда

После Западного похода в 1243 г. Батый, внук Чингис
хана, стал правителем государства, входившего в состав 
Монгольской империи. На Руси это государство называ
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ли Золотой Ордой, а для монголов это был Улус Джучи, 
наследственная часть Батухана. В низовьях Волги была 
основана столица — Сарай. Во главе Золотой Орды стоял 
хан из династии чингизидов. Во второй половине XIII в. 
в состав Орды входили Северное Причерноморье, Крым, 
Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь 
и Средняя Азия. В подчинении этого государства были на
роды, которые находились на разных стадиях развития, 
говорили на разных языках и вели оседлый или кочевой 
образ жизни.

Русские земли не вошли в состав Золотой Орды, а попа
ли в вассальную зависимость от неё. Символом зависимо
сти стал ярлык на княжение, который изначально выдавал 
великий хан из столицы Монгольской империи — Кара
корума. Политический центр Руси окончательно сме
стился из Киева во Владимир. Первым князем, который 
получил ярлык, стал владимирский князь Ярослав Все-

володович. Также русским князьям было необходимо со
держать ханских послов и принимать участие в военных 
походах монголов. С 1240х гг. русские земли подверга
лись опустошительным набегам монгольских войск и на
сильственной переписи населения («запись в число») с це
лью определения количества людей для взимания дани. 
Также в ходе этих набегов часть населения могли угонять 
в рабство, а неугодных князей брать в плен и подвергать 
пыткам. В города были посланы ханские наместники — 
баскаки, которые следили, чтобы население сохраняло 
покорность Золотой Орде и исправно платило дань. Дань 
получила название «ордынский выход». От её уплаты 
освобождалось духовенство, которое должно было при
нимать участие в укреплении власти хана на Руси. После 
смерти Ярослава Всеволодовича за правом получить титул 
великого князя владимирского в Орду отправился его сын 
Александр Ярославич Невский. В 1252 г. Александр Не
вский прибыл в СевероВосточную Русь с ордынской ра
тью во главе с Нев рюем («Неврюева рать»), чтобы занять 
владимирский престол и подчинить Золотой Орде Новго
родскую республику, земли которой не были подверже
ны монгольскому завоеванию (известны также походы 
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 Бурун даевой рати (1258 г.) и Дюденевой рати (1293 г.) на 
Русь). После серии антиордынских восстаний 1260 х гг. 
в некоторых городах вместо баскаков дань для хана стали 
собирать сами князья, были подтверждены привилегии 
православной церкви, и северовосточные князья пере
стали принимать участие в военных походах монголов. 
Также в 1260е гг. Золотая Орда получила относительную 
независимость от Монгольской империи.  Таким образом, 
сформировалась система зависимости русских княжеств 
от Золотой Орды до конца XV в., которая получила назва
ние монгольское иго.

Экспансия с Запада

В конце XII в. в Прибалтике у коренных народов, бал
тских и финноугорских племён, начались те же самые 
процессы, что и на Руси IX–X вв.: разложение родовой 
общины, появление княжеской власти и частного зем
левладения. Также их развитие столкнулось с внешним 
вмешательством. В 1147–1411 гг. на эту территорию 
были направлены Северные Крестовые походы немецких, 
датских и шведских рыцарей против языческих племён 
с  целью их христианизации и для колонизации новых 
 территорий.

В 1201 г. немецкие крестоносцы основывают кре
пость Ригу и рыцарский Орден меченосцев. После ряда 
поражений в столкновениях с балтскими племенами 
и князьями СевероВосточной Руси Орден меченосцев 
вошёл в состав Тевтонского ордена, образовав Ливон-

ский орден в 1237 г.
В конце 1230х — начале 1240х гг. между крестонос

цами и Новгородской землёй появились общая граница 
и территориальные споры. Шведские, датские и немецкие 
крестоносцы претендовали на часть Новгородской земли 
и стремились распространить католическую веру на её насе
ление. Натиску рыцарей оказал сопротивление тог дашний 
новгородский князь — Александр Ярославович, сын Ярос
лава Всеволодовича. В обстоятельствах послемонгольско
го завоевания князь принял судьбоносное для российской 
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истории решение: поддержание мирных отношений с мон
гольскими ханами и сдерживание военной экспансии с За
пада. Монгольский хан, в свою очередь, опасался единого 
союза русских князей и ливонских рыцарей. Причины та
кого выбора заключались в культурной политике двух сил: 
если крестоносцы навязывали свою католическую рели-

гию, то монголы, будучи язычниками, были толерантны 

к православному христианству. Попытки северозапад
ных завоевателей захватить русские земли были предот
вращены в ходе двух битв.

15 июля 1240 г. — 

Невская битва

5 апреля 1242 г. — 

Ледовое побоище

Высадка шведского десанта 
в устье Невы, лагерь шведов 
был уничтожен дружиной 
Александра Невского и нов
городским ополчением. По
сле этой победы Александр 
получил прозвище «Не
вский», а попытка шведов 
закрепиться на Неве оказа
лась неудачной

В 1240–1242 гг. произошёл 
ряд столкновений кресто
носцев и новгородцев, в ходе 
которых были захвачены 
Изборск и Псков. В ходе ре
шающей битвы рядом с Чуд
ским озером (или на самом 
озере) Александр Невский 
разгромил немецких конных 
рыцарей, несмотря на их 
мощную тактику клина (из
вестного на Руси как «сви
нья»). Часть рыцарей под тя
жестью своих доспехов ушла 
под лёд. После этой битвы 
столкновения с крестоносца
ми стали значительно реже

Благодаря Александру Невскому удалось отстоять тер
риториальную целостность и независимость Новгород
ской и Псковской земель. В дальнейшем борьба Новгорода 
и Пскова с Ливонским орденом продолжится, но не будет 
уже иметь такого ожесточённого характера, как в первые 
годы их столкновения.
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Москва как центр объединения  
русских земель.  

Политика московских князей
Во второй половине XIII в. после смерти Александра 

Невского великое княжество Владимирское распалось на 
несколько княжеств, лишь номинально признававших 
власть великого князя владимирского, которому ханы Зо
лотой Орды выдавали ярлык на княжение. Возможностей 
вмешиваться во внутреннюю политику остальных кня
жеств у владимирского князя теперь было гораздо меньше. 
Постепенно на первые роли в СевероВосточной Руси стали 
выдвигаться молодые княжества — Тверское, Московское, 
Нижегородское и другие.

Причины возвышения Москвы:

• удобное географическое положение: центр СевероВос
точной Руси;

• контроль торговых путей в ВолгоОкском междуречье;
• постоянный приток населения с южных княжеств — 

мощный источник благосостояния и прибыльности зем
левладения;

• личностные качества первых московских князей: поли
тическое маневрирование и хозяйственность, которые про
явились в использовании разных способов борьбы за уве
личение своей вотчины и её главенствующего положения;

• привлечение монгольских отрядов для подавления 
антиордынских выступлений в других княжествах и др.;

• благосклонность ордынских ханов к московским 
князьям: политика «разделяй и властвуй» хана Узбека 
(1313– 1341) была направлена на разорение крупных и бога
тых княжеств (Тверское княжество) и возвышение неболь
ших княжеств (Московское княжество), которые получали 
великокняжеский ярлык и право сбора дани со всех земель;

• единство княжеского домена московских князей: от
сутствие междоусобиц в течение XIV в.;

• поддержка Русской православной церкви: после пе
реезда кафедры митрополита Петра из Владимира в Мо
скву в 1325 г. последняя стала религиозным центром рус
ских земель.
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Политика первых московских князей

Князь,  

годы правления

Важнейшие события, 

способствовавшие  

возвышению Москвы

Даниил Александрович 

(1263–1303) — самый 
младший сын Алексан
дра Невского, которому 
достался небольшой удел 
в виде Москвы в два года 
от роду

Образование самостоятельно
го Московского княжества. 
Политика невмешательства 
в междоусобицы. Присоедине
ние Коломны и Переяславско-

го княжества к Московскому 
княжеству

Юрий Данилович (1303–

1325) — старший сын 
Даниила Московского

Включился в борьбу за ярлык 
на великое княжение влади
мирское. В 1303 г. присоединил 
Можайское княжество.

Начал борьбу с Тверским кня
жеством. Женился на сестре 
хана Узбека в 1317 г. Боролся 
с тверским князем Михаилом 

Ярославичем за титул вели
кого князя владимирского. 
В 1318 г. великий князь Миха
ил Тверской за ярко выражен
ную антиордынскую позицию 
был казнён в Орде при участии 
Юрия Даниловича.
Первым из московских князей 
в 1318 г. получил ярлык на ве
ликое княжение владимир
ское. Потерял ярлык в 1322 г. 
потому, что использовал ордын
ский выход в торговле для полу
чения процентов.
В 1325 г. был убит в Орде твер
ским князем Дмитрием Ми-

хайловичем Грозные Очи, 
мстившим за убийство отца, но 
вскоре и сам Дмитрий был убит 
в Орде за самоуправство
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Князь,  

годы правления

Важнейшие события, 

способствовавшие  

возвышению Москвы

Иван I Данилович Кали

та (1325–1340) — 

младший сын Даниила 
Московского

В 1325 г. митрополит Пётр пе
ренёс свою резиденцию в Мо
скву из Владимира.
В 1327 г. в Твери возникло вос
стание изза произвола ордын
цев при сборе выхода во главе 
с баскаком Щелканом (Чолхан). 
На его подавление ордынский 
хан отправил отряды во главе 
с московским князем Иваном 
Даниловичем и суздальским 
князем Александром Василье
вичем.
После подавления Тверского 

восстания Иван Данилович стал 
великим князем владимирским 
и получил право сбора дани со 
всех русских земель. С этого вре
мени в СевероВосточной Руси 
наступил долгий «мирный» пери
од отсутствия монгольских набе
гов (1328–1368 гг.).
Часть дани Иван Калита смог 
оставлять себе, за что, видимо, 
и получил прозвище. Также 
князь смог выкупить в собствен
ные владения торговые и про
мысловые территории с города
ми Галич, Углич и Белоозеро. 
Присоединил часть Ростовского 

княжества и пытался устано
вить контроль (политический 
и экономический) над Новгород
ской республикой. Активно за
нимался церковным строитель
ством

Продолжение таблицы
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Князь,  

годы правления

Важнейшие события, 

способствовавшие  

возвышению Москвы

Семён (Симеон) Гордый 

(1340–1353) и Иван II 

Красный (1353–1359) — 
сыновья Ивана Данило
вича Калиты

Сыновья продолжили полити
ку Ивана Калиты. Московские 
князья владели ярлыком на 
великое княжество Владимир
ское, боролись за контроль 
над Новгородом. В их правле
ние началось соперничество 
с Литовским княжеством за 
первенство на территории быв
шего Древнерусского государ
ства. Симеон Гордый вместе 
со своими наследниками умер 
предположительно от чумы 
в 1353 г.
В период правления Ивана 
Красного произошло усиле
ние Литовского княжества 
и Нижегородско-Суздальского 

княжества, которое после его 
смерти в 1359 г. получило яр
лык великого княжества Вла
димирского

Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и освобождения 

от ордынского владычества

Предпосылки образования единого государства:

• развитие феодального землевладения: бояре стали по
лучать вотчины за пределами своих княжеств и стреми
лись их объединить под властью одного княжества;

• развитие поместного землевладения — формы землев
ладения, при которой землю получает служилый человек, 
т. е. тот, кто находится на государственной службе;

Окончание таблицы
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• в некоторых регионах во второй половине XV в. появ
ляется трёхполье вместо двуполья — повышение эффек
тивности земледелия;

• усиление товарного характера ремесла (водяной дви
гатель, медное литьё, бурение соляных скважин);

• потребность населения и бояр в защите от монголь
ского ига;

• необходимость укрепления территории от внешних 
врагов (Литовское княжество, Польша, Ливонский орден 
и Золотая Орда);

• общность языка, культуры, религии и традиций — 
рост этнического самосознания;

• появление религиозного противостояния (право
славных русских и мусульман из Золотой Орды), кото
рое в Средневековье было одним из ведущих конфликтов 
(например, Реконкиста в Испании, борьба австрийских 
Габсбургов с туркамиосманами и др.);

• единство религиозной организации — Русской право
славной церкви.

Литовское княжество
В середине XIII в. у северозападных границ Руси воз

никли различные литовские княжества, которые стол
кнулись с военной экспансией западных крестоносцев 
и приняли участие в междоусобицах древнерусских 
княжеств. После монгольского завоевания русских зе
мель и отражения военной экспансии со стороны кре
стоносцев возникло единое Великое княжество Литов-

ское во главе с князем Миндовгом (1230–1263), которое 
постепенно стало подчинять себе ослабленные русские 
земли.

В период правления Гедимина (1316–1341) и Оль

герда (1341–1377) Литовское государство значительно 
расширило свою территорию. В его состав вошли Полоц
кое, Витебское, Минское, Киевское, Брестское, Брян
ское, Черниговское, Волынское, Северское, Подольское 
княжества. Династия литовских князей получила имя 
в честь Гедимина — Гедиминовичи. Литовский князь 
Ольгерд достиг большого могущества, присоединил Чер
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ниговские и Киевские земли и вместе с тверским князем 
в 1368, 1370 и 1372 гг. неудачно осаждал Москву.

После смерти Ольгерда к власти пришёл один из его сы
новей Ягайло, который соперничал со своими братьями, 
а позже и с двоюродным братом Витовтом. В поисках союз
ника в борьбе с Тевтонским орденом в Прибалтике Ягайло 
выбирал между Дмитрием Ивановичем Донским, москов
ским князем, и Ядвигой, королевой Польши. В 1385 г. 
Ягайло принял католичество и женился на польской коро
леве Ядвиге, таким образом оформив польсколитовскую 
унию (союз) и став ещё и польским королём. После этого 
в 1392 г. Ягайло был вынужден уступить княжество своему 
двоюродному брату, язычнику Витовту. Польский король 
остался верховным сюзереном великого княжества, но 
практически не вмешивался в его дела.

Первоначально вхождение русских земель в литовское 
княжество имело положительное значение. Русские земли 
сохранили свои обычаи и традиции, князьянаместники 
уплачивали дань великому литовскому князю, русский 
язык являлся самым распространённым в княжестве, пра
вославная церковь имела огромный авторитет (Ольгерд 
добился поставления отдельного митрополита в Киев). Ве
ликое княжество Литовское было одним из потенциальных 
центров объединения северовосточных и югозападных зе
мель Руси.

Дмитрий Иванович Донской  
и Куликовская битва

В 1359 г. после смерти великого князя Ивана Ивановича 
Красного в Москве единственными представителями дина
стии Ивана Калиты оказались два ребёнка — девятилетний 
Дмитрий Иванович и шестилетний удельный серпухов
ский князь Владимир Андреевич, который был ему двою
родным братом.

В период малолетства Дмитрия Ивановича ярлык вели
кого князя владимирского был отдан нижегородскому кня
зю Дмитрию Константиновичу. Однако в 1362 г. митропо
лит Алексий вместе с московским боярством смог добиться 
возвращения ярлыка в Москву. Отсутствие сильного князя 
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было компенсировано поддержкой митрополита и амбици
озного боярства.

Важным фактором возвращения ярлыка и дальнейших 
событий оказалось начало междоусобицы в самой Золотой 
Орде, получившей в русских летописях название «Вели-

кая замятня», в ходе которой с 1359 по 1380 г. на золото
ордынском престоле сменилось более 25 ханов. В 1360 х гг. 
Золотая Орда формально разделилась на две части: в Вос
точной части был хан Мюрид, а в Западной Орде от име
ни ханов правил темник (военачальник)  Мамай, который 
не был чингизидом.

Литовский князь Ольгерд воспользовался кризисом 
в Золотой Орде и после битвы при Синих водах в 1362 г. за
крепил под своей властью Волынские, Киевские, Переяс
лавские, НовгородСеверские и Черниговские земли. После 
этого Ольгерд вместе с тверским князем вступил в борьбу 
с московским князем Дмитрием Ивановичем.

Именно в этих условиях московский князь Дмитрий 
Иванович ставит целью закрепить ярлык великого кня
зя владимирского в отчине, т. е. сделать его наслед
ственным и навсегда закрепить за династией московских 
правителей. В 1367 г. в Москве построен белокаменный 
Кремль, спасший княжество от трёх не удачных литов
скотверских осад. В начале 1370х гг. Дмитрий Ивано
вич принимает решение не выплачивать дань ни Восточ
ной, ни Западной Орде. Причинами этого стали неясность 
подчинения, так как ханы постоянно сменялись, и жела
ние снизить ордынскую зависимость. Наиболее активно 
заставлять выплачивать дань стал темник Западной Орды 
Мамай, но в представлениях северовосточных князей 
Мамай не являлся старшим, так как не был чингизидом, 
поэтому выплата дани означала бы признание его стар
шинства и потерю своего положения в системе вассаль
ных  зависимостей.

В 1374 г. состоялся Переяславский съезд северо-восточ-

ных князей, которые признали старшинство Дмитрия 
Ивановича и согласились обеспечить ему помощь в борьбе 
с Мамаем, незаконно требовавшим уплату дани. В 1375 г. 
Дмитрий Иванович с подвластными князьями осадил 
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Тверь, после чего тверской князь признал московского кня
зя «братом старейшим», а себя «братом молодшим» и обя
зался не «искать» ярлыка.

В 1377 г. Мамай отправил на Нижегородскую землю во
йско, которое в битве на реке Пьяне разгромило москов
сконижегородскую рать. В 1378 г. Мамай снова отправил 
войско, но оно было разгромлено московской  ратью в битве 

на реке Воже. После этих разведывательных боёв стороны 
готовились к решающему сражению.

Союзниками Мамая стали великий литовский князь 

Ягайло, не желавший усиления Москвы, и рязанский 

князь Олег Иванович, чьи земли постоянно подвергались 
набегам. Тем не менее в грядущей битве участия они не при
няли. Союзниками Дмитрия Ивановича стали Андрей Оль-

гердович Полоцкий и Дмитрий Ольгердович Брянский. Ме
стом общего сбора войск северовосточных князей во главе 
с Дмитрием Ивановичем стала крепость на реке Оке — Ко
ломна.

По преданию, перед началом грядущей битвы Дмитрий 
Иванович получил благословение у настоятеля ТроицеСер
гиевой лавры Сергия Радонежского, который отправил на 
неё двух иноковбогатырей Пересвета и Ослябю.

Битва между войсками северовосточных князей во гла
ве с Дмитрием Ивановичем и Мамаем состоялась у слияния 
рек Дон и Непрядвы 8 сентября 1380 г. Это маленькое поле 
получило название Куликово. Важную роль в битве сыграл 
засадный полк во главе с опытным воеводой Дмитрием Ми-

хайловичем Боброк-Волынским и удельным князем Влади-

миром Андреевичем Храбрым. Именно победа русских кня
зей на Куликовом поле стала началом освобождения Руси 
от ордынской зависимости и внушила уверенность населе
нию Руси в возможности получить полную независимость. 
За эту победу московский князь Дмитрий Иванович полу
чил прозвище «Донской».

Последствия Куликовской битвы
После разгрома собственного войска Мамай проиграл 

своему конкуренту — ханучингизиду Тохтамышу, кото
рый смог объединить Западную и Восточную Орду и вер
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нуть ей единое название Золотой Орды. Князья СевероВос
точной Руси признали власть Тохтамыша, так как ханская 
власть являлась законной, несмотря на то, что была насла
на Богом за грехи междоусобиц. Выступление против Ма
мая являлось борьбой с мятежником, тогда как законный 
хан справедливо мог требовать возвращения к порядку по
лучения дани.

В 1382 г. Тохтамыш совершил поход на Москву, чтобы 
утвердить своё старшинство и право взимания дани. Севе
ровосточные князья не поддержали Дмитрия Донского 
против законного хана, но Москва была взята только с по
мощью хитрости, а не мощи монгольского войска.

Победа над Мамаем в Куликовской битве стала только 
началом в борьбе русских княжеств за свою независимость. 
После принятия при хане Узбеке ислама противостояние 
с Золотой Ордой стало приобретать и религиозный харак
тер. Главным его последствием стало закрепление за мо
сковской династией Калитовичей ярлыка великого вла
димирского княжения, что подтверждалось предсмертной 
духовной грамотой Дмитрия Донского в 1389 г., в которой 
он благословил своего старшего сына Василия «отчиной 
своею великим княжением», выделил уделы остальным 
сыновьям, завещал им почитать старшего брата и давать 
выход в Орду «по старине». Также в духовной грамоте был 
указан и следующий московский князь — брат Василия 
Юрий Дмитриевич Звенигородский, так как у Василия 
Первого ещё не было наследника. Это станет одной из при
чин феодальной войны в XV в.

Освобождение от уплат ордынского выхода и создание 
единого государства в конце XIV в. оказалось реальной 
исторической задачей. Шанс стать центром объединения 
имели несколько земель. Боярские республики Пскова 
и Новгорода не были заинтересованы в создании единого 
государства, будучи замкнутыми на торговых отношени
ях с европейскими городами и сохранении своей независи
мости от всех. Находившееся на границе с Золотой Ордой 
Рязанское княжество постоянно разорялось набегами мон
голов. Тверское и НижегородскоСуздальское княжества 
потеряли шансы возглавить объединение земель в борьбе 



Древность и Средневековье 58

с Московским княжеством. После Куликовской битвы Мо
сковское княжество оказалось общепризнанным лидером 
в объединении. Единственным конкурентом для Москвы 
осталось Великое княжество Литовское и Русское, но оно 
находилось вдали от северовосточных княжеств и после 
Кревской унии 1385 г. постепенно христианизировалось по 
католическому образцу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Создание единого централизованного Российского государства — 
ключевая проблема исторической науки. Если в вопросе о едином 
государстве споры ведутся о потенциальных центрах объедине-
ния и их шансах, то вопрос о централизованном государстве до 
сих пор является дискуссионным. Задача создания централизо-
ванного государства стояла перед московскими князьями и царя-
ми в течение XV–XVII вв. Такой длительный процесс и постоянное 
внимание к этой задаче позволяют утверждать, что в XV в. о пол-
ноценной централизации речи быть не может. Разные взгляды 
великого князя, бояр и дворян на процессы и формы централиза-
ции привели к серьёзным последствиям во второй половине XVI в.

Феодальная война  
второй четверти XV в.

После смерти Дмитрия Донского на московском престоле 
оказался его сын Василий I (1389–1425). В период его прав
ления московское княжество продолжало расширяться: 
были присоединены Нижний Новгород, Городец, Муром 
и другие города, а также белозерские, костромские, галиц
кие, углицкие и дмитровские земли. Князья и бояре других 
княжеств поступали на службу великому князю, так как 
служить богатому и авторитетному князю стало более вы
годным, чем обладать собственной суверенностью, и только 
так местные бояре могли сохранить свои вотчины.

В 1390е гг. Василий I Дмитриевич женился на Софье, 
дочери великого литовского князя Витовта. В это время 
Витовт уже стал самым авторитетным и могущественным 
среди русских князей, иные князья именовали его «братом 
старейшим» и «дедом». В 1395 г. среднеазиатский полко
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водец Тимур (Тамерлан) разгромил золотоордынского хана 
Тохтамыша и дошёл до границ русских княжеств. Тохта
мыш бежал в Литву в надежде найти поддержу у Витовта 
против нового хана и эмира Едигея. В 1399 г. Витовт, Тохта
мыш и западнорусские князья потерпели поражение в бит-

ве на реке Ворскле против Золотой Орды. В 1408 г. эмир 
Едигей уже совершил поход на Москву: разорив её приго
роды и получив большой выкуп, вернулся в Золотую Орду. 
Несмотря на родство, Василий I и Витовт соперничали за 
влияние над Псковом, Новгородом, смоленскими и верхов
скими (княжества на верховье реки Оки) землями.

В 1410 г. объединённые польсколитовские и русские во
йска под командованием Ягайло и Витовта разгромили вой
ско Тевтонского ордена в битве при Грюнвальде. Эта победа 
укрепила положение Польши и Литвы в регионе, наметила 
их дальнейшее сближение и склонила к упадку Тевтонский 
орден.

После смерти Василия I в 1425 г. ему наследовал его де
сятилетний сын Василий Васильевич (1425–1462). Однако 
права на московский престол заявил его дядя — князь зве
нигородский и галицкий Юрий Звенигородский. В пользу 
Юрия Дмитриевича были его старшинство в  семье Кали
товичей (лествичное право) и духовная грамота Дмитрия 
Донского от 1389 г., согласно которой после ещё бездетного 
князя Василия I должен был наследовать его брат. Юрий 
Дмитриевич был одним из самых авторитетных князей се
веровосточной Руси, который в своём уделе развернул ак
тивное каменное строительство.

Правление Василия II ознаменовано междоусобицей в Мо
сковском княжестве в 1425–1453 гг., которая получила на
звание феодальной войны. В 1425–1431 гг. Юрий Звениго
родский был вынужден считаться с Василием, так как его 
поддерживали московское боярство (опасаясь возвышения 
галицкого и звенигородского боярства), митрополит Фотий, 
дедушка Василия литовский князь Витовт и хан Золотой 
Орды. После смерти князя Витовта и митрополита Фотия 
Юрий решил выступить открыто против своего племянника. 
В 1433–1434 гг. Юрию Дмитриевичу удалось сместить Ва
силия II с московского престола, но в 1434 г. он умер. После 
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Даниил Александрович 

(1263–1303)

Юрий (1303–1325)
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Иван Красный  

(1353–1359)
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(1389–1425)

Дмитрий Донской 

(1359–1389)

Юрий Звенигородский 

(1433–1434)

Василий Тёмный 

(1425– 1462)
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(1434)
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(1462–1505)

Дмитрий Шемяка 

(1446–1447)

Василий III 

(1505–1533)

Иван IV Грозный  

(1533–1584)

Андрей Иванович  

Старицкий, удельный князь

Владимир Андреевич  

Старицкий, удельный князь

Иван 
Фёдор  

(1584–1598)
Дмитрий 

Годы правления династии московских князей  

(Калитовичей) в XIII–XVI вв.
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смерти Юрия междоусобную войну продолжили его сыновья 
Василий Косой и Дмитрий Шемяка, но они имели гораз
до меньше прав на московский престол. В ходе войны были 
ослеплены Василий Косой и Василий II, который получил 
прозвище Тёмный. В 1446 г. Дмитрий Шемяка победил сво
его двоюродного брата и занял московский престол, но все 
московские служилые люди и боярство остались верны Васи
лию II. После этого Дмитрий Шемяка признал старшинство 
Василия Тёмного, несмотря на то что он являлся неудачли
вым полководцем. В 1453 г. Дмитрий Шемяка был отравлен 
в Новгороде. После феодальной войны на московском престо
ле утвердился принцип наследования от отца к сыну.

В XIV–XV вв. Византийская империя находилась в тя
жёлой борьбе с туркамисельджуками, которые планомерно 
захватывали её территорию. Ища союзников, константино
польский патриарх и византийский император пытались 
заручиться поддержкой императора Священной Римской 
империи и папы римского. В 1439 г. между католической 
и православными церквями была подписана Флорентий

ская уния, согласно которой православные церкви признали 
вероучение Римской церкви. На соборе присутствовал ми
трополит Киевский и всея Руси Исидор, который после воз
вращения в Москву был обвинён в латинстве и изгнан. После 
избрания рязанского епископа Ионы новым митрополитом 
в 1448 г. Русская православная церковь стала автокефаль-

ной, т. е. независимой от Константинополя.

Восстановление экономики  
русских земель. Колонизация  

Северо-Восточной Руси

После монгольского нашествия и установления ордын
ского ига восстановление экономики русских княжеств про
исходило очень медленно. Значительные потери населения, 
разрушенные города, оторванность от торговых отноше
ний с западноевропейскими странами и постоянные набеги 
монголов — такова была действительность в княжествах во 
второй половине XIII в. Выплата «ордынского выхода» ли
шала хозяйства прибавочного продукта, который мог быть 
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использован для развития и обогащения княжеств, тем са
мым замедляя появление капиталистических отношений.

Первые улучшения в экономике и связанное с ними возоб
новление каменного строительства на Руси датируются кон
цом XIII — началом XIV в. В это же время, согласно русским 
летописям, появляются новые города. Важным политиче
ским и экономическим фактором стало взаимное отдаление 
ЮгоЗападной и СевероВосточной Руси, которое впослед
ствии приведёт к складыванию великорусской и малорус
ской народностей. Опустошительные набеги монголов на 
южные земли приведут к дальнейшему усилению миграции 
населения в более спокойные северовосточные земли. Вол
гоОкское междуречье с его густыми лесами давало защиту 
и ресурсы для восстановления мирной жизни. СевероВос
точная Русь оказалась прежде всего территорией княжеского 
землевладения. В условиях господства натурального хозяй
ства и снижения торговых потоков именно земля станови
лась самым ценным и главным ресурсом. Истребление знат
ных боярских родов открыло дорогу для появления новых 
служилых людей и роста поместного землевладения.

Формы землевладения и категории 
населения. Русский город

Усиление княжеской власти и господство княжеского 
землевладения предопределили развитие феодальных от
ношений на Руси в XIV–XV вв. Князья за службу и вер
ность стали выдавать своим боярам и дружинникам земли, 
на которых работали местные общинники — крестьяне 
(от слова «христианин»). Если раньше бояре являлись толь
ко вотчинниками (имели безусловные наследственные 
земельные держания), то постепенно они превращались 
в служилых людей, которые стали получать поместья (ус
ловные земельные держания за службу князю).  Поместья 
не ограничивались только временным держанием, они пе
редавались по наследству, так как сыновья боярина и по
мещика продолжали служить князю. В условиях создания 
единого государства различные бояре и служилые люди 
стремились перейти на службу великому московскому 



1.3.  Русские земли и княжества в XII — середине XV в. 63

князю, чтобы сохранить свои вотчины, иметь их в едином 
государстве и под покровительством великого князя, а так
же преумножить собственное богатство своей службой. По
степенно вокруг московского князя стала формироваться 
военноадминистративная корпорация его слуг, которая 
состояла из бывших князей и бояр из северовосточных 
и югозападных земель. Все служилые люди стали ранжи
роваться по степени своей знатности и долговременности 
службы великому князю, что позже превратится в практи
ку местничества. Из этой корпорации назначались воево
ды и наместники великого московского князя. Так посте
пенно стало складываться сословие дворянства («государев 
двор»). За пожалованную землю боя ре и помещики были 
обязаны себя содержать, вооружать и поддерживать князя 
в военных походах (являться на сбор «конно, людно и оруж
но»). Складывается практика кормления, когда боярин 
или дворянин содержались на определённой территории за 
счёт местного населения в течение всего периода службы. 
«Кормления» порождали произвол и злоупотребления на
значенцев, заинтересованных в обогащении в недолгий пе
риод пребывания в кормленщиках.

В XV в. уже происходит деление крестьян на черносош-

ных (государственных) и частновладельческих, которые 
проживали на вотчинных, поместных и монастырских зем
лях. Если черносошные крестьяне платили подати и несли 
повинности в пользу князя, то остальные стали платить по
дати и нести повинности в пользу вотчинника или помещи
ка. В это же время появляются различные формы феодаль
ной зависимости крестьян от вотчинников и помещиков. 
Неустойчивость крестьянского хозяйства, которое постоян
но испытывало неурожаи, засухи и страдало от ограблений 
во время набегов, вынуждало крестьянина обращаться за 
ссудами к вотчинникам и помещикам. Так вместо уже давно 
известных «закупов» и «рядовичей» появились «половни
ки», «серебряники», «страдники» и т. д. Постепенно в руках 
владельцев вотчин и поместий окажется административная 
и судебная власть в их хозяйствах, дарованная князем.

В XIV–XV вв. на территории СевероВосточной Руси по
сле длительного восстановления от монгольского нашествия 
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стали расти городское и сельское население, появляться но
вые города, прежде всего в Московском, Тверском и Нижего
родском княжествах. Города являлись не только военноад
министративными центрами, но и торговоремесленными. 
На севере и северовостоке возникали чисто промысловые 
города. Однако натуральное хозяйство, основанное на зем
левладении, попрежнему доминировало в экономике. В но
вых политических и экономических центрах строились ка
менные оборонительные сооружения и церкви.

Культурное развитие русских земель 
и княжеств

В период политической раздробленности культу
ра древнерусского государства достигла своего расцвета. 
В XII–XV вв. сформировались местные школы зодчества, 
живописи и прикладного искусства. Возникла местная 
и специфическая литература. Таким образом, культуре еди
ного государства пришёл на смену «полицент ризм» с само
бытными культурными центрами. Главные и наиболее из
вестные центры культуры находились в Новгородской 
республике, где расцвели её прежние особенности, и Вла
димироСуздальском княжестве, которое заявило о своей 
молодой самобытности в XIII в.

В XII–XIII вв. достигли расцвета школы владимирского 
и новгородского зодчества. Основным типом строительства 
также оставался крестовокупольный храм. Отличитель
ными особенностями зодчества ВладимироСуздальско
го княжества являются пышность и торжественность, 
а также ярко выраженный княжеский характер, ведь кня
зья старались заявить о своём величии и богатстве. Строи
тельным материалом для возведения храмов служил белый 
камень — известняк. В период правления Андрея Боголюб
ского и Всеволода Большое Гнездо были построены главные 
жемчужины владимирского зодчества.

При Андрее Боголюбском во Владимире возведены Золо

тые ворота (1164), Успенский собор (1158–1189), ставший 
образцом для всех храмов в СевероВосточной Руси, храм 

Покрова на Нерли (1165) и княжеская резиденция в селе 
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Боголюбово, от которой осталась только небольшая часть. 
При Всеволоде Большое Гнездо во Владимире построен тор
жественный Дмитриевский собор (1194–1197), известный 
своей уникальной резьбой. При участии одного из Всево
лодовичей, Святослава, были построены Георгиевский со

бор (1230–1234) в ЮрьевеПольском и БогородицеРожде

ственский собор (1222– 1225) в Суздале.
Новгородское зодчество характеризуется более скромным 

и строгим декором, так как все храмы строились на деньги 
купцов и бояр и удовлетворяли прежде всего общественные, 
а не княжеские потребности. Храмы создавались в основном 
одноглавыми и так же, как и во Владимире, из известняка. 
Самыми известными являются церковь Спаса на Нередице 
(1198), церковь Святого Георгия в Ладоге (1180– 1200), Геор

гиевский собор Юрьева монастыря (1119–1130), Церковь 

Петра и Павла на Синичьей горе (1185–1192) и Церковь Па

раскевы Пятницы на Торгу (1207).
Изобразительное искусство было представлено росписью 

храмов и в основном фресками. До нашего времени лучше 
всего сохранились росписи новгородских храмов, например 
в церкви Спаса на Нередице. В большинстве своём все ро
списи пострадали во время пожаров в период монгольского 
нашествия. Высокого уровня развития достигла и книжная 
миниатюра, которая украшала летописи и произведения 
древнерусской литературы. Декоративноприкладное ис
кусство также было представлено чернью, зернью, сканью 

(филигранью) и перегородчатой эмалью.
О широком распространении грамотности в период раз

дробленности говорят находки берестяных грамот. Глав
ным жанром литературы были летописи. Вместо единого 
киевского летописания на Руси появилось местное. Боль
шинство летописей начинали своё повествование с «Пове
сти временных лет», а продолжали его событиями местной 
жизни. Несмотря на то что летописи отражали общую рус
скую историю и культуру, в них стали формироваться соб
ственные литературные традиции и приёмы. В создании 
собственных летописей были заинтересованы князья и го
рода, поскольку письменные источники по годам фиксиро
вали их деяния перед судом Бога и истории.
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Востребованным жанром в древнерусской литературе оста
валось «слово». Главным шедевром этого периода является 
«Слово о полку Игореве», которое повествует о неудачном 
походе на половцев новгородсеверского князя Игоря Святос
лавича в 1185 г. и пронизано болью за судьбу Русской земли. 
В начале XIII в. были созданы «Слово» и «Моление» Дани

ила Заточника — произведения светской литературы Вла
димироСуздальского княжества, повествующие об обраще
нии Даниила к пере яславскосуздальскому князю Ярославу 
Всеволодовичу. Автор произведения размышляет о сильной 
княжеской власти, которая заступается за служилых людей.

Самым значимым поучением периода раздробленности 
можно назвать КиевоПечерский патерик, состоящий из 
рассказов об основании КиевоПечерского монастыря и жи
тий его первых «святых отцов» (XIII в.).

Монгольское завоевание и установление ордынской за
висимости значительно затормозили культурное развитие 
в русских землях и княжествах. Были уничтожены города 
и церкви, а вместе с ними центры культуры — книги, ле
тописи, иконы и церковная утварь. Многие талантливые 
ремесленники и мастера были убиты или угнаны в плен. 
Всё это постепенно привело к упадку прежних культурных 
центров, за исключением Новгорода, который не подвергся 
разрушению. Новыми центрами культуры стали, помимо 
Новгорода, Тверь, Москва, Псков и Нижний Новгород.

Вместо пергамента на Руси стали использовать бумагу, ко
торая была дешевле и проще в изготовлении. На смену уставу 
в письме приходит полуустав (более беглое начертание букв), 
который увеличил скорость письма. А его впоследствии заме
нит скоропись, наиболее близкая к современному типу письма.

В XIV–XV вв. в русских княжествах и землях на фоне хо
зяйственных успехов освоения СевероВосточной Руси идея 
борьбы с ордынской зависимостью вызвала национальный 
подъём. Ведущими темами становятся судьба Русской зем
ли, создание единого государства и духовный мир русского 
человека. В конце XIV–XV вв. особое место в культуре ста
ло занимать Московское княжество.

В конце XIII в. на Руси стало возрождаться каменное зод
чество.
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Тверь СпасоПреображенский собор (1285, не со
хра нился), который стал усыпальницей твер
ских князей

Новгород Храм Николы на Липне (1292), церкви Фёдо
ра Стратилата на Ручью (1361) и Спаса Пре
ображения на Ильине улице (1374)

Московское 

княжество

Образцами для московского зодчества ста
ли владимирское и суздальское, лишённые 
прежней искусной резьбы. В 1367 г. был 
построен белокаменный Кремль в Москве. 
Успенский собор в Звенигороде (1400), Рож
дественский собор СаввиноСторожевского 
монастыря близ Звенигорода (1405), Тро
ицкий собор ТроицеСергиева монастыря 
(1422–1423), Спасский собор Андроникова 
монастыря в Москве (1427).
Успенский собор (1475–1479) в Москве, по
строенный Аристотелем Фиораванти, стал 
местом венчания русских царей и импера
торов. Благовещенский собор (1484–1489) 
в Москве построен псковскими мастерами. 
Возведение стен и башен Московского Крем
ля в 1485–1516 гг. усилиями итальянских 
мастеров П. А. Солари, М. Руффо и А. Фря
зина (Алевиза Старого). Грановитая па

лата (1487–1491), построенная М. Руффо 
и П. А. Солари, стала одним из старейших 
светских зданий из камня

Упадок Византийской империи в конце XIV– XV вв. при
вёл к миграции византийских мастеров и священнослу
жителей в русские княжества, которые оказали большое 
влияние на развитие живописи. До нас дошли имена авто
ров шедевров средневекового искусства. Среди них Андрей 

Рублёв, Феофан Грек и Дионисий. Прибывший в 1370е гг. 
из Византии в Новгород Феофан Грек расписал фресками 
церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374) и на
писал одно из самых знаменитых своих произведений — 
«Донскую икону Божией Матери». В его иконах и фресках 
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отмечаются эмоции, насыщенность цветов и аскетизм. 
В начале XV в. особую известность получил Андрей Рублёв. 
В 1408 г. он вместе с Даниилом Чёрным расписал фресками 
Успенский собор во Владимире. Анд рей Рублёв является 
автором знаменитой иконы «Троица» для ТроицеСергиева 
монастыря, в которой передал идеальную гармонию оду
хотворённых лиц. На рубеже XV–XVI вв. прославился жи
вописец Дионисий, расписавший несколько храмов и став
ший автором ряда икон, в том числе иконы « Распятие».

В XIV–XV вв. своего расцвета достигла древнерусская 
литература, в которой можно выделить несколько жанров.

Жанры Примеры

Летописи Летописание оставалось главным жанром 
древнерусской литературы. Летописи ве
лись в каждой земле и содержали копии 
старых летописей, литературные сочине
ния, богословские сочинения и события 
тех мест, из которых они происходили. Ле
тописи, как правило, защищали интересы 
местных княжеств и земель. Лаврентьев
ская (1377) и Ипатьевская (1420е) лето
писи повествуют об истории СевероВос
точной и ЮгоЗападной Руси.
При Иване Калите началось московское лето
писание. В начале XV в. в Москве был создан 
общерусский летописный свод — Троицкая 
летопись (1408). Позже был составлен Мо
сковский летописный свод (1479)

Цикл военных 
повестей

По следам монгольского нашествия были 
написаны «Повесть о разорении Рязани Ба
тыем» и «Слово о погибели Русской земли», 
которые повествуют о героизме русских 
людей и борьбе с врагами. Куликовская 
битва нашла отражение в «Задонщине» (ко
нец XIV — начало XV в.), автором которой 
считается Софоний Рязанец, и «Сказании
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Окончание таблицы

Жанры Примеры

о Мамаевом побоище» (XV в.). Стояние на 
реке Угре в 1480 г. было описано в «Повести 
о стоянии на реке Угре»

Фольклор Важными элементами устного народного 
творчества считаются песни, сказания, бы
лины и т.д. Популярными были циклы об 
Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше 
Поповиче. Героический эпос особенно себя 
проявил в новгородских былинах, героями 
которых были Василий Буслаев и Садко. 
Исторические события нашли отражение 
в песне о Щелкане Дудентьевиче, повеству
ющей о восстании в Твери в 1327 г., и «Ска
зании о невидимом граде Китеже»

Хожение «Хожение за три моря» (середина XV в.) 
Афанасия Никитина, в котором описыва
ется путешествие тверского купца в Иран, 
Индию и на Кавказ

Житие В XIII–XV вв. было создано большое коли
чество житий святых. Епифаний Прему
дрый написал жития преподобного Сергия 
Радонежского и православного миссионера 
Стефана Пермского. Были составлены жи
тия Александра Невского, митрополита Пе
тра, «Повесть о Петре и Февронии». В XV в. 
в житийном жанре славу получил Пахомий 
Логофет (Пахомий Серб), который создал 
канон и готовые «клише» для житий. Боль
шое влияние на религиозную жизнь оказало 
«Житие Феодосия Печерского», повествую
щее о жизни преподобного Феодосия, одного 
из основателей и игумена КиевоПечерского 
монастыря. Считается, что его автором был 
Нестор Летописец
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Термины и понятия

Автокефа́лия — принцип самоуправления поместной 
церкви, предполагающий её административную неза
висимость от других поместных церквей.

Баска́к — монгольский чиновник, ведавший сбором 
дани на территории Руси и являвшийся представите
лем хана в княжестве.

Боя́рская респу́блика — тип государственного устрой
ства, который сложился в Новгороде и Пскове в пе
риод политической раздробленности и предполагал 
широкое участие населения в делах управления по
средством вечевого схода.

Вели́кий князь — глава великого княжества на Руси 
в X–XV вв., первоначально так называли киевского 
князя, позже владимирского, тверского, московского, 
литовского и др.

Волосте́ль — должностное лицо в России XI–XVI вв., 
управлявшее волостью от имени великого князя и ве
давшее административными и судебными делами. 
Не получая жалования, «кормился» за счёт тягло
го населения волости, взимая с него кормы (мясом, 
хлебом и т. п.), подымное, свадебные пошлины и др. 
В 1550 е гг. волостели были заменены земскими вы
борными органами.

Вы́ход — дань, которую выплачивало население Руси 
Золотой Орде.

Двупо́лье — вид севооборота, при котором пахотная 
земля делится на два поля: одно для засева, другое под 
пар (для отдыха).

Дети́нец — центральная и наиболее древняя часть 
древнерусского города, одно из названий внутренней 
городской крепости (кремль), к которой мог примы
кать укреплённый окольный город либо неукреплён
ный посад.
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Житие́ — литературный жанр, в основе которого ле
жит жизнеописание духовных и светских лиц, канони
зированных Русской православной церковью.

За́пись в число́ — перепись покорённого населения 
монголами с целью сбора дани.

Золотоорды́нское (монго́льское) и́го — система за
висимостей и эксплуатации населения русских земель 
монгольскими завоевателями, которая заключалась 
в выплате дани, выдаче ярлыка на княжение, участии 
в военных походах монголов и т.д.

Изго́й — в Древней Руси общинник, холоп, купец или 
князь, которые утратили свой социальноправовой 
статус по разным причинам.

Ико́на — живописное изображение Бога или святого 
(святых), являющееся предметом религиозного по
клонения.

Коне́ц — единица территориального деления населён
ного пункта в Древней Руси, охватывающая одну или 
несколько улиц (ремесленный конец, рыбацкий ко
нец). Как правило, такое деление возникало в неболь
ших посёлках и городках, позже часть населённого 
пункта становилась тем или иным районом.

Кормле́ние — система финансирования местной вла
сти, при которой население обязано было содержать 
(«кормить») её представителей.

Курулта́й — съезд монгольских князей и знати для ре
шения важнейших государственных вопросов.

Ле́ствичное пра́во — принцип престолонаследования 
на Руси, при котором престол передавался к старшему 
в роду (от старшего брата к младшему и т.д.).

Ле́топись — историческое произведение, вид записей, 
предполагающий повествование по годам (летам).

Ме́стничество — в XIV–XV вв. система распределе
ния служебных мест в зависимости от происхождения 
и знатности, которая просуществовала до 1682 г.
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Наме́стник — должностное лицо в Древней Руси 
XII– XVI вв., возглавлявшее местное управление (суд, 
сбор пошлин и податей, подавление восстаний и т. п.). 
Назначался великим князем и вознаграждался за служ
бу путём кормления. В 1550е гг. наместники были за
менены выборными органами.

Нойо́н — светский правитель в средневековом Мон
гольском государстве, племенной князь.

Поме́стье — земельное пожалование за службу от кня
зя, которое нельзя было продать, обменять или пере
дать по наследству.

Поса́д — торговоремесленная часть русского города 
в X–XVIII вв.

Поса́дник — 1) наместник князя в землях Древнерус
ского государства X–XI вв.; 2) высшая государствен
ная должность в Новгороде в XII–XV вв. и Пскове 
в XIV — начале XVI в. Избирался на вече из знатных 
бояр.

Те́мник — монгольский военачальник.

Трёхпо́лье — вид севооборота с чередованием пара, 
озимых и яровых культур.

Туме́н (порусски «тьма») — военноадминистратив
ная единица в Монгольской империи, которая состоя
ла из 10 тысяч всадников.

Ты́сяцкий — должностное лицо в Новгородской ре
спублике, которое возглавляло городское ополчение 
и занималось сбором налогов. Выбирался на вече и яв
лялся помощником посадника.

Уде́л (уде́льное кня́жество) — на Руси XII–XVI вв. 
составная часть великих княжеств (земельное владе
ние), которая управлялась членами великокняжеской 
семьи.

Ярлы́к — ханская грамота, дававшая русским князьям 
право на княжение.
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1.4.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV—XVII В.

Завершение объединения  
русских земель и образование  

Российского государства

Создание единого государства и завершение объеди
нения русских земель связывают с именами двух ве
ликих князей — Ивана III Великого и Василия III. 
Иван III начал княжить уже при жизни своего слепого 
отца, став его соправителем, а в 22 года стал великим 
князем (1462– 1505). Присоединение новых княжеств 
и земель происходило теми же путями, что и у предыду
щих князей: покупка земель и городов, наследование от 
бездетных родственников, военные походы, назначение 
наместников и угодных князей, создание выгодных усло
вий службы для князей и т.д. При Иване III произошло 
присоединение последних осколков великого владимир
ского княжения — Ростовского, Ярославского и Тверско-

го княжеств.

Ярославское княжество серьёзно пострадало в годы 
феодальной войны, а последние князья уже в первой 
половине XV в. начали служить великому московскому 
князю. Последний ярославский князь продал свои права 
на княжество Ивану III в 1463 г., и для управления кня
жеством прибыл наместник из Москвы. Измельчавшее 
Ростовское княжество было также продано Ивану III 
в 1474 г. Это привело к тому, Тверское княжество, бывший 
соперник Москвы, было полностью окружено её владени
ями. Со второй половины XIV в. тверские  князья искали 
союзников против Москвы в Литве. В 1485 г. Иван III оса
дил Тверь, после чего Михаил Борисович Тверской бежал 
в Литву, а княжество было отдано в удел сыну Ивана III — 
Ивану Молодому.

Присоединение Новгородской республики к Московско
му государству проходило в два этапа. Новгород, в отличие 
от других земель, обладал большей самостоятельностью, 
а также сильными традициями самоуправления.
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Этапы присоединения Новгородской республики  

к Московскому государству

Первый этап 

(1470–1475)

Часть новгородского боярства во главе с Бо
рецкими обратилась за помощью в борьбе 
против Москвы к великому литовскому 
князю Казимиру IV, под властью которого 
они хотели сохранить свои вольности.
Иван III разбил новгородское войско в бит
ве на реке Шелони в 1471 г., наложил боль
шую контрибуцию и объявил Новгород сво
ей «отчиной», сохранив его традиции

Второй этап 

(1475–1478)

К 1475 г. власть Ивана III в Новгороде только 
выросла. Новгородское боярство было рас
колото: часть надеялась на восстановление 
всех своих прав, другая стала называть мо
сковского князя своим государем и господа
рем. Сопротивление новгородцев возглавила 
Марфа Борецкая. В 1478 г. Иван III ликви
дировал вече, уничтожил посадничество 
и увёз вечевой колокол в Москву. Земли не
которых бояр были конфискованы

В правление сына Ивана III, Василия III (1505–1533), 
объединение всех северовосточных земель было заверше
но. В 1510 г. была присоединена Псковская республика, 
а в 1521 г. — Рязанское княжество, которое ещё с эпохи 
Дмитрия Донского находилось в сфере влияния Москвы.

Другие присоединённые земли вошли в состав Москов
ского государства в ходе многочисленных войн с великим 
княжеством Литовским. После битвы при Грюнвальде 
в 1410 г. Тевтонский орден пришёл в упадок, а совмест
ный союз Литовского княжества и Польского королевства 
способствовал их взаимному сближению. После смерти 
«старейшего» князя Витовта в 1430 г. зависимость Лит
вы от Польши стала только расти. Князья западнорусских 
земель первоначально имели большие привилегии в силу 
своей знатности и желания литовских князей распростра
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нять польские привилегии аристократии на свои владения. 
Однако сближение Литвы и Польши приводило к сниже
нию власти литовского князя и росту влияния католиче
ской церкви, которая стремилась ограничивать права пра
вославных землевладельцев и склонять их к  своей вере. 
В 1490е гг. некоторые князья западнорусских земель изъ
явили желание перейти в подданство московского князя. 
Установление общей границы между Литвой и Москвой 
после создания единого государства только интенсифици
ровало пограничные конфликты.

• Руссколитовская война (Пограничная) (1487–1494).
• Руссколитовская война (1500–1503). Была вызвана 

переходом ряда князей на службу к Ивану III. К Москве 
отошло около трети территории Литвы, в том числе чер
ниговские и новгородсеверские земли.

• Руссколитовская война (1507–1508). После мятежа 
в Литве на службу к Василию III перешли бояре Глинские.

• Руссколитовская (Десятилетняя) война (1512–1522). 
К Москве в 1514 г. был присоединён Смоленск и вся Смо
ленщина.

Свержение ордынского ига

После войны со среднеазиатским правителем Тимуром 
(Тамерланом) и бегства хана Тохтамыша в Литву Золотая 
Орда стала приходить в упадок. В первой половине XV в. 
Золотая Орда постепенно распадается на несколько госу
дарств, которые боролись за свою независимость и пра
во восстановления общего наследия под своим началом: 
Большая Орда, Ногайская Орда, Астраханское, Сибирское, 
Крымское, Казахское и Узбекское ханства. В 1453 г. тур
киосманы захватили Константинополь и основали на ме
сте Византийской Османскую империю, которая продол
жила свою экспансию дальше на запад и на север. С 1475 г. 
Крымское ханство, по сути, превратилось в вассала Осман
ской империи.

В сложившейся обстановке великий московский князь 
принял решение окончательно освободиться от ордынской 
зависимости, которая всё больше становилась формальной, 
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и прекратить выплату дани хану Большой Орды. Это вызва
ло гнев со стороны хана Ахмата, который собрал войско 
в поход на Москву.

1480 г. — стояние на реке Угре (приток Оки)

Хан Большой Орды Ахмат нашёл союзника, не желавшего 
усиления Москвы, — литовского князя Казимира IV

В октябре 1480 г. войско Ахмата несколько раз пыталось пере
йти реку Угру, но так и не смогло, после длительного стоя ния 
оно вернулось обратно в степь. Данное событие означало окон
чательное освобождение от монгольского ига

Становление органов центральной власти. 
Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального 

землевладения

Создание единого Российского государства привело 
к появлению центральных органов власти и усложнению 
военнобюрократического аппарата власти. Аналогичные 
процессы проходили и в европейских государствах — Анг
лии, Франции, Испании и т.д.

Орган власти Его полномочия и особенности

Великий 

князь

Главой Российского государства (при Ива
не III за государством постепенно стало 
закрепляться название Россия) являлся 
великий князь (Государь всея Руси), чья 
неограниченная власть позволила спло
тить вокруг земли и княжества СевероВос
точной Руси. В 1472 г. Иван III женился 
на племяннице византийского императо
ра Софье Палеолог и сделал гербом своего 
государства двуглавого орла Византии.
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Орган власти Его полномочия и особенности

Символами его власти стали скипетр и дер
жава, а также великокняжеская корона — 
шапка Мономаха. Эти символы должны 
были подчеркнуть не только княжеское 
величие и независимость, но и преемствен
ность России от Византии и византийских 
императоров. После падения Византийской 
империи в 1453 г. Россия стала единствен
ным православным государством. Толь
ко князь мог издавать указы, заниматься 
внешней политикой и чеканить монеты. 
Также московские князья стали претендо
вать на бывшие земли Золотой Орды

Удельные 

князья вели

кокняжеского 

дома

Ниже по иерархии стояли другие князья 
великокняжеского дома — удельные кня-

зья, которые имели свои уделы внутри Мо
сковского княжества. Положение удельных 
князей при Иване III ухудшилось (в памя
ти ещё была феодальная война Василия II 
и Юрия Звенигородского): многим из них 
запрещали жениться, уделы сокращались 
или не увеличивались после присоединения 
земель (после присоединения Новгорода 
Андрей Большой и Борис подняли мятеж, 
который был подавлен), или они гибли в за
ключении. Уделы становились последним 
наследием раздробленности

Боярская 

дума  

и служивое 

дворянство

Ниже князей великокняжеского дома 
стояли князья бывших самостоятельных 
княжеств и земель, а также их боярство. 
В XIV–XV вв. они составляли основу Бо-

ярской думы и служилого дворянства. 
Боярская дума была совещательным ор
ганом при князе. В Боярской думе стали 
появляться различные чины — боярин, 

окольничий, а позже ещё думный дворянин

Продолжение таблицы
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Орган власти Его полномочия и особенности

и думный дьяк. Помимо своей родовой соб
ственности, если она была, за службу они 
стали получать от великого князя вотчины 
и поместья, назначаться наместниками 

и волостелями в различные регионы го
сударства (страна делилась на уезды и во
лости). Служилые люди были в большей 
степени заинтересованы в усилении вели
кокняжеской власти, так как она являлась 
основой их благосостояния и безопасности 
их имений. Порядок службы определялся 
практикой местничества, согласно кото
рому назначения основывались на зави
симости от знатности рода и должностей, 
которые занимали предки. Местничество 
позволяло иметь привилегии старому мо
сковскому боярству и бывшим князьям, од
нако препятствовало продвижению способ
ных, но неродовитых людей. Попрежнему 
в ходу была практика кормлений. Кормле
ние (присвоение части судебных пошлин 
и налогов) было альтернативой жалованью 
за административную и судебную деятель
ность для наместников и волостелей, а так
же наградой за прежнюю службу

Общегосу

дарственные 

учреждения: 

дворец  

и казна

Развитие бюрократического аппарата выра
зилось в появлении двух общегосударствен
ных органов — Государевой казны и Госу-

дарева дворца — и двух новых категорий 
населения — дьяков и подьячих. Государе
ва казна заведовала печатью, финансами, 
внешней политикой, т. е. являлась канце
лярией великого князя. Государев дворец 
заведовал имуществом князя — его землёй, 
рассматривал земельные споры и вершил 
суд

Окончание таблицы
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Общественная мысль  
XV — начала XVI в.

После Флорентийской унии 1439 г. и выборов митро
полита Ионы в 1448 г. Русская православная церковь 
стала автокефальной, т. е. независимой. До объединения 
северовосточных княжеств в единое государство в них 
происходило самобытное развитие, которое проявилось 
и в религии, где местные священники и верующие вольно 
корректировали учения церкви и религиозные обряды для 
себя. Так на Руси стали появляться ереси. Ереси — это ре
лигиозные учения, которые отличались от официальной 
доктрины церкви (ортодоксии). Самые известные ереси 
возникли в конце XIV в. в торговых городах — Новгороде 
и Пскове (ересь стригольников).  В Европе они тоже возни
кали в торговых регионах (катары и альбигойцы в Южной 
Франции и др.), а также заявляли о своей нацио нальной 
специфике, т. е. являлись предвестниками протестантиз
ма. Помимо этого, еретеки пытались рационализировать 
свою веру и догматы.

В XV в. в Новгороде возникла новая ересь — жидов-

ствующие. Эта ересь также проникла в высшие круги 
при великом московском князе. Считается, что еретики 
находили поддержку у жены Ивана Ивановича Молодого 
(сына Ивана III) — молдавской принцессы Елены Стефа
новны. Отношение к этой ереси первое время являлось 
толерантным, но это было связано с другой дискуссией 
внутри церкви — иосифлян и нестяжателей, где ерети
ки могли оказать поддержку великокняжеской власти. 
С созданием единого Российского государства и концен
трацией земельных владений в руках великого князя, 
его служилого боярства и дворянства остро встал вопрос 
о монастырском и церковном землевладении. Церковное 
и монастырское землевладение возникло из княжеских 
пожалований и предсмертных дарений бояр и князей. 
К XV в. оно уже было внушительным, вселяя власти идею 
секуляризации (изъятия в пользу князя и его служилых 
людей) и поднимая вопрос о необходимости его существо
вания в самой церкви.



Древность и Средневековье 80

Монах Нил Сорский и его сторонники выступали за 
отказ церкви и монастырей от стяжания (приобретения 
земель), что дало название этому направлению — нестя-

жатели. Против них выступали настоятель монастыря 
Иосиф Волоцкий и его сторонники (иосифляне), которые 
были за церковное и монастырское землевладение. Нестя
жатели были терпимыми к еретикам, а иосифляне ре
шительно выступали против них. Иван III на церковном 
соборе 1503 г. поддержал иосифлян, так как они стали 
заявлять о божественном происхождении княжеской вла
сти, и осудил еретиков.

Начало XVI в. было также ознаменовано появлением 
теории «Москва — третий Рим» псковского монаха 
Филофея, согласно которой Москва являлась третьим 
и последним оплотом христианского мира. Возникло 
также литературное произведение «Сказание о кня-

зьях Владимирских», использовавшееся в политиче
ских целях для обоснования происхождения Рюрика 
от римских императоров и царских регалий Владимира 
Мономаха от византийского императора Константина 
Мономаха.

Повышение статуса московского государства и мо
сковского князя, создание единого государства при
водили к дальнейшему поиску своего места на ми
ровой карте и к установлению контактов с другими 
странами. Отправлялись посольства в Священную 
Римскую империю, Англию, итальянские и другие 
государства. Из этих стран стали прибывать послы, 
торговцы, ремесленники, инженеры, зодчие, пушкари 
и другие специалисты. Всё больше возникала необхо
димость и в официальном принятии нового титула — 
 царского.

Судебник Ивана III
Важнейшим событием правления Ивана III стало при

нятие великокняжеского Судебника в 1497 г., который 
закрепил единые правовые нормы на всей территории 
единого государства. Со времён создания «Русской Прав
ды» в XI–XII вв. в СевероВосточной Руси появилось 
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только два законодательных и судебных документа — 
«Псковская судная грамота» (1467) и «Новгородская 

судная грамота» (1471), которые имели сугубо локаль
ный характер.

Главное нововведение в Судебнике заключалось 
в установлении единого периода, в который допускался 
переход крестьян от одного владельца к другому: неде
ля до и неделя после Юрьева дня (26 ноября). Это было 
закрепление общепринятой практики для всего госу
дарства, когда землевладение становилось главным 
богатством. Для перехода крестьянин также должен 
был уплатить пожилое — компенсацию за пользование 
землёй и уход с земли. По мнению историков, это ещё 
не было закрепощением крестьянства, но первым шагом 
на пути к этому.

Установление царской власти.  
Реформы середины XVI в.  

Создание органов  
сословно-представительной монархии

Вопрос наследования великокняжеского престола по
сле Василия III (1505–1533) стал острым изза его без
детного брака с Соломонией Сабуровой (1505–1525). До
бившись развода, Василий III заключил брак с Еленой 

Глинской, представительницей рода беглых бояр из Литвы. 
В этом браке у великого князя родились Иван Васильевич 
(1530– 1584), будущий наследник, и Юрий (1532– 1563), от
личавшийся болезненностью.

Правление Ивана IV Васильевича можно разде
лить на несколько этапов: регентство Елены Глинской 
(1533– 1538), «боярское» правление (1538–1547), Избран-

ная рада (1547–1560), опричнина (1565–1572) и период не-

ограниченного самодержавия (1572–1584).
Сразу после смерти Василия III на престоле оказался его 

трёхлетний сын, Иван IV, при регентстве Елены Глинской. 
При Елене Глинской были предприняты шаги по укрепле
нию великокняжеской власти и модернизации (централи
зации) страны.
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Основные 
направления 
деятельности

Их характеристика

Укрепление 

власти

Арест после смерти Василия III его брать
ев — Юрия Ивановича и Андрея Стариц
кого, старших в роду Калитовичей. Осла
бление уделов. Сохранён Старицкий удел

Губная реформа Разбои и дела о лихих людях переда
вались из ведения наместников и воло
стелей в ведение губных (выбирались 
дворянством) и земских (выбирались 
черносошным крестьянством) старост. 
Их деятельность контролировалась Раз
бойным приказом. Усиление местного 
самоуправления

Денежная  

реформа

Создание единой системы денежного 
обращения взамен разных московских 
и новгородских денег

Унификация 

мер и весов

Упорядочение торговли и создание еди
ной системы — шаг к централизации 
государства

Строительство 

Китайгорода

Обнесение стеной торговоремесленной 
части г. Москвы, после чего здесь стали 
селиться также бояре и дворяне. Архи
тектор — Петрок Малый (Пётр Малой 
Фрязин)

После неожиданной и странной смерти Елены Глинской 
в 1538 г. при Иване IV сложилось «боярское» правление, 
когда за влияние над великим князем стали бороться бо
ярские семьи Шуйских, Бельских, Глинских и др. Прове
дение реформ замедлилось, а борьба бояр приобрела оже
сточённый характер (в 1543 г. Иван IV под нажимом бояр 
отдал Андрея Шуйского псарям), что считается одной из 
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причин эмоциональных и жестоких действий Ивана Васи
льевича в последующее правление.

Выходом из сложившего кризиса стало венчание Ива-

на IV на царство 16 января 1547 г. по инициативе митро
полита Макария. Данным событием Иван Васильевич и его 
окружение преследовали внутриполитические и внешне
политические цели:

• повышение статуса великого московского князя пе
ред остальными князьями и боярами;

• упрочнение сакрализованного характера царской 
власти (царь — помазанник божий);

• преемственность сакральной власти от византийских 
императоров (слово «царь» происходило от латинского 
«цезарь», которым величали римских и византийских 
императоров);

• принятие царского титула вело к окончательной неза
висимости от Золотой Орды и позволяло заявить свои пре
тензии на её наследие;

• равенство положения московского царя с императо
ром Священной Римской империи и возвышение над евро
пейскими королями;

• принятие царского титула означало также провоз
глашение Ивана IV главой православного мира, так как 
Московское царство было единственным православным 
государством в то время.

Символом окончания «боярского» правления стало 
не только венчание Ивана IV на царство, но и московский 
пожар с последующим восстанием против бояр Глинских, 
которых обвинили в поджоге. После падения их автори
тета Иван Васильевич стал искать новых советников для 
управления государством. Сложившаяся с 1549 г. группа 
новых советников получила название «Избранная рада» 
(по письмам одного из участников — князя А. М. Курб
ского). Считается, что членами этого неофициального ор
гана были дворянин А. Ф. Адашев, глава Посольского 
приказа И. М. Висковатый, князь А. М. Курбский, митро
полит Макарий, протопоп Сильвестр (духовник царя) и др. 
До 1560 г. Избранная рада определяла политику Москов
ского царства.
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Основные 

направления 

деятельности

Их характеристика

Появление 

органа сослов

нопредстави

тельного управ

ления

В 1549 г. был созван первый Земской 

собор («собор примирения») — попытка 

создания сословнопредставительного 

органа и достижения согласия между 

различными социальными группами. 

Известен его состав — члены Освящён

ного собора (митрополит и церковные 

деятели), члены Боярской думы, вы

борные из дворянства и посадских лю

дей. В XVI–XVII вв. на Земских соборах 

рассматривались общегосударственные 

вопросы: принятие налогов и законов, 

объявление войны, присоединение тер

риторий (в период Смуты — избрание 

царей)

Принятие но

вого Судебника 

1550 г.

Подтверждение права перехода кре

стьян к другому землевладельцу в еди

ный для всей страны период: неделя 

до и неделя после Юрьева дня (26 ноя

бря). Увеличение размера пожилого за 

переход. Подтверждение администра

тивных и фискальных прав землевла

дельцев, которыми они обладали над 

крестьянами. Реализация решений «со

бора примирения»: ограничение вла

сти наместников, введение наказаний 

за должностные преступления (в том 

числе для дьяков и подьячих) и т.д. 

Введение единой меры поземельного 

налога — большая соха (определённое 

количество распаханной земли). Прове

дение переписи и измерение податных 

земель
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Основные 

направления 

деятельности

Их характеристика

Созыв церковно

го собора и при

нятие Стоглава 

1551 г.

Подведение итогов церковных дискус
сий XV–XVI вв. и унификация учений 
церкви после периода политической 
раздробленности. Также должны были 
исправляться ошибки переписчиков 
в рукописных книгах (ошибки приво
дили к ересям и расколу). Унификация 
церковных обрядов и иконописания. 
Ограничение церковного землевладе
ния и запрет ростовщичества духовен
ства. Создание единого пантеона святых 
вместо местных. Осуждение лихоимства 
и пороков в среде духовенства

Создание 

центральных 

органов управ

ления — бюро

кратической 

системы

Создание и закрепление новых органов 
центрального управления — приказов 
(приказная система), которые отвечали 
за различные отрасли государственно
го управления и за разные территории. 
Подчинялись царю и Боярской думе. 
Приказы выросли из приказной избы, 
где работали чиновники (дьяки и по
дьячие), и бояр, которым поручали те 
или иные вопросы (приказывали). Де
лились на отраслевые (Посольский, 
Поместный, Челобитный, Разбойный, 
Разрядный и т.д.) и территориальные 
приказы (Казанского Дворца, Сибир
ский, Малороссийский и т.д.). Посто
янно создавались и расформировыва
лись. Пика своего развития достигли 
в XVII в., когда их насчитывалось не
сколько десятков

Продолжение таблицы
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Основные 

направления 

деятельности

Их характеристика

Продолжение 

реформы местно

го управления, 

начатой в пе риод 

регентства Еле

ны Глинской

В 1555–1556 гг. были отменены кормле
ния. Наместники переводились на го
сударев оклад. Вместо корма население 
выплачивало в казну новый налог — 
откуп, который собирался старостами. 
Власть на местах сосредотачивалась 
в руках губных и земских старост, а так
же «излюбленных голов» (посадское на
селение), работавших практически бес
платно, поэтому нередко уклонявшихся 
от своих обязанностей, за что подверга
лись суду. Контроль над деятельностью 
не был совершенным

Проведение 

воен ной  

реформы

Формирование двух групп — служилых 

по «отечеству» (наследству) и служи-

лых по «прибору» (найму).
Служилые по «отечеству» получили 
новый регламент службы царю: исхо
дя из размера своих владений и дохода, 
они должны были содержать себя в по
ходах и выставлять своих боевых холо
пов. Всё это закреплялось в «Уложении 
о службе» 1556 г.
Если служилые по «отечеству» полу
чали за службу землю, то служилые по 
«прибору» получали денежное жало
вание. В XVI в. они были представлены 
стрельцами, пушкарями, пищальщика
ми и т.д. Было создано стрелецкое вой
ско, которое составило основу пешей ар
мии и в мирное время могло заниматься 
ремеслом и торговлей, т. е. оно не было 
регулярным

Продолжение таблицы
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Основные 

направления 

деятельности

Их характеристика

Ограничение 

местничества

Практика местничества постоянно соз
давала сложности при назначении на 
государственные должности. Введение 
ограничений в этой практике создало 
возможность назначения новых выход
цев из боярской и дворянской среды, 
проявивших свои способности. Было 
упрощено местничество в армии, что 
укрепило дисциплину

Путь реформ, которые проводились в период существова
ния при Иване IV Избранной рады, предполагал медленные 

и постепенные преобразования, направленные на модерни
зацию и централизацию единого государства в течение дли
тельного времени. Реформы приводили к усилению роли 
служилого дворянства, укреплению централизации и созда
нию сословнопредставительной монархии с сильной само
державной властью. Однако этот этап правления царя Ивана 
Васильевича привёл к определённым противоречиям внутри 
элиты московского царства и внутри личности царя.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Сословно-представительная монархия — форма государственного 
управления, которая являлась промежуточной стадией между соз-
данием единого монархического государства и абсолютной монар-
хией, и сущность которой заключалась в сочетании монархической 
власти с органами сословного представительства. В Англии боль-
шими правами и традициями обладал парламент, во Франции — 
генеральные штаты, в Испании — кортесы. В этих странах коро-
левская власть при поддержке городов (коммунального движения) 
концентрировала в своих руках всю власть и опиралась на сослов-
ный строй. В Польше (с 1569 г. — Речь Посполитая) королевская 
власть постепенно стала выборной посредством сословно-предста-
вительного органа — Сейма и зависела от аристократии.

Окончание таблицы
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Опричнина

В 1560 г. умирает первая жена царя Ивана IV — Ана
стасия Романовна ЗахарьинаЮрьева. Смерть супруги 
тяжело отразилась на душевном состоянии царя, кото
рый стал подозревать своих приближённых в её отрав
лении и измене. Считается, что боярство было недоволь
но усилением ЗахарьиныхЮрьевых после брака царя 
с представительницей их рода. После этого члены Из
бранной рады попали в опалу: А. Ф. Адашев отправлен 
в ссылку, где и умер в 1560 г., протопоп Сильвестр — 
в монастырское заключение, дьяк И. М. Висковатый — 
схвачен и казнён в 1570 г., князь А. М. Курбский, 
опасаясь преследования, в 1564 г. бежал в Литву (сохра
нилась его переписка с Иваном Грозным из пяти писем, 
где они взаимно обвиняют друг друга в случившемся). 
Митрополит Макарий единственный не был подвергнут 
 преследованиям.

Неудачи в Ливонской войне (1558–1583) окончатель
но сподвигли царя на введение опричнины. В декабре 
1564 г. Иван Грозный выехал из Москвы в Александро
ву слободу, откуда отправил в столицу два послания — 
боярам и посадским людям. В послании боярам царь пи
сал о подозрениях в их измене и предательстве, за что 
он решил оставить престол. В послании посадским лю
дям он сообщал о том, что не держит на них гнева. После 
многочисленных уговоров и различных делегаций от со
званного Земского собора 1565 г.

Иван Грозный согласился вернуться при двух усло  
виях:

• царь мог совершать расправу и проводить следствие 
по своему усмотрению;

• территория страны делилась на опричнину (осо
бый царский удел с собственным опричным войском 
и государственным аппаратом) и земщину (остальная 
земля).

Таким образом, в 1565–1572 гг. создано опричное во
йско, беспрекословно преданное царю, которое носило 
чёрные одеяния (как монахи), привязывало к сёдлам 
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собачью голову и метлу как символы борьбы с изме
ной. Опричнина сопровождалась массовыми опалами, 
казнями видных бояр и воевод, земельными конфиска
циями и т.д. В территорию опричнины были включены 
Александровская слобода (фактически ставшая столи
цей), промысловые территории севера, владения куп
цов Строгановых на Урале, часть Москвы, некоторые 
уезды и территории на границе с Литвой и др. Самыми 
известными опричниками были Алексей и Фёдор Бас
мановы, князья Афанасий Вяземский и Михаил Чер
касский, Малюта Скуратов-Бельский, Василий Гряз
ной и др.

Причины и цели учреждения опричнины, падения Из

бранной рады

• Подозрения царя в отравлении своей первой жены 
Анастасии.

• Во время очередной тяжёлой болезни Ивана Гроз
ного в 1553 г. члены Избранной рады готовили на пре
стол его двоюродного брата Владимира Андреевича 
Старицкого (его отец был схвачен и убит ещё при Елене 
Глинской).

• Внешнеполитические разногласия между царём 
и Избранной радой — Иван Грозный считал, что целью 
внешней политики является присоединение Прибалтики 
(Ливонский орден), а члены Избранной рады настаивали 
на борьбе с Крымским ханством (постоянные набеги и на
следие Орды).

• Ликвидация последних остатков политической раз
дробленности (удельных княжений и проявлений новго
родской вольницы).

• Разные взгляды у Ивана Грозного и его окружения 
на путь развития государства — Избранная рада про
водила политику медленных и постепенных преобразо
ваний, усиления совещательных функций посредством 
созыва Земских соборов, тогда как царь требовал ско
рейших изменений, установления своей неограничен
ной власти и беспрекословного выполнения всех своих 
решений.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!
Феномен опричнины не мог не приковывать особого внимания 
представителей исторической науки. Среди дореволюционных 
историков преобладали две точки зрения на причины опричнины. 
Историограф Александра I Н. М. Карамзин считал, что в истории 
России было «два Ивана»: спокойный и набожный Иван Грозный 
до 1560 г. и психически неуравновешенный (из-за жестоких собы-
тий его детства) после 1560 г. А представитель государственной 
школы С. М. Соловьёв видел в этом борьбу государственного (еди-
ного и централизованного) и родового (основанного на кровном 
родстве и традициях) начал, которая пронизывала всю историю 
России. В XX в. в советской науке стала доминировать точка зре-
ния С. Ф. Платонова, считавшего опричнину борьбой прогрессив-
ного дворянства (зависимого от царя) против консервативного 
боярства, которое стремилось сохранить свои права и привиле-
гии. Позднее историки (С. Б. Веселовский, Р. Г. Скрынников и др.) 
заметили, что в эпоху опричнины нет зависимости в характере 
землевладения (поместий и вотчин) и все слои населения оди-
наково пострадали от неё. Современные историки (А. Л. Юрга-
нов, А. И. Филюшкин и др.) объясняют опричнину особенностью 
социаль ной психологии исторического периода (религиозным со-
знанием традиционного общества).

Важнейшие события опричнины:

• начало применения карательных мер и наказаний 
в 1566–1568 гг. — митрополит Филипп осуждает оприч
нину и покидает митрополичью кафедру, позднее он 
задушен одним из руководителей опричнины Малютой 
Скуратовым;

• расправа над двоюродным братом Ивана IV, удель
ным князем Владимиром Андреевичем Старицким, и его 
родственниками в 1569 г.;

• поход на Новгород в 1570 г., проведение массовой рез
ни и конфискация собственности в городе;

• начало массовой расправы над опричниками, которые 
стояли у истоков создания опричного войска (А. Д. Бас
манов, А. И. Вяземский, М. Т. Черкасский и др.).

В 1571–1572 гг. опричное войско никак не проявило 
себя в боях с профессиональной армией в затянувшейся 
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Ливонской войне (1558–1583). В 1571 и 1572 гг. крым-

ский хан Девлет-Гирей совершил два похода на Мо
сковское царство, он смог дойти до пригородов Москвы. 
На спасение Москвы было отправлено опричное войско, 
которое не справилось со своей задачей. Спасение столи
цы произошло 30 июля 1572 г. в битве при Молодях, где 
земское войско под руководством М. И. Воротынского 
разгромило войско крымского хана. После этого в 1572 г. 
опричнина была отменена, хотя опалы и казни продол
жались. Так, в 1575 г. Иван Грозный на один год даже 
назначил на царствование татарского царевича Симеона 
Бекбулатовича.

Последствия опричнины:

• хозяйственное разорение страны, которое привело 
к бегству крестьянского населения на Дон, Волгу и на 
окраины государства и разорению торговоремесленного 
посада некоторых городов;

• уничтожение представителей слоя вотчинного и по
местного землевладения — ослабление влияния других 
княжеских фамилий, ведущих своё происхождение от Рю
риковичей и Гедиминовичей;

• развитие процесса закрепощения крестьян, которых 
для спасения хозяйства землевладельцев было необ
ходимо удерживать от бегства: в 1581 г. были введены 
«заповедные лета» (временный запрет крестьянского пе
рехода), в 1581–1592 гг. проведена перепись податного 
населения;

• ослабление обороноспособности страны (неудачи 
и поражение в Ливонской войне, последствия крымских 
походов 1571 и 1572 гг.);

• укрепление самодержавия и деспотической власти 
царя Ивана Грозного;

• подтверждение превосходства светской власти над 
церковной (убийство митрополита Филиппа);

• ликвидация удельных пережитков (Старицкого 
удела);

• династический кризис конца XVI — начала XVII в. 
(смерть Ивана Ивановича, наследника царя, казнь 
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родственников), который привёл к тому, что после 
смерти Ивана Грозного в 1584 г. из наследников 
 остались лишь слабоумный Фёдор от первого брака 
и малолетний Дмитрий от седьмого брака с Марией 
Нагой.

Реформы Избранной рады должны были создать эко
номические и социальные предпосылки (развитое мест
ное самоуправление, Земские соборы, формирование но
вого законодательства) для централизации Московского 
царства, но желание Ивана Грозного форсировать этот 
процесс с помощью политических (концентрация нео
граниченной власти в руках монарха) мер превратилось 
в опричнину: вместо модернизации страны произошло её 
разорение.

Закрепощение крестьян

В XV–XVII вв. при образовании единого российско
го государства важнейшим вопросом для него станови
лась централизация. Централизация России требовала 
усиления служилого (военного и чиновничьего) сосло-

вия, содержание которого было возможным только 

на принципах поместного (условного) землевладения. 
В этот период шёл процесс отчуждения вотчин и разда
чи земель дворянам и боярам в виде поместий. Внутри 
Московского царства фонд свободных земель постепен
но истощался, а события второй половины XVI в. при
вели к хозяйственному разорению земель и бегству 
с них крестьян. Больше всего страдали мелкие и сред
ние землевладельцы, от которых крестьяне переходи
ли к крупным землевладельцам или бежали на окра
ину государства. Правительство Московского царства 
предприняло ряд мер, чтобы не допустить разорения 
служивых людей и падения боеспособности государ
ства. Также государство было заинтересовано в пере
даче административного и фискального контроля над 
крестьянами в руки самих помещиков и вотчинников, 
чтобы сократить траты на содержание государственно
го аппарата.
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Этапы закрепощения крестьянства

1497 г.

Судебник Ивана III — ограничение перехода 
крестьян к другому землевладельцу в Юрьев 
день (неделю до и после)

1550 г.
Судебник Ивана IV — увеличение размера «по
жилого» для перехода крестьян

1581 г.
«Заповедные лета» — временный запрет на пе
реход крестьян

1592 г.

Согласно Указной теории, в этот год был опубли
кован Указ о постоянном запрете на переход кре
стьян, но он не сохранился

1597 г.
«Урочные лета» — право сыска беглых крестьян 
в течение пяти лет

1607 г.

Указ царя Василия Шуйского об увеличении 
срока сыска беглых крестьян до 15 лет, который 
был маловыполнимым в годы Смуты

Подтверждения сыска беглых крестьян — «урочных лет» — 
царями династии Романовых

1649 г.

«Соборное уложение» — введение бессрочного 
сыска беглых крестьян, что позволяет гово
рить о юридическом оформлении крепостного 
права

Расширение территории России в XVI в.: 
завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война

В правление Ивана Грозного Московское царство прово
дило активную внешнюю политику. Перед молодым рос
сийским государством, которое только недавно достигло 
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единства своих земель, стояли важнейшие внешнеполити-

ческие задачи:
• расширение фонда государственных земель для 

дальнейшей их раздачи военнослужилым сословиям за 
счёт присоединения и экономического освоения «Дикого 
поля», Казанского, Астраханского и Крымского ханств, 
Прибалтики и Сибири;

• овладение торговым путём через Волгу и Каспий
ское море для развития торговых связей со странами 
Востока;

• освоение нового промыслового региона — Западной 
Сибири;

• обеспечение безопасности южных границ — «Дикого 
поля» — от набегов казанских и крымских татар, а также 
ногайской Орды;

• демонстрация авторитета и имперских амбиций царя.
Основными направлениями внешней политики стали 

восточное, западное и южное. Также частью внешней поли
тики было освоение Сибири.

Направления 

внешней 

политики

Основные события

Восточное В 1551 г. завершение строительства кре
пости Свияжск, которая стала опорным 
пунктом для военных походов на Казан
ское ханство. В 1552 г. завоевание Казан-

ского ханства, в честь которого в Москве 
был построен Собор Василия Блаженного 
(Покровский собор). В 1556 г. было присо
единено Астраханское ханство. В 1557 г. 
завершилось подчинение башкир, а также 
Ногайской Орды, кочующей в заволжских 
степях. Признание подданства мордвой, 
марийцами, чувашами и др. Эти народы 
стали выплачивать ясак — натуральный 
налог в пользу царской власти
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Направления 

внешней 

политики

Основные события

Западное После успехов на Восточном направлении 

Иван Грозный стал настаивать на захвате 

Прибалтики, где находился слабеющий 

Ливонский орден. Ещё при Иване III 

предпринимались попытки установле

ния выгодных условий торговли для мо

сковских купцов и их прав для использо

вания прибалтийских портов. Желание 

Ивана Грозного захватить Прибалтику, 

а не Крымское ханство, которое достав

ляло большие проблемы своими набега

ми, также диктовалось его стремлением 

заявить о себе в европейском мире. Пово

дом для начала войны стал отказ Ордена 

уплачивать дань за г. Юрьев (Дерпт) со

гласно договору с Иваном III в 1503 г. (это 

было признание вассальной зависимости 

от Москвы).

В 1558 г. началась Ливонская война. 

С 1558 по 1564 г. война была успешна 

для Московского царства: взяты Нар

ва и Юрьев, начался распад Ливонского 

ордена. Успехи Ивана Грозного и гибель 

Ливонского ордена насторожили Поль

ское королевство и Литовское княжество 

(объединились в 1569 г. в Речь Посполи

тую согласно Люблинской унии), а также 

Шведское королевство. В 1563 г. после 

взятия Полоцка начались поражения, 

в 1564 г. один из командующих арми

ями — князь А. М. Курбский — бежал 

в Литву.

Продолжение таблицы
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Направления 

внешней 

политики

Основные события

В 1572 г. в Речи Посполитой умер король 
Сигизмунд II Август (последний получив
ший корону в результате наследования, 
а не будучи избранным), и в стране нача
лись междоусобицы. В 1570е гг. успеш
ные действия Московского царства, всту
пление в войну Шведского королевства 
против Москвы. Шведские войска захвати
ли Нарву, Корелу, Ям и Копорье.
В 1579 г. польские войска вернули себе 
Полоцк. В 1581–1582 гг. неудачная осада 

Стефаном Баторием Пскова и его герои
ческая оборона.
В 1582 г. было подписано Ям-Запольское 

перемирие с Польшей, согласно которому 
Московское царство уступило ей всю Ливо
нию и Полоцк.
В 1583 г. было заключено Плюсское пере-

мирие со Швецией, согласно которому Мо
сковское царство уступало ей Эстляндию, 
Ям, Копорье, Нарву и Ивангород, т. е. вы
ход к Балтике.
Итогом Ливонской войны стала потеря для 
России не только возможных завоеваний, 
но и исконно русских земель в Прибалти
ке. Ливонский орден был разбит, а возвра
щение выхода к Балтийскому морю стало 
главным вопросом внешней политики Рос
сии в дальнейшем. Неудачи в Ливонской 
войне объясняются складыванием коали
ции (Польши, Литвы и Швеции) против 
Московского царства и ослаблением стра
ны после введения опричнины

Продолжение таблицы
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Направления 

внешней 

политики

Основные события

Южное Обеспечение безопасности «Дикого поля» 
(степной малозаселённый регион между 
Днестром на западе и Доном и Хопром на 
востоке, притоками Оки и Волгой на юге), 
строительство Большой Засечной черты 
(городовкрепостей и засек — лесных зава
лов со сторожевыми башнями).
Крымские татары неоднократно совершали 
набеги на границы Московского царства, 
захватывали людей в плен и рабство. Чле
ны Избранной рады настаивали на войне 
с Крымским ханством после успешных по
ходов на Казань и Астрахань.
1571 и 1572 гг. — мощные набеги крым
ского хана Девлет-Гирея на Москву.
1572 г. — поражение крымских татар 
в битве при Молодях

Освоение  

Сибири

После завоевания Казанского ханства 
для Московского царства был открыт 
свободный проход через Уральские горы 
в Сибирь (северный проход был известен 
ранее). В 1555 г. сибирский хан признал 
вассальную зависимость от Москвы. 
В 1574 г. купцы Строгановы получили 
право строить крепости на реке Иртыш 
и владеть землями по реке Тобол, а также 
на 20 лет освобождались от различных по
датей. В 1581–1585 гг. в результате похода 
казачьего атамана Ермака в Сибирь Сибир-

ское ханство было разгромлено, сибир
ский хан Кучум бежал, и Западная Сибирь 
стала постепенно входить в состав Москов
ского царства. В 1586 г. была основана Тю
мень, в 1587 г. — Тобольск

Окончание таблицы
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Смута. Социальные движения  
в России в начале XVII в.  

Борьба с Речью Посполитой и Швецией

Правление Ивана Грозного, которое начиналось с ре
форм и модернизации государства, заканчивалось годами 
неудач во внешней политике и гонениями против опальных 
бояр и дворян. После смерти сына Ивана Грозного, Ивана 
Ивановича, при странных обстоятельствах в 1581 г. наслед
никами стали слабоумный Фёдор Иванович и малолетний 
Дмитрий. В 1584–1598 гг. московским царём был Фёдор 

Иванович, при котором вся власть находилась в руках его 
шурина Бориса Фёдоровича Годунова. Таким образом, при 
слабом царе вновь разворачивалась борьба боярских кла
нов — Годуновых, Нагих (от брака с Марией Нагой был ца
ревич Дмитрий), ЗахарьиныхЮрьевых и др.

В таких условиях подозрительно выглядела смерть 

царевича Дмитрия в 1591 г. (заколол себя ножом во время 
припадка эпилепсии), который при бездетном Фёдоре был 
единственным наследником. Людская молва обвинила в его 
гибели Б. Ф. Годунова, а в период Смутного времени поя
вились самозванцы, которые выдавали себя за чудом спас
шегося царевича Дмитрия. После смерти Фёдора в 1598 г. 
пресеклась династия Рюриковичей, и впервые Земским со
бором был избран новый царь — Борис Фёдорович Годунов 

(1598–1605).

Царь Основные события

Фёдор  

Иванович  

(1584–1598)

В 1589 г. учреждение патриаршества в Рос
сии и избрание патриарха Иова (Годунов смог 
уговорить других патриархов).
Русско-шведская война 1590–1595 гг. и подпи
сание Тявзинского мира, после которого Рос
сия смогла вернуть земли, утерянные в ходе 
Ливонской войны, — Ивангород, Ям, Копорье.
В 1591 г. последний набег крымских татар на 
Москву (но не на Московское царство).
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Царь Основные события

В 1597 г. введение «урочных лет» — права 
сыска беглых крестьян в течение пяти лет.
В 1584–1591 гг. сооружение крепостной сте
ны «Белый город» (архитектор Фёдор Конь) 
и в 1591–1592 гг. — крепостной стены «Зем
ляной город» в Москве.
Строительство городов в «Диком поле» на 
засечных чертах (Елец, Белгород и т.д.) и на 
Волге (Самара, Саратов, Царицын и др.).
Белые слободы платили посадские подати 
наравне с чёрными слободами (ранее чёрные 
слободы платили подати — несли тягло — за 
чёрные и белые слободы)

Борис  

Годунов 

(1598–1605)

Перед избранием на Земском соборе смог заво
евать поддержку у служилых людей (благо
даря указу об «урочных летах»), посадского 
населения (так как слободы теперь платили 
вместе подати) и духовенства (после введения 
патриаршества).
В 1598 г. — окончательное поражение хана 
Кучума и вхождение всех зависимых от Си
бирского ханства западносибирских племён 
в состав Московского царства. Постройка кре
постей в Сибири.
В 1601–1603 гг. после неурожаев и голода 
в царстве Годунов распорядился открыть 
царские амбары и восстановил Юрьев день. 
Получила распространение религиозная ин
терпретация событий — как наказание за 
пресечение царской династии.
В 1603–1604 гг. бедствующие крестьяне и бо
евые холопы подняли восстание под руковод
ством Хлопка Косолапа.
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Царь Основные события

В октябре 1604 г. появление в Польше Лже-

дмитрия I (Григория Отрепьева), который 
выдавал себя за уцелевшего царевича Дми
трия, и его вступление на территорию России. 
Его по пути поддержали разорённые дворяне 
и казаки (беглые крестьяне и холопы, кото
рые поселились на окраинах Дикого поля 
и в бассейне реки Дон, где искали вольницу).
В апреле 1605 г. Б. Ф. Годунов умирает и на 
престоле оказывается его 16летний сын Фёдор 

Годунов, который будет убит сторонниками 
Лжедмитрия при его входе в Москву

Большинство историков считает, что с начала правления 
Бориса Годунова в 1598 г. начинается особый период в исто
рии России — Смутное время (Смута), когда Московское 
царство испытывало системный политический, экономиче
ский и социальный кризис. Смутное время можно условно 
разделить на три этапа. 

Первый этап начинается с правления Б. Ф. Годунова 
и заканчивается вступлением на престол Лжедмитрия I.

Причины Смуты:

• династический кризис: прекращение династии Рюри
ковичей и появление феномена самозванства;

• экономический кризис: хозяйственное разорение 
страны после многих лет опричнины и Ливонской вой
ны, голод и неурожаи 1601–1603 гг., бегство крестьян на 
окраины и формирование разбойных отрядов;

• социальный кризис: разорение служилого сословия 
после опричнины и войн, ущемление западных и югоза
падных вотчинников и помещиков (стали опорой само
званцев), протест крестьянства против закрепощения 
(«заповедные лета», «урочные лета»), рост численности 
казачьего населения и боевых холопов, которые остались 
без дела и пустились в разбой;

Окончание таблицы



1.4.  Российское государство во второй половине XV—XVII в. 101

• политический кризис: борьба боярских группировок 
между собой за власть и расширение сферы влияния Речи 
Посполитой.

Второй этап Смуты начинается с правления Лжедми
трия I в 1605 г. и заканчивается приходом к власти Семи
боярщины в 1610 г.

Даты События

21 июля 

1605 г. — 

17 мая  

1606 г.

Венчание в Москве на царство Лжедмитрия I 

(1605–1606) состоялось 21 июля 1605 г. Григо-

рий Отрепьев, который вошёл в историю как 

Лжедмитрий, скрывался с 1601 г. в Польше. По

сле того как Отрепьев объявил себя уцелевшим 

царевичем Дмитрием, он заручился поддержкой 

польских шляхтичей (аристократии) и обещал 

им вернуть некогда утерянные Черниговские 

и НовгородСеверские земли. Польские шляхти

чи поддержали отрядами и деньгами Лжедми

трия, а Юрий Мнишек обещал свою дочь Мари

ну ему в невесты. В 1604–1606 гг. Лжедмитрия 

в России поддержали беглые холопы и казаки, 

а также недовольные служилые люди. После 

убийства Фёдора Годунова Лжедмитрий стал 

царём и 8 мая 1606 г. венчался с полькой Мари-

ной Мнишек. В течение 1605–1606 гг. Лжедми

трий раздавал всем земли и деньги, чтобы уго

дить, много обещал, в том числе и пришедшим 

с ним польским отрядам, но не сдерживал своих 

обещаний. Пренебрегая собственными обеща

ниями и православными традициями в царском 

дворе (например, одевался в европейские пла

тья, подозревался в латинстве), Лжедмитрий на

строил против себя московское боярство. После 

бурного празднования его свадьбы польские от

ряды спровоцировали восстание в Москве, и 17 

мая 1606 г. он был убит
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Даты События

19 мая 

1606 г. — 

17 июля  

1610 г.

19 мая 1606 г. царём был избран Василий Ива-

нович Шуйский (1606–1610), который дал «кре
стоцеловальную запись» (совещаться с боярами 
и не подвергать опале без их суда). Его избрание 
не успокоило веру в самозванцев и настроило про
тив него бывших сподвижников Лжедмитрия, 
особенно на западных и югозападных границах. 
В июле 1606 г. началось восстание боевого холо
па И. И. Болотникова, к которому присоедини
лись все недовольные (казаки, дворяне, холопы, 
крестьяне). Отряды Болотникова страдали от 
внутренних противоречий изза своей неоднород
ности, восстание было разгромлено правитель
ственными войсками 10 октября 1607 г. в Туле.
В июне 1607 г. в Россию вторглось новое поль
ское шляхетское (не королевское) войско с но
вым самозванцем Лжедмитрием II (его при
знала Марина Мнишек), которое должно было 
помочь И. И. Болотникову. Вокруг Лжедми
трия II формировались антиправительственные 
силы. Изза неудачного наступления на Москву 
восставшие осели под столицей в селе Тушино 
(отсюда прозвище Лжедмитрия II «Тушинский 
вор»). Авторитет Лжедмитрия II постепенно 
таял, хотя он пытался раздаривать всем земли 
(например, польскому гетману Яну Сапеге), раз
бои казаков и поляков в его войсках отталкива
ли местное население.
В 1608–1610 гг. силы Лжедмитрия и Василия 
Шуйского не могли побороть друг друга, факти
чески в стране существовало два правительства 
(тушинское и московское), между которыми 
постоянно перебегали бояре и служилые люди. 
В Тушино даже был избран патриарх — им стал 
Филарет (в миру Фёдор Никитич РомановЮрьев
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Даты События

(ЗахарьинЮрьев), в 1600 г. попал в опалу у Бо
риса Годунова и пострижен в монахи).
В 1609 г. В. И. Шуйский подписал со Швецией до
говор о военной помощи в обмен на Карельскую 
волость в Прибалтике. Русскошведское войско 
под командованием М. В. Скопин-Шуйского 

(племянника царя) и Я. Делагарди разгромило 
тушинцев под Тверью. М. В. СкопинШуйский 
умер при странных обстоятельствах (вероятно, 
отравлен изза роста популярности). Шведские 
войска стали уклоняться от помощи и начали 
военную интервенцию на севере и в Новгороде. 
Вступление шведских войск на территорию Рос
сии стало поводом для открытой польской интер
венции (уже усилиями королевской армии), так 
как Польша и Швеция были в состоянии войны 
(польский король Сигизмунд III происходил из 
шведской династии Ваза и был изгнан со швед
ского престола своим родственником).
16 сентября 1609 г. началась польская осада Смолен-

ска (длилась 624 дня, оборону возглавил вое вода 
М. Б. Шеин). В 1610 г. тушинский лагерь распал
ся, а Лжедмитрий II был убит. 24 июня 1610 г. 
под Клушином (близ Можайска) царское войско 
разгромлено гетманом С. Жолкевским.
17 июня 1610 г. в Москве произошёл боярский 
переворот, В. И. Шуйский был пострижен в мо
нахи. К власти пришло боярское правительство 
во главе с Ф. И. Мстиславским («Семибоярщи-

на» в 1610–1612 гг.), которое отправило по
сольство во главе с Филаретом в Польшу для 
приглашения на престол польского королевича 
Владислава, сына Сигизмунда III, с условием 
принятия православия и крестоцеловальной 
записи, чтобы новый царь считался с Земским 
собором. Посольство было взято в плен
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