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Аннотация
Дорогие ребята! Это пособие для тех, кто интересуется

историей России и хочет знать все интересные события Древней
Руси. Мы надеемся, что ваше изучение будет увлекательным и
вы узнаете много нового. Очень советуем вам дополнительно
смотреть видеоролики и мультфильмы для большего погружения
в темы. Мы планируем разработать 2 и 3 часть этого пособия,
поэтому до новых встреч!
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Елизавета Виденкина
История России для

начальных классов. 1 часть
 

Тема 1. «Повесть временных лет»
 

Наша первая тема посвящена не конкретному человеку, а
первой русской летописи XII (7) века. Сегодня вы познако-
митесь с одной из первых и древнейший русских летописей
– «Повесть временных лет».

Термин: летопись – письменный рассказ об исторических
событиях прошлого.

Летописанием занимались монахи, так как монастырские
школы были единственными центрами письменной культу-
ры в Древней Руси.

«Повесть временных лет» – древнерусская летопись, со-
зданная в начале 12 века. Её созданием занимались Нестор
Летописец, а после его смерти – Сильвестр. Лишь имена этих
создателей известны истории. Летопись представляет собой
сочинение, которое рассказывает о событиях, произошед-
ших и происходящих на Руси в тот период. Одна статья рас-
считана на один год.

Она была составлена в Киеве, позднее переписывалась



 
 
 

несколько раз, однако была не сильно изменена. Летопись
охватывает период с библейских времен вплоть до 1137 го-
да, датированные статьи начинаются с 852 года. Позже, в XII
веке была создана Радзивилловская летопись.

Свое название повесть получила благодаря своей первой
фразе, открывающей повествование – «Повесть времянных
лет…».

Источниками повествования этой летописи служат: ска-
зания о поселении славянских народов, о возникновении
Руси, рассказы о крещении Руси, принятие Руси христиан-
ства, описание жизни князей, жития святых, об истории Ки-
ево-Печерского монастыря, описания войн с Византией и во-
енных походов. Обо всём вы узнаете подробнее на уроках
истории.

Первая страница «Повести временных лет» – это изящ-
ный орнамент, построенный из геометрических фигур, пере-
плетения линий, переходящих в изображение птицы, похо-
жей на орла. Буквы писались вертикально, каждая отдельно.
Для экономии места некоторые слова сокращались и пропу-
щенные буквы надписывались сверху. Промежутков между
словами почти нет. Такой шрифт назывался «устав». Напи-
сание текста напоминало рисование: красиво, ровными ря-
дами стоят буквы. Конечно, процесс написания книги зани-
мал годы усердного труда. Книги переписывались от руки,
доверялся этот труд избранным учёным – книжникам.

Текст летописи также содержит сказания, фольклорные



 
 
 

рассказы, копии документов и выписки из других летописей.
Отрывок из «Поучения» Владимира Мономаха:
«Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмей-

тесь над нею, но примите её в сердце своё и не ленитесь, но
усердно трудитесь. В дому своём не ленитесь, но за всем на-
блюдайте, не полагайтесь на тиуна, ни на отрока, чтобы при-
ходящие к вам не посмеялись ни над домом вашим, ни над
обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не надейтесь
на воевод. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью…»

Ответим на вопросы
1. О чём повествует «Повесть временных лет»?
2. Как вы понимаете отрывок из Поучения Владимира

Мономаха?
3. Как вы думаете, почему Повесть временных лет явля-

ется самой знаменитой и значимой летописью в истории?



 
 
 

 
Тема 2. Князь Рюрик

 



 
 
 

Древняя русская летопись «Повесть временных лет», от-
вечающая на вопрос: «Откуда пошла земля русская», гово-



 
 
 

рит, что до пришествия первого князя варяга Рюрика на тер-
ритории будущей Руси жило множество разрозненных пле-
мен – кривичи, славяне и другие. Все эти родоплеменные
союзы имели общую культуру и язык. Каждое из них пы-
талось объединить под своим началом остальные племена,
но баланс сил и постоянные войны не выявляли победи-
теля. Именно тогда вожди племен решили, что никому из
них власть не достанется и было решено, что править всеми
племенами будет приглашенный князь. В то время самыми
грозными воинами, которые пользовались уважением среди
славянских племен, с которыми имелись тесные торговые и
культурные связи, были варяги – жители Скандинавии. Они
легко служили как византийским императорам, так и шли в
наемные дружины на западе, а также свободно могли при-
нять местное верование, что и заставило славянского вождя
Гостомысла и его спутников отправиться в Скандинавию и
пригласить на правление племя русов и их конунга – Рюрика.

Так первым русским князем стал Рюрик. Он основал ди-
настию Рюриковичей. Известно, что у Рюрика были братья,
Синеус и Трувор, которые отправились править в Изборск и
Белоозеро, но погибли в ходе восстания кривичей в Новго-
роде.

Примерные годы его правления – 862-879. Своё правле-
ние князь начал в Новгороде. Это событие, с которого тради-
ционно отсчитывается начало русской государственности, в
истории получило название – призвание варягов в 862 году.



 
 
 

Рюрик подавлял славянскую оппозицию среди кривичей
и словен ильменских; им был «задушен» мятеж некого Ва-
дима Храброго, в ходе которого погибли братья Синеус и
Трувор, о которых упоминалось ранее. После их смерти Рю-
рик правил единовластно, опираясь на наместников в горо-
дах и дружину. Постепенно княжеская власть распростра-
нилась на все племена и города северо-западного региона.
Он посадил своих наместников в таких городах, как Муром,
Гнездо, Смоленск, Ростов, Полоцк.

Термин: единовластие – это правление, при котором вся
власть в государстве сосредоточена в руках одного человека.

Рюрик умер в 879 году в городе Ладога, оставив после се-
бя на земле маленького сына, будущего князя Игоря.

Ответим на вопросы
1. Какая дата считается основанием Российского государ-

ства?
2. Как вы думаете, кто входил в дружину?
3. Сколько братьев было у Рюрика?



 
 
 

 
Тема 3. Олег Вещий

 

Прошлая тема была посвящена Рюрику, а в этой мы пого-
ворим о его сыне Олеге (у него был брат Игорь). После смер-
ти Рюрика в 879 году, Олег принял правление над Новгоро-
дом, так как Игорь был еще мал. В 882 году Олег покинул



 
 
 

Новгород, отправившись в масштабный поход на юг. Соглас-
но летописным сведениям, его войско было многочисленно
и разнообразно в этническом плане. Среди воинов были ва-
ряги, славяне – ильменские словене и кривичи, финно-угор-
ские племена – чудь, меря, весь. По пути на юг Олег удачно
атаковал города Смоленск и Любеч. Он захватил эти города
и установил над ними свою власть.

Заняв ряд городов, Олег с войском достиг Киева. Прави-
телями Киева были Аскольд и Дир, варяги. Олег отправил
послов к Аскольду и Диру, представившись купцами и пред-
лагая им обсудить торговые дела. Правители Киева явились
на переговоры, и там были убиты. Стратегическое положе-
ние Киева очень приглянулось Олегу, и он решил туда пере-
браться вместе со своей дружиной. Князь объявил Киев сто-
лицей государства в 882 году.

Следующие годы князь Олег активно расширял террито-
рию нового государства. В 883 году он подчинил насиль-
ственным путем племя древлян, в следующем году таким же
образом – северян.

Князь Олег наиболее известен своими походами на Ви-
зантию. В 907 году он с большим флотом отправился в Кон-
стантинополь, столицу Византии. Источники называют циф-
ру в 200 ладей, каждая содержала 40 воинов. Правивший в
Византии император Лев VI Философ распорядился закрыть
город, также оградить гавань цепями. Город это, разумеется,
обезопасило, но дало простор варягам для грабежа окрест-



 
 
 

ностей. По данным Повести временных лет князь Олег будто
бы поставил корабли на колеса, и они пошли в город. Как бы
то ни было, византийцы согласились на мир и определенную
выплату. Был составлен договор, по которому Византия обя-
зывалась выплачивать определенную дань, а также Русь по-
лучала право торговать беспошлинно (без налогов). Леген-
дарным жестом похода стало прибивание Олегом к воротам
Константинополя щита. В 911 году Олег направил послов в
Византию для подтверждения мира и заключения нового до-
говора.

Термин: дань – натуральный или денежный сбор с поко-
рённых племён и народов

Отрывок из предания о смерти князя Олега:
«…И призвал он старейшину конюхов и сказал: "Где конь

мой, которого приказал я кормить и беречь?". Тот же отве-
тил: "Умер".Олегже посмеялся и укорил того кудесника, ска-
зав: "Неверно говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я
жив". И приказал оседлать себе коня: "Да увижу кости его".
И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп
голый, слез с коня, посмеялся и сказал: "От этого ли чере-
па смерть мне принять?". И ступил он ногою на череп, и вы-
ползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того раз-
болелся и умер».

Ответим на вопросы
1. Какой город стал столицей государства в 882 году?
2. Сколько походов на Византию совершил Олег Вещий?



 
 
 

3. Расскажите обстоятельства смерти князя Олега (по от-
рывку из предания)



 
 
 

 
Тема 4. Князь Игорь

 



 
 
 



 
 
 

Князь Игорь родился в 878 году. Игорь был сыном Рюри-
ка. Князь Игорь первый из правителей Древнерусского госу-
дарства упоминается и в западных, и в византийских источ-
никах. По данным Повести временных лет Рюрик умер в 879
году, оставив правление государством своему соплеменнику
Олегу, пока Игорь не достигнет совершеннолетия.

В 903 году из Пскова к Игорю доставили будущую супру-
гу, Ольгу. Невесте было на тот момент 13 лет, а Игорю 25.

В 907 году Олег отправился в поход на Византию, а Игорь
остался в Киеве наместником. После смерти Олега Игорь
стал полноправным правителем Древней Руси, но дату нача-
ла правления установить доподлинно не представляется воз-
можным. В 914 году Игорь подавил восстание древлян и по-
высил дань, которую они обязаны были ему выплачивать.

Термин: наместник – Должностное лицо в Древней Руси,
которое занималось вопросами суда, сбором налогов и по-
шлин.

В 915 году на границах Руси впервые показались печене-
ги, они шли на помощь Византии в войне против болгар.
Впервые столкнувшись с этими кочевниками, Игорь не пре-
пятствовал их проходу, а в 920 году уже сам повел против
них войска. Представляется достоверным факт походов Иго-
ря на Византию, поскольку это зафиксировано в зарубеж-
ных источниках. Авторы утверждают, что у русов был флот
из тысячи судов. Но при этом Игорь потерпел страшное по-



 
 
 

ражение на море, потому что его корабли были обстреля-
ны греческим огнем. На суше князь совершил несколько на-
падений на земли, но опять же потерпел поражение в бит-
ве и в сентябре вернулся на Русь с остатками своих войск.
Несмотря на, казалось бы, полную военную неудачу, поход
Игоря крайне испугал Византию. Игорь предпринял следу-
ющий поход на Византию в 943 или 944 году.

Исследователи склоняются к первой дате, но в летописи
указан 944 год. В войске Игоря было довольно сильно эт-
ническое многообразие: варяги, славяне, а также печенеги.
Войско было разделено на конницу и флот. Большая часть
отправилась по морю, а князь двинулся сушей. Император
Роман I Лакапин был осведомлен о передвижениях князя
и его войска. К тому моменту, как Игорь дошел до Дуная,
к нему приехали послы византийского императора с весьма
богатыми дарами. Отдельные дары полагались печенегам. По
всей вероятности, князя и дружину устроила такая дань, и
они повернули назад.

В следующем году, если считать, что поход был в 943 году,
Игорь заключил с Византией договор торгового и военного
характера. В этом договоре фигурируют имена племянников
Игоря, а также его жены и сына.

Отрывок из произведения «Слово о полку Игореве»
«А ведь всё с того начиналось,
Что Олег сам крамолу ковал,
Много битв ему удавалось,



 
 
 

Много войн он тогда развязал.
… Очень много Олег натворил,
Меж родными раздор насаждал,
Мертвых русов воронам кормил,
Жадных галок с меча угощал.»
Советуем Вам посмотреть экранизацию этого произведе-

ния – «Сказание про Игорев поход»
Ответим на вопросы
1. Какие народы были в войсках Игоря во время походов

на Византию?
2. Как звали супругу Игоря?



 
 
 

 
Тема 5. Княгиня Ольга

 

Княгиня Ольга была первой женщиной-правительницей в
истории русского государства и женой Игоря. О происхожде-
нии княгини из летописей нам ничего неизвестно, за исклю-
чением поздних сведений Степенной книги, сообщающей,
что умерла она в возрасте 80 лет. Также упоминание Ольги



 
 
 

есть в договоре Игоря с Византией 944 года.
В 945 году (условная дата), князь Игорь был убит древ-

лянами, возмутившимися неоднократными поборами князя.
По летописной хронологии Святославу, сыну Ольги и Игоря,
было только 3 года, и правителем стала Ольга. Это означает,
что дружина Игоря признала её как законного представите-
ля наследника.

Князь древлян Мал после убийства Игоря начал свататься
к Ольге. Летописи сообщают, что Ольга совершила четыре
акта возмездия за убийство супруга. Итак, Мал отправил к
Ольге сватов. Двадцать человек, прибывшие в Киев, прямо
в ладье были заживо закопаны в землю. После этого княги-
ня попросила прислать к ней из уважения знатных сватов,
это посольство было сожжено в бане. Ольга отправилась с
дружиной в древлянские земли. Во время тризны (поминок)
она опоила древлян и повелела их убить. Летопись приводит
цифру в пять тысяч убитых.

В 946 году княгиня отправилась с крупным войском в
полномасштабный поход на древлян. Согласно сведениям
Новгородской первой летописи, киевские войска одержали в
битве верх. После этого княгиня прошла по земле древлян,
устанавливая новые налоги, и возвратилась в Киев. А по дан-
ным «Повести временных лет» Ольга с войском приступи-
ли к осажденному Искоростеню, столице древлян. Осада не
приносила результатов, и тогда княгиня распорядилась при-
вязать к птичьим лапам зажженную серой паклю. Так город



 
 
 

сгорел.
После мести Ольга продолжала править Древнерусским

государством, фактически даже после того, как Святослав
стал правителем, потому что он большую часть времени про-
водил в походах. После расправы над древлянами княгиня
Ольга посетила новгородские земли. Там была, вероятно,
проведена реформа дани. Княгиня установила систему по-
гостов, определенных центров для сбора дани.

Термин: погост – место в поселении, где останавливались
и торговали купцы.

С именем Ольги связано начало каменного строительства
в Древнерусском государстве. Вообще она старательно под-
ходила к благоустройству как Киева, так и подвластных ему
территорий.

Повесть временных лет сообщает, что в 955 году княги-
ня Ольга приняла крещение в столице Византии. В креще-
нии её имя стало Елена. Обстоятельства крещения до конца
не известны. Сообщается, что ее крестили лично император
Константин Порфирородный и патриарх Феофилакт. Через
два года она прибыла в Константинополь с большим посоль-
ством. Этот визит известен по сочинению Константина Пор-
фирородного «О церемониях».

Византийские источники упоминают только один приезд
Ольги, который был описан Константином Порфирородным
в труде «О церемониях». В сопровождающих княгиню лю-
дях император называет священника Григория, некоторые



 
 
 

исследователи в этой связи делают вывод, что Ольга уже бы-
ла крещеной. Но в таком случае странно, что Константин на-
зывает ее не Еленой, а языческим именем Ольга.

В 969 году Ольга умерла, похоронена княгиня была, как
и положено, христианскому обряду.

Ответим на вопросы
1. Как звали мужа Ольги?
2. Сколько раз Ольга мстила древлянам за убийство мужа?
3. Какую реформу проводила Ольга в Новгороде?
4. Назовите столицу Византии.



 
 
 

 
Тема 6. Князь Святослав

 



 
 
 



 
 
 

Князь Святослав был сыном Ольги и Игоря. Согласно дан-
ным «Повести временных лет» он родился в 942 году. Когда
князь Игорь был жестоко убит древлянами, Святославу бы-
ло три года. Известно, что после вступления во власть Свя-
тослава, фактически государственными делами продолжала
заниматься Ольга, потому что князь все время проводил в
походах.

Имя Святослава упоминается наряду с именем его мате-
ри в договоре Игоря с Византией 944 года. «Повесть времен-
ных лет» дает живописный сюжет, по которому Святослав,
будучи четырех лет от роду, участвовал в карательном похо-
де Ольги на древлян, он кинул копье в коня. Ранние годы
Святослава, по данным «Повести временных лет», прошли
в Киеве в окружении Ольги.

Известно, что Ольга, после крещения пыталась склонить к
принятию христианства своего сына, однако он решительно
воспротивился. Святослав объяснял свою позицию тем фак-
том, что если он поменяет веру, то потеряет уважение своей
дружины.

Точной даты начала самостоятельных действий Святосла-
ва нет. По «Повести временных лет» первый поход он ор-
ганизовал в 964 году. Первый поход был направлен на раз-
гром Хазарского каганата. Войско Святослава проходило че-
рез территорию племени вятичей, возможно, что на том эта-
пе, имея целью хазар, князь еще не стал подчинять вятичей



 
 
 

своей власти. В следующем году Святослав напал на Хазар-
ский каганат и выиграл сражение. Арабский автор Ибн-Хау-
каль являлся современником этих событий, и поход Свято-
слава на хазар он относит к несколько позднему времени –
968 или 969 году. Также этот автор утверждает, что заодно
Святослав имел войну и с Волжской Булгарией, но больше
это не подтверждается никакими источниками. Князь Свя-
тослав нанес сокрушительное поражение Хазарии, от кото-
рого она уже не оправилась. Кроме того, на месте Саркела
князь распорядился поставить славянское поселение, так по-
явилась Белая Вежа. Вполне вероятно, что в то же время под
власть Древнерусского государства попала Тмутаракань. Та-
ким образом, князь не только решил проблему грозного со-
седа, но и расширил территорию своего государства.

В 968−969 году произошло первое вторжение кочевого
племени печенегов на территорию Древней Руси. Традици-
онно считается, что нападение было спланировано Византи-
ей. В любом случае, Святославу с войском пришлось срочно
возвращаться и выгонять печенегов. Существует теория, что
в набеге печенегов виновны хазары. В то время, когда Свя-
тослав пребывал в Киеве после нападения печенегов, умер-
ла его мать Ольга. После этого князь, не стремившийся оста-
ваться в Киеве, разделил земли под власть своих сыновей.
В Киеве стал княжить Ярополк, в древлянскую землю он от-
правил Олега, а в Новгород – Владимира. Полагают, что ки-
евляне и сами не особо хотели видеть Святослава князем.



 
 
 

Разделив управлением таким способом, Святослав отпра-
вился в поход на Болгарию. Шла русско-византийская война.
Известно, что Святослав успешно взял Доростол, а затем и
столицу царства Преслав Великий.

В войне теперь Болгария просила помощи у Византии
против Руси. Никифор Фока не обрадовался активной заво-
евательной политике Святослава, и собирался закрепить со-
юз с болгарами путем династического брака. Этому не суж-
дено было случиться, так как в декабре 969 года Никифо-
ра свергли и убили, новым императором стал Иоанн Цимис-
хий. После переворота в Византии болгарский царь отрек-
ся от трона в пользу сына. В сложившейся ситуации Визан-
тия вовремя не оказала помощь Болгарии, и болгары заклю-
чили союз со Святославом. Император Иоанн не сумел уго-
ворить Святослава уйти из Болгарии, так как князь твердо
решил расширить за ее счет размеры государства. Тогда Ви-
зантия привела войска на границу Болгарии. Благодаря со-
юзу с Болгарией, войско Святослава значительно расшири-
лось, дополнительно в него вошли также печенеги и венгры.
Эта армия напала на Фракию в 970 году. Святослав сумел
дойти до Аркадиополя, что уже очень близко к столице Ви-
зантии, там и случилась главная битва. Греческие источники
сообщают, что сначала были перебиты печенеги, а затем и
остальная часть войска. В 971 году император Иоанн Цимис-
хий лично участвовал в походе на Святослава. В ходе этого
похода византийцы захватили болгарскую столицу Преслав,



 
 
 

часть воинов князя смогла пробиться к нему в Доростол. За-
тем византийцы окружили Доростол. Осада продолжалась в
течение трех месяцев, сопровождаясь периодическими бит-
вами. В середине лета Святослав согласился на мирные пе-
реговоры, условия которых император Византии принял без
вопросов: войско покидало Болгарию, византийцы помога-
ли ему с обеспечением на два месяца пути, князь Святослав
вступал в военный союз империей, а также восстанавлива-
лись торговые связи.

Покинув Болгарию весьма ослабленным, князь добрался
до Днепра и пошел на ладьях до порогов. Однако пройти по
Днепру не удалось, и князь остался зимовать в устье реки.
Весной 972 года он повторил попытку прорыва, но печенеги
стояли на том же месте, и в битве с ними Святослав погиб.

Ответим на вопросы
1. Расскажите, как Святослав разделил землю между сы-

новьями.
2. Чем можно объяснить то, что Ольга продолжала зани-

маться государственными делами после вросления Свято-
слава?

3. Кто убил князя Святослава?
Тема 7. Князь Владимир
I



 
 
 



 
 
 

Великий князь Владимир I – сын князя Святослава Иго-
ревича, при котором произошло Крещение Руси. Также из-
вестен под прозвищем “Святой”, ассоциируется с персона-
жем фольклора “Владимир Красное Солнышко”.

У Владимира Святославича были братья – Олег и Яро-
полк. Когда сыновья повзрослели, управление подвластны-
ми территориями отец доверил им: Ярополк командовал Ки-
евом, Олег – Древлянской областью, а Владимиру достался
Новгород. Во время сражений с печенегами князь Святослав
погиб, и его сыновья вошли в полноправное владение своим
наследством. В 972 году князь Владимир вступил на новго-
родский престол. В народе он прославился как завоеватель
земель. В 980 году он отвоевал Киев у собственного брата
– Ярополка. Кроме того, Владимир подчинил и обложил да-
нью многие соседние племена: вятичей, ятвягов, радимичей;
защищал границы государства от набегов печенегов. Князь
расширил пределы Руси от Балтийского моря на севере до
реки Буг на юге.

До принятия святого крещения князь Владимир был
язычником. Его бабушка, княгиня Ольга, не передала свою
новую веру – христианство – сыну и внуку. Поэтому велико-
му князю Владимиру Святославичу предстояло пройти по ее
стопам – обрести Христа после долгих лет греховной жизни
и духовных исканий.

Термин: язычество Древней Руси – это система представ-
лений о человеке и мире, что существовала в древнерусском



 
 
 

государстве до Крещения Руси.
В 988 году князь Владимир принял святое крещение с

именем Василий. По преданию, выйдя из крещальной купе-
ли, он, до этого ненадолго ослепший, прозрел и воскликнул:
«Теперь я познал истинного Бога!».

Отрывок из жития «О князе Владимире»:
«В былинах князя Владимира называли «ласковым кня-

зем» и «Солнышко Владимир стольно-киевский». За заслуги
перед Русью-матушкой церковь признала князя Владимира
святым и равноапостольным. В городе Киеве на Владимир-
ской горке стоит памятник князю Владимиру. На высоком
берегу Днепра высится фигура великого князя. В 1998 го-
ду в городе Белгороде на Харьковской горе тоже был открыт
памятник князю Владимиру. Его условно считают основате-
лем города Белгорода. Это один из самых больших памятни-
ков князю Владимиру в нашей стране. На пятнадцатиметро-
вом постаменте мы видим фигуру Крестителя Руси. В пра-
вой руке князь Владимир высоко держит крест, благослов-
ляя белгородцев на хорошие и добрые дела. А левая рука
князя опирается на щит. Он готов к защите жителей белго-
родской земли от врагов. И в настоящее время и через много
лет, люди, приходя к этому памятнику, будут помнить, что
князь Владимир – креститель и «святой заступник Руси».

Следующий наш вопрос – крещение Руси. Этот термин
встречается уже в «Повести временных лет», о которой вы
уже знаете.



 
 
 

После крещения князь Владимир вернулся в Киев и при-
вез с собой из заморских земель православных священни-
ков. Первыми они крестили в новую веру сыновей Влади-
мира Святославича, потом бояр. Источник, где их крестили,
стал называться Крещатиком.

Великий князь начал активно бороться с язычеством. По
инициативе князя-христианина священнослужители расска-
зывали народу о Христе (Иисус Христос – центральная лич-
ность в христианстве, которое рассматривает его как пред-
сказанного в Ветхом Завете Мессию, ставшего искупитель-
ной жертвой за грехи людей). Итогом проповеди стал приказ
Владимира Святославича всем гражданам явиться в Киев, на
берег Днепра, чтобы принять святое крещение. Это событие
988 года стало первым в череде массовых крещений на Руси.
Далее крестился Новгород. Затем последовали Ростов, Суз-
даль, Муром, Полоцк, Смоленск, Псков, Луцк и другие го-
рода. Принятие новой, единой, веры стало серьезным толч-
ком к объединению русских земель.

Советуем Вам посмотреть мультфильм «Князь Влади-
мир» (2004 г.), в котором показаны события, происходив-
шие на русской земле во времена правления князя Владими-
ра Святого.

Ответим на вопросы
1. Назовите дату крещения Руси.
2. В каком городе проходило крещение народа?



 
 
 

 
Тема 8. Князь Ярослав Мудрый

 



 
 
 

Следующий правитель, о котором мы поговорим – это ве-
ликий полководец Ярослав Мудрый (около 978 г. – 1054 г.).



 
 
 

Сплотив многие разрозненные племена между собой, он ос-
новал много городов и дал жизнь великому государству.

Будучи третьим сыном Владимира Святославовича, он
княжил в Ростове. Историки полагают, что именно Ярослав
основал город Ярославль в 1010 году, а уже в 1011 году стал
княжить и в Новгороде. После смерти отца ему пришлось
бороться с братом Святополком, который расправился с дру-
гими братьями. Окончив войну с ним, он окончательно за-
крепился на своем новом месте в Киеве.

Деятельность Ярослава Мудрого в качестве стратега, ко-
мандующего войсками, и политика высоко оценивается ис-
ториками. Именно на его долю выпало много угроз со сто-
роны различных племён и захватчиков.

Ярослав Мудрый не только разбивал своих противников
на поле боя, но затем удачно с ними мирился, помогал, та-
ким образом укрепляя свою власть. Он расширял границы
Руси путём основания новых городов, а также благодаря по-
бедам над другими племенами – чего только стоит успешный
поход, совершённый против печенегов в 1036 году. Именно
эта битва предрешила дальнейшее освобождение Руси от их
постоянных набегов.

Ярослава Мудрого приглашал из других стран мастеров,
которые возвели новые храмы, в том числе и собор святой
Софии в Киеве, Золотые ворота и каменные стены, защи-
щавшие город от нападения.

Особого внимания заслуживает развитие образования:



 
 
 

открытие большой и самой первой школы в Киеве, а также
создание библиотеки в Софийском соборе. При князе Яро-
славе появился свод законов «Русская правда», который
стал одним из первых документов, содержащих правовые
нормы. Период её создания: 1016-1054 гг.

Одной из задач Ярослава Мудрого было укрепить власть
Киева. Поэтому он активно развивал связи государства раз-
личными путями: через торговлю и дипломатию.

Термин: дипломатия – это деятельность главы государ-
ства по реализации целей и задач внешней политики страны
и защите интересов граждан страны за рубежом.

О личной жизни князя стоит сказать, что в 1019 году он
женился на дочери шведского монарха Ингигерде, которая
после крещения стала Ириной. Молодая жена также оказала
большое влияние на развитие Руси, потому что именно на
землях, оставленных ей в наследство, Петр I в дальнейшем
построил Санкт-Петербург. Известно, что в браке у супругов
родилось 3 дочери и 6 сыновей.

Великий князь умер на руках у своего сына Всеволода 28
февраля 1054 года.

Ответим на вопросы
1. Какой город основал Ярослав Мудрый?
2. Как назывался свод законов, созданный при Ярославе?



 
 
 

 
Тема 9. Князь Владимир Мономах

 



 
 
 



 
 
 

Следующий князь, о котором пойдет речь в этой теме стал
внук Ярослава Мудрого – Владимир Всеволодович Мономах
(1053–1125 гг.).

Владимир Мономах родился в 1053 году. Его отцом был
князь Всеволод Ярославич. Он с ранних лет приучал сына к
суровой жизни, воспитывая в мальчике самые главные для
будущего правителя и полководца качества: отвагу, бесстра-
шие, целеустремлённость, решительность.

13-летний Владимир был уже опытным охотником, вме-
сте с отцом он ходил в далёкие походы, воевал против полов-
цев. В этом же возрасте он приступил к самостоятельному
княжению в Ростово-Суздальских землях, приобретая свой
первый опыт государственного правления.

С 1073 по 1078 годы Владимир был поставлен на кня-
жение в Смоленске. В этот период он почти всё время про-
водил в военных походах против половцев (древний народ
тюркской языковой группы, кочевавший на юго-востоке Ев-
ропы, в южнорусских степях). В 1078 году Всеволод Яросла-
вич стал великим киевским князем, и его старшему сыну
достались во владение черниговские земли. Владимир стал
правой рукой отца, во всём помогая ему.

После смерти отца в 1093 году Владимир в качестве его
преемника мог взойти на киевский престол. Однако в те
времена существовало особое правило преемственности, со-
гласно которому править Киевом мог старший из Рюрикови-



 
 
 

чей. Им оказался двоюродный брат Владимира, Святополк
Изяславич. Мономах, не желавший проливать кровь ради
власти, уступил трон брату, а сам стал княжить в Чернигове.

В последующие годы князь Владимир сделал очень мно-
гое для защиты Руси от регулярных набегов кочевников.
Вместе со своими сыновьями он без устали сражался с внеш-
ними врагами, и спустя некоторое время русские земли бы-
ли освобождены от кочевников. Усилиями Мономаха бы-
ли остановлены и братоубийственные войны среди русских
князей.

Владимир Мономах стал пользоваться большим уважени-
ем в Европе и Византии. Так, византийский император пре-
поднёс князю Владимиру в знак особого расположения щед-
рые дары: шапку, древние бармы, скипетр и державу. В даль-
нейшем эти предметы стали символами державной власти на
Руси.

После смерти Святополка в 1113 году Владимир Мономах
стал великим князем киевским. За годы своего правления
он успел провести много важных реформ, направленных на
облегчение жизни простого народа. При Мономахе началось
масштабное строительство храмов, крепостей и укреплений.
Были воздвигнуты Успенский собор и Спасская церковь –
памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней.

Враги не смели подступать к границам Руси, прекрати-
лись и междоусобные войны внутри государства. Всё это как
нельзя лучше способствовало культурному развитию. Вла-



 
 
 

димир Мономах оставил свой след и в литературе. Одним из
самых значимых его произведений, написанных для детей и
юношества, стало «Поучение Владимира Мономаха». В нём
князь делился собственным жизненным опытом, давал по-
лезные советы отрокам.

Отрывок из «Поучения» Владимира Мономаха:
«Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмей-

тесь над нею, но примите её в сердце своё и не ленитесь, но
усердно трудитесь. В дому своём не ленитесь, но за всем на-
блюдайте, не полагайтесь на тиуна, ни на отрока, чтобы при-
ходящие к вам не посмеялись ни над домом вашим, ни над
обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не надейтесь
на воевод. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью…»

Скончался великий князь 19 мая 1125 года, оставив по-
сле себя сильное государство с развитой экономикой и куль-
турой.

Ответим на вопросы
1. Какие символы державной власти на Руси вы знаете?
2. Вспомните отрывок из «Поучения Владимира Монома-

ха». Какая главная мысль у этого отрывка?



 
 
 

 
Тема 10. Князь Юрий Долгорукий

 

Эта тема посвящена младшему сыну Владимира Монома-
ха Юрию Долгорукому, обладавшему большими амбициями
и планами на Киевский престол, однако вошедший в исто-
рию Руси как основатель Москвы.

Родился князь между 1090 и 1095 годами. С самого дет-
ства он княжил в Ростове вместе с братом, но позже начал



 
 
 

княжить в одиночку, а затем захотел расширить свою власть,
захватив Киевский престол. Долгорукий смог захватить Пе-
реяславль Русский, но у него не получилось задержаться
там больше чем на неделю. Вторая попытка также оказалась
неудачной, поэтому Долгорукий вмешивался в распри меж-
ду князьями, пытаясь отобрать у своего племянника Киев-
ский престол.

Одним из главных достижений князя является заключе-
ние союза с Византийской империей и перемирие с полов-
цами.

Кроме того, его не просто так прозвали Долгоруким. Бла-
годаря своей хитрости он умел вести боевые действия в раз-
личных уголках своих владений и имел «длинную руку», ко-
торая тянулась к разным землям, могуществу и власти.

В 1147 году на окраине северо-восточной Руси по рас-
поряжению Долгорукого было построено небольшое посе-
ление, которое начало постепенно разрастаться. Изначаль-
но оно должно было служить для охраны границы. Тогда же
князь отправил письмо своему союзнику с просьбой прие-
хать «в Москов!». Именно благодаря этому документу, где
название города упомянуто впервые, считается, что столи-
ца основана именно в 1147 году. Кроме того, Юрий Долго-
рукий основал города Дмитров, Юрьев-Польский и Переяс-
лавль-Залесский.

После себя князь оставил большое культурное наследство:
Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, цер-



 
 
 

ковь Бориса и Глеба, церкви Георгия во Владимире и другие.
О его личной жизни известно, что Юрий Долгорукий был

женат дважды. Первой его супругой была дочь половецкого
хана, с которой князь счастливо прожил вплоть до её кончи-
ны. В браке с ней родилось 8 детей. Второй супругой кня-
зя была царевна Ольга (историки до сих пор не сошлись во
мнении, кем она приходилась византийскому императору –
дочерью или сестрой). Она родила мужу 5 детей.

Умер правитель Киева внезапно. После пира, вернувшись
в Киев, который он завоевал в третий, последний раз, князь
почувствовал себя плохо. Есть мнение, что его отравили.
Князь Юрий Долгорукий, биография которого наполнена
сражениями, завоеваниями и многими достижениями, умер
через 5 дней, 15 мая 1157 года.

Ответим на вопросы
1. Объясните, почему князя Юрия назвали «Долгору-

ким»?
2. Чем прославился Юрий Долгорукий?



 
 
 

 
Тема 11. Чингисхан

 



 
 
 



 
 
 

Эта тема нестандартная, потому что посвящена истории
Монгольского государства. В XIII веке русские земли оказа-
лись в эпицентре монгольских завоеваний.

Племена монголов занимали обширные территории от
озера Далай-Нор до западных отрогов Алтайских гор, от
Байкала на севере до Великой Китайской стены на юге. По
имени одного из могущественных племен монголов часто
называли татарами. Это был народ скотоводов-кочевников,
охотников и рыбаков. Во главе возникшего Монгольского го-
сударства стояла степная знать (нойоны), которая опиралась
на военные отряды нукеров. В 1206 г. по решению съезда
монгольской знати (курултая) всемонгольским правителем –
великим ханом – стал видный представитель аристократии
Темучин, принявший позже имя Чингисхан. Он правил до
своей смерти в 1227 г.

Власть великого хана была огромной. Под его руковод-
ством была создана колоссальная монгольская армия. Она
делилась на «тумены», или «тьмы» (по 10 тысяч человек в
каждом), тысячи, сотни и десятки и комплектовалась из ско-
товодов. Оружием их снабжало государство. На войне каж-
дый воин имел равное право пользоваться добычей, опреде-
ленную часть которой обязан был отдавать хану. Все войско
было подчинено строжайшей дисциплине. За трусость одно-
го из своих воинов мог поплатиться головой весь десяток.

Основным родом войск была многочисленная конница.



 
 
 

Прекрасные наездники, монголы отлично стреляли из луков
с коня. Огромная численность лошадей в табунах позволяла
монгольскому войску быстро перемещаться на большие рас-
стояния. Каждый воин имел в запасе несколько луков и кол-
чанов, копье с железными крючьями, кривую саблю, кожа-
ную с железными полосками каску и легкую длинную пику.

Применялись засады, неожиданные нападения, часто
монголы заманивали врага ложным отступлением. Большое
внимание уделялось подготовке воинов. Трехлетний ребе-
нок уже учился стрелять из лука.

Вскоре после прихода к власти Чингисхана монголы нача-
ли вести активную завоевательную политику. За первые два-
дцать лет военных походов монголы подчинили своей власти
720 народов. Монгольские воины были безжалостны, они
жгли города, убивали мирных жителе, облагали население
тяжелой данью. Многие территории превратились в пусты-
ню, целые цивилизации уже никогда не возродились. Один
из современников тех событий писал о нашествии монголов:
«Это было событие, искры которого разлетались во все сто-
роны и зло которого простерлось на всех; оно шло по весям
как туча, которую гонит ветер».

В 1207–1211 гг. были подчинены народы Сибири и Во-
сточного Туркестана: буряты, якуты, ойроты, киргизы, уйгу-
ры. В 1211 г. началось наступление на Северный Китай.

В 1219 г. монгольское войско численностью свыше 150
тысяч человек во главе с самим Чингисханом вторглось в



 
 
 

Среднюю Азию. К 1225 г. основное монгольское войско
ушло в Монголию. Только 30-тысячный отряд монгольских
полководцев Джебе и Субэдея продолжал войну на западе.
Через Северный Иран монгольский отряд ворвался в Закав-
казье, опустошил часть Грузии и Азербайджана, по берегу
Каспийского моря проник в земли аланов в 1222 году и, раз-
громив их, вышел в половецкие степи. Здесь в 1223 году
состоялась знаменитая битва на Калке, в которой объеди-
ненное русско-половецкое войско потерпело сокрушитель-
ное поражение.



 
 
 

 
Тема 12. Князь Александр Невский

 

Один из самых известных древнерусских князей и полко-
водцев – Александр Невский, сын великого князя Ярослава
Мудрого.

Он родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залес-
ский. В 1228 году вместе со старшим братом был перевезен
в Новгород, где они стали княжичами новгородских земель.
В 1236 году, после отъезда Ярослава, стал самостоятельно
защищать земли от шведов, ливонцев, литовцев.



 
 
 

В 1239 году Александр женился на дочке Брячислава По-
лоцкого Александре. У них родилось пятеро детей.

За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни од-
ного сражения. В июле 1240 года шведы решили воспользо-
ваться тяжелым положением в русских землях и решили ата-
ковать новгородские земли.

15 июля 1240 года состоялась Невская битва. Новгород-
ский князь неожиданно напал на шведский лагерь. Шведы,
понеся большие потери, были вынуждены бежать на остав-
шихся судах. Своей блестящей победой он предотвратил
дальнейшие захватнические действия шведов. Князь Алек-
сандр Ярославич после этой победы получил прозвище Нев-
ский.

Когда же ливонцы взяли Псков, Тёсов, подобрались к
Новгороду, Александр снова разбил врагов. После этого на-
пал на ливонцев (немецких рыцарей) 5 апреля 1242 года и
тоже одержал победу. Это было знаменитое Ледовое побои-
ще на Чудском озере.

После смерти отца в 1247 году Александру в правление
достался Киев и «Вся земля Русская». Киев на то время был
разорен татарами, и Невский решил остаться жить в Новго-
роде. Князь на протяжении 6 лет отражал нападения врагов.

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце
и был похоронен в Рождественском монастыре города Вла-
димир.



 
 
 

Советуем Вам посмотреть мультфильм «Александр Нев-
ский. Победа над смертью».

Проверь свои знания!
1. Почему князь Александр получил прозвище Невский?
2. Какие битвы прославили князя Невского?
3. Как называлось озеро, на котором произошло Ледовое

побоище?
4. Какие сражения проиграл Великий князь?



 
 
 

 
Тема 13. Батый

 



 
 
 

После смерти великого правителя Чингисхана захватни-



 
 
 

ческие кампании Золотой Орды не прекратились, а наобо-
рот, приобрели чудовищные масштабы. Их продолжил внук
знаменитого полководца – хан Батый, организовавший один
из самых мощных разорительных походов за всю историю
человечества.

Отцом будущего правителя был Джучи, старший сын
Чингисхана, получивший в наследство обширные террито-
рии западнее Иртыша. Помимо этого, отец даровал мальчи-
ку еще не завоеванные земли Европы, России и Волжской
Булгарии. По завещанию Чингисхана наследнику предсто-
яло увеличить улус путем захвата этих территорий. Но он
предпочел уединенную жизнь на подаренных отцом землях.
Умер он при странных обстоятельствах, после чего военные
провозгласили его сына Батыя наследником империи.

Вторжение хана Батыя на территорию Руси длилось с 1237
по 1248 годы. В результате великие князья были вынуждены
стать политически зависимыми от Монгольской империи, а
также выплачивать огромную дань. Правитель Золотой Ор-
ды лично назначал русских князей, навешивая на них яр-
лыки. Татаро-монгольское иго существовало более двух ве-
ков и закончилось только в 1480 году. Разрушенным Баты-
ем Киевом стал руководить князь Ярослав Всеволодович. В
1250-м он отправился представителем в Каракорум, где про-
ходил курултай. На этом собрании князя отравили, после че-
го его сыновья Александр Невский и Андрей прибыли в Зо-
лотую Орду. Андрея назначили править Владимирским кня-



 
 
 

жеством, а Александра – Новгородом и Киевом. Для Батыя
захват Киева был стратегически важен: отсюда открывалась
дорога в Европу.

В апреле 1241 года хан Батый вместе со своим войском
разбил армию короля Бела IV. Эта победа открывала полко-
водцу перспективы завоевания Сербии, Болгарии, Далмации
и Боснии. Войдя в центральную Европу, орда расположилась
в окрестностях города Мейсен в Саксонии. Полчище монго-
лов к тому времени сильно потрепалось, и Батый принял ре-
шение сворачивать Великий западный поход. Войска начали
отступать по направлению к Волге.

Причиной завершения кампании некоторые историки
считают смерть соратника Чингисхана – хана Угэдея. После
его ухода каганом назначили Гуюка, непримиримого про-
тивника Батыя. Придя к власти, Гуюк развязал межклано-
вые войны, а в 1248-м и вовсе выступил против великого ха-
на вместе со своим войском. Однако планам Гуюка осуще-
ствиться было не суждено: добравшись до Самарканда, он
внезапно умер. По версии исследователей, его отравили спо-
движники Батыя, проникнувшие в стан врага. В 1251 году
великим ханом стал Мунке – многолетний соратник Батыя.

Казна Золотой Орды была забита до отказа, и в 1250 году
хан решил основать новый город. Сарай-Бату стал красивей-
шим населенным пунктом, где мечтали жить многие люди.
Обилие ярких базаров, площадей и роскошных домов пора-
жало воображение приезжих. Впоследствии город пришел в



 
 
 

упадок: при правлении хана Узбека его разобрали на камни
для возведения новых городов.

Об этих событиях снят фильм Андрея Прошкина «Ор-
да» (2012).

Задание: предлагаем выполнить тест по теме «Монголь-
ское государство» (темы 11 и 13). Ссылка по QR-коду.



 
 
 

 
Тема 14. Князь Иван Калита

 



 
 
 



 
 
 

Следующий князь, о котором пойдет речь – это Иван I Да-
ниилович Калита – один из сыновей Даниила Московского,
родоначальника московской линии Рюриковичей.

После смерти отца стал правой рукой Юрия Даниилови-
ча, фактически являясь соправителем во время многочис-
ленных поездок брата в Орду. После убийства брата в Ор-
де тверским князем и потерей контроля над великим Влади-
мирским княжением для московской династии, Калита смог
воспользоваться анти-ордынским восстанием в Твери и воз-
главил карательные отряды хана, с помощью которых рас-
правился с конкурентом.

За тесное сотрудничество с Золотой Ордой и обещание
дополнительных выплат, Иван получил не только велико-
княжеский ярлык, но и право собирать дань для хана в дру-
гих княжествах. Князь не гнушался силой выбивать поло-
женную для ордынцев дань из и без того сильно разорённых
русских земель, часть из которой присваивал и направлял на
усиление собственного положения – строительство храмов и
монастырей и укрепление обороны Москвы.

Князя Ивана I Даниловича в городе звали Иван Калита.
Такое прозвище у него появилось из-за того, что его всегда
видели с кошельком на поясе, в котором он носил с собой
деньги. Эти деньги он раздавал нищим.

Отдельно стоит выделить успешный перенос религиозно-
го центра из Владимира в Москву. В 1329 году по его прось-



 
 
 

бе митрополит отлучил от церкви не только тверского князя
Александра Михайловича, но и весь город Псков, в котором
тот укрылся.

Неуёмный аппетит Ивана I не раз приводил к конфликтам
с Новгородской республикой, от которой он требовал всё но-
вых и новых выплат, и в итоге подтолкнул к сотрудничеству
с набирающим силу Литовским княжеством.

В целом, правление Ивана I можно считать логичным про-
должением дела его предшественников. Калита занимался
преимущественно дипломатией и строительством, продол-
жая развивать заложенные ещё его отцом Даниилом Алек-
сандровичем основы могущества княжества – строитель-
ство монастырей, повышение привлекательности москов-
ской земли для переселенцев, укрепление защиты недавно
приобретённых территорий. В 1339 году Иван Калита начал
строительство нового Московского деревянного (дубового)
Кремля.

Помимо всего вышеперечисленного, крупным событием
правления Калиты стал поход на Смоленск, в котором участ-
вовали войска Орды и залесских князей. Ордынцы и их вас-
салы разграбили Смоленскую землю и отступили, захватив
большое количество пленных и добычи.

Известно, что в начале 1340 года Калита, к тому времени
давно болевший, постригся в монахи под именем Анания. 31
марта он скончался и уже на следующий день был похоронен
в Архангельском соборе в Москве.



 
 
 

Ответим на вопросы
1. Объясните прозвище Ивана Калиты.
2. Из какого материал строил Московский Кремль Иван

Калита?



 
 
 

 
Тема 15. Князь Дмитрий Донской

 



 
 
 

Имя Дмитрия Донского занесено в историю, как побе-



 
 
 

дителя Куликовской битвы, князя Московского и великого
князя Владимирского.

Родился Дмитрий I Иванович 12 октября 1350 года в
Москве. Его отцом был князь Московский Иван II, а дедом
Дмитрия Донского был прославленный Иван Калита, о ко-
тором вы уже знаете. Детство мальчика закончилось в 9 лет,
когда умер его отец. Он стал правителем Московского кня-
жества. Едва оказавшись на троне, девятилетний мальчик
должен был отстаивать свое право на власть во Владимир-
ском княжестве у других претендентов. Тверской князь Ми-
хаил сумел разжечь войну Москвы и Литвы. Правитель Лит-
вы Ольгерд предпринял три попытки захвата власти у юного
Дмитрия, но все они были безуспешными.

Правление Дмитрия I Ивановича пришлось на самые тя-
желые и печальные времена в российской истории. Москов-
ское княжество подвергалось набегам литовцев, а Донской
воевал со Смоленскими и Брянскими территориями. После
того, как в 1367 году сгорел деревянный московский кремль,
Дмитрий I принял решение о строительстве нового, теперь
белокаменного, который мог бы стать надежным щитом для
города.

С каждым годом Московское княжество становилось все
более могущественным, и это не могло не беспокоить хан-
ство Золотой Орды. Мамай предпринял вылазку на Моск-
ву, его войска сумели разгромить Нижний Новгород, одна-
ко дальше пройти им не удалось. Русские войска нанесли им



 
 
 

ответный удар в районе реки Вожи. Разгоряченные неудачей,
ордынские войска еще большей численности направляются
с новым походом на Русь, и встречаются на Куликовом поле
в 1380 году с воинами Дмитрия Донского. Эта битва вошла
в историю как одно из важных событий для развития Руси.

Хан Мамай со своими войсками должен был воссоеди-
ниться с литовской армией князя Ягайло и Олега Рязанского.
Местом их встречи обозначили южный берег Оки. Донской
смог помешать слиянию противников. Мамай утратил чис-
ленное превосходство, и был вынужден сам держать оборо-
ну. Сражение началось с небольших столкновений дружин,
после чего на поле боя вышли для поединка татарин Челубей
и инок Александр Пересвет. Неизвестно, происходила ли эта
дуэль на самом деле, или это просто выдумка автора «Ска-
зания о Мамаевом побоище».

Дмитрий находился среди воинов сторожевого полка, но
потом, переодевшись в одежду боярина Михаила Бренка, от-
правился в большой полк, чтобы самому участвовать в сра-
жении. Татарам все-таки удалось прорвать оборону русского
войска и часть из него они начали оттеснять к реке. Но вои-
ны западного полка не приняли бой сразу, как ожидал про-
тивник, они повременили, пока ордынские вояки не прибли-
зятся максимально к реке. Так удалось зажать в тиски вра-
жеское войско, конницу загнать в реку и уже там перебить.
Мамай спасся бегством с поля боя, прихватив с собой незна-
чительную часть своего войска. Основные войска его армии



 
 
 

полностью разбиты. Дмитрий в этом сражении был конту-
жен, остался без коня, но живым.

Донской одержал победу, но его продолжают преследо-
вать неудачи. Единственным утешением было то, что теперь
Русь освободилась от уплаты дани. После победы в Кули-
ковской битве, Дмитрий объединяет Московское и Влади-
мирское княжества, с центром в Москве. Спустя два года на
Москву напали войска хана Тохтамыша. Москва была пол-
ностью разорена, и Донской снова соглашается на выплату
дани Орде, хоть ее размеры заметно уменьшились. Москов-
ская казна катастрофически опустошена, и Дмитрию ниче-
го не остается делать, как вновь погрязнуть в междоусобных
войнах с Новгородом и Рязанью.

Термин: междоусобная война – это война между князья-
ми или его родственниками за Великое княжение.

Дмитрий Донской был женат один раз, на Евдокии Мос-
ковской, которую считают идеальной женой и матерью. В
этом браке родилось двенадцать детей, среди которых самая
большая известность ждала второго сына – Василия I Дмит-
риевича. Супруги занимались благотворительностью, возво-
дили храмы и церкви. Дмитрий Донской нашел настоящее
счастье в личной жизни.

Над разгадкой обстоятельств и причин смерти Дмитрия
I Ивановича до сих пор трудятся историки. Некоторые счи-
тают, что его убили, но обстоятельства его смерти говорят
против этой версии. Он умер в своей постели, до этого дол-



 
 
 

го разговаривал со всеми детьми и супругой. Во время этого
разговора он и назначил правителем сына Василия, но взял
с него слово, что он будет слушаться воли своей матери.

Мы советуем Вам посмотреть мультфильм "Лебеди
Непрядвы", снятый к 600-летию Куликовской битвы.

Ответим на вопросы
1. В каком году была Куликовская битва?
2. Расскажите о ходе Куликовской битвы.
3. Сколько детей родилось у Дмитрия Донского в браке с

Евдокией Московской?



 
 
 

 
Тема 16. Иеромонах

Сергий Радонежский
 



 
 
 

Эта тема посвящена Сергию Радонежскому (1314–1392



 
 
 

гг.) – иеромонаху Русской церкви, преобразователю мона-
шества в Северной Руси, основателю Свято-Троицкого мо-
настыря. Именно он от имени Русской церкви впервые при-
звал к борьбе с ордынским игом.

Сергий Радонежский родился 3 мая 1314 года в селе Вар-
ницы под Ростовом. При крещении будущий святой получил
имя Варфоломей. В семь лет родители отдали его учиться
грамоте. Сначала обучение давалось мальчику очень плохо,
однако постепенно он изучил Святое писание, заинтересо-
вался церковью. С двенадцати лет Варфоломей начал строго
поститься, много молился.

Примерно в 1328 году будущий иеромонах вместе с се-
мьей переехал в Радонеж. После смерти родителей Варфоло-
мей вместе со старшим братом Стефаном ушли в пустынные
места. В лесу на холме Маковец они построили небольшой
храм Троице. В 1337 году, в день памяти мучеников Сергия
и Вакха, Варфоломей принял постриг под именем Сергий.
Вскоре к нему стали приходить ученики, на месте церкви
образовалась обитель. Сергий становится вторым игуменом
и пресвитером обители.

Через несколько лет в этом месте образовался процвета-
ющий храм Сергия Радонежского – Троице-Сергиев мона-
стырь. Узнав о возникновении обители, вселенский патри-
арх Филофей прислал игумену грамоту, в которой отдавал
должное его деятельности. Преподобный Сергий был уважа-
емой личностью в княжеских кругах: он благословлял пра-



 
 
 

вителей перед битвами, примерял их между собой. Сергий
Радонежский благословляет князя Дмитрия на Куликовскую
битву. Скончался великий иеромонах Сергий 25 сентября
1392 года.

Сергий Радонежский был причислен к лику святых в 1452
году. В произведении «Житие Сергия Радонежского», ос-
новном первоисточнике жизнеописания иеромонаха, Епи-
фаний Премудрый писал, что за свою жизнь святой Радо-
нежский множество чудес, исцелений. Однажды он даже вос-
кресил человека. Перед иконой Сергия Радонежского люди
просят о выздоровлении. 25 сентября, в день смерти свято-
го, верующие празднуют день его памяти.

Отрывок из «Жития Сергия Радонежского»:
«Отечество моё! Россия!
В тебе дух старины живет
И ни одна ещё стихия
Не победила твой народ.
Из тьмы веков ты восставала
И становилась всё сильней.
Святая Русь – твоё начало,
И преподобный Сергий в ней…»
Термин: житие – это изображение светских или духовных

лиц, канонизированных христианской церковью.
Ответим на вопросы
1. Какое имя получил Сергий Радонежский при креще-

нии?



 
 
 

2. Какой монастырь основал Сергий Радонежский?
3. Как называется произведение, посвященное жизни

Сергия Радонежского?



 
 
 

 
Тема 17. Князь Иван III

 



 
 
 



 
 
 

Правитель, который сделал очень многое для Руси – Иван
III (1462-1505). Он сумел собрать воедино русские земли,
находившиеся до этого в удельных владениях, и за это его
назвали Великим.

Иван III родился 22 января 1440 года. Его отец Москов-
ский князь Василий II, мать Мария Ярославна. Иван был их
первым ребенком.

В то время дань Орде стала еще больше, и это не могло не
вызвать недовольство народа. Шемяка организовал заговор
против князя, взял его в плен и лишил зрения. Семья князя
и его приближенные нашли убежище в Муроме. Князю Ва-
силию вскоре удалось освободиться, и он поселился в Твери,
приняв помощь князя Бориса Тверского. Народ моменталь-
но окрестил Василия Темным, из-за того, что он полностью
ослеп. В Твери Василий Темный предложил местному кня-
зю обручить их детей.

Спустя некоторое время Василий вернулся в Москву,
укрепил свои позиции во власти. Вскоре Шемяка умер, и с
его смертью не стало междоусобных войн и разбирательств.
В 1452 году, когда Ивану исполнилось всего двенадцать лет,
он обвенчался со своей невестой Мариной Борисовной и
стал править вместе с отцом. Он владел Переяславль-Залес-
ским, в пятнадцатилетнем возрасте выступил с первым по-
ходом против войска татарского. К своему двадцатилетию
Иван III стал во главе войска Московского княжества.



 
 
 

Самостоятельно править Иван начал в 1462 году, после
смерти Василия II. Ему было всего 22 года. Отец завещал
Ивану продолжить собирать воедино русские земли, и он
всячески стремился выполнить последнюю волю умершего
родителя. Для объединения разрозненных территорий он ис-
пользовал самые разные средства – от дипломатии и угово-
ров, до применения силы. В 1463-м территория Московско-
го княжества стала больше за счет присоединения к ней Яро-
славского княжества, спустя 11 лет, в 1474 году к ним доба-
вились Ростовские земли.

Это положило начало присоединению и других террито-
рий. Постепенно территория Руси расширялась, к ней доба-
вились Новгородские просторы, потом настала очередь Тве-
ри, Пскова и Вятки.

Во главе Новгорода вскоре оказался князь Михаил Олель-
кович, и в 1470-м он вынудил новгородцев заключить дого-
вор с литовским королем по имени Казимир. Когда до Ива-
на III дошли эти новости, он решил договориться с Новго-
родом через послов. Но новгородцы так и не подчинились
Ивану Великому, поэтому в 1471 году он пришел к ним с
войной. Шелонская битва закончилась полным поражени-
ем новгородцев. Они ждали помощи от Литовского короля,
но их ожидания оказались напрасными. После переговоров,
Новгород все-таки стал вотчиной Московского княжества.

Однако новгородские бояре продолжали бунтовать, и ни-
как не признавали в Иване государя. Тогда в 1477 году Ве-



 
 
 

ликий опять выступил с походом к непокорному городу и
на протяжении двух лет держал его в изнурительной осаде.
Осада длилась до тех пор, пока город не сдался на милость
победителя. В 1480-м Иван III отдал распоряжение пересе-
лить жителей Новгорода в Московское княжество, а купцы
и бояре из Москвы переехали на новгородские земли.

Самым главным событием 1480 года стало то, что Русь на-
всегда освободилась от уплаты дани Орде. После 240 лет ига
это воспринималось как настоящее освобождение, достичь
которого удалось практически мирным путем.

Во времена царствования Ивана Великого вместо старо-
го деревянного Московского Кремля был построен новый,
кирпичный. Кроме этого, в 1497 году разработали и изда-
ли Судебник, вместивший в себя все государственные зако-
ны, благодаря которому держава стала единым целым, с чет-
ко ограниченными границами. Постепенно формировалось
крепостничество. До этого крестьянин мог в любое время
перейти к другому хозяину, а теперь чтобы перейти на дру-
гое место, нужно было дождаться определенного времени го-
да – осени, когда праздновался день Георгия Победоносца.

Термин: крепостничество – форма зависимости крестьян,
прикрепление их к земле и подчинение власти феодала(зем-
левладельца).

Стараниями князя Ивана Великого Московское княже-
ство постепенно становилось крепким государством, слава о
котором докатилась до Европы. Самого Ивана теперь назы-



 
 
 

вали «государь всея Руси». Главный символ России – двугла-
вый орел, был придуман Иваном Великим. Еще один символ
Московского княжества – Георгий Победоносец, копьем по-
ражающий змия, тоже появился во времена правления Ива-
на III.

Первый раз Иван Великий женился в 12 лет, взяв в жены
Марию Тверскую. В 18 лет он стал отцом, а спустя некоторое
время и вдовцом. Его молодая жена умерла после того, как
подарила мужу наследника, получившего имя Иван Моло-
дой. Перемены в личной жизни Ивана III произошли после
трехлетнего вдовства. Его второй женой стала Зоя Палеолог,
греческая принцесса, известная как София Палеолог. Она
родила мужу девять детей – пять сыновей и четырех дочек.
Один из них – Василий III, взошел на престол после смерти
Ивана Великого.

Иван умер 27 октября 1505-го. Местом упокоения Ивана
III Великого стал Архангельский собор.

Ответим на вопросы
1. В каком году Русь навсегда освободилась от уплаты да-

ни Золотой Орде?
2. Из какого материала был построен Московский Кремль

во времена царствования Ивана III?
3. Какие символы России появились во времена правле-

ния Ивана Великого?
Тема 18. Князь Василий II
I



 
 
 



 
 
 

Как упоминалось в прошлой теме, Василий III (1505 по
1533 гг.) был сыном Ивана III. Будущий князь Василий 3
появился на свет 25 марта 1479 г. По инициативе Ивана III
власть теперь передавалась от отца к старшему сыну. Князь
решил приблизить ко двору своего старшего сына Ивана Мо-
лодого. Вскоре тот стал его фактическим соправителем. Од-
нако примерить на себя роль великого князя он так и не
успел: потенциальный наследник умер в 1490-м. Кончина
старшего сына создала напряженную ситуацию. Но в итоге
официальным соправителем отца стал Василий III.

После поражения монголо-татар от рук Ивана III (стоя-
ние на реке Угре), Орда вступила в период кризиса, из ко-
торого выбраться уже не могла, а затем и вовсе распалась.
Василий III воспользовался удачным моментом и завершил
присоединение оставшихся земель: Пскова, Рязани, а также
Смоленского удела.

Василия III ознаменовалось колоссальным усилением ре-
жима личной власти правителя. Государь считал, что выше
великого князя в государстве не может быть никого. Врагов
и просто политических недоброжелателей у правителя хва-
тало. Князья, не желавшие присягать ему на верность, ока-
зались в опале и были изгнаны. Церковные иерархи, кото-
рые не хотели придерживаться официальной линии власти
и поддерживать Василия в его борьбе с недовольными под-
вергались репрессиям.



 
 
 

Термин: репрессия – наказание граждан, оказывающих
активное или пассивное несогласие, сопротивление власти.

Правитель был заинтересован в верных ему людях. Ос-
новную ставку Василий III делал на служилое сословие –
дворянство. В будущем дворянство стало опорой самодер-
жавия и российской монархии.

Термин: дворянство – сословие, представители которого
служил при дворе у царя.

На период княжения Василия 3 приходится активная фаза
первого фактического церковного раскола. Религиозные де-
ятели разделились на два лагеря: нестяжателей и иосифлян.
Противники придерживались принципиально разных пози-
ций по многим вопросам. Самого Василия вопросы веры ин-
тересовали мало.

Василий III окончил объединения русских земель. В усло-
виях независимости оставались самые «упрямые» террито-
рии.

Положение на международной арене оставалось сложным.
Можно выделить несколько основных направления деятель-
ности Василия III за пределами русского государства. В на-
чале правления великий князь воевал с Казанью. Однако до-
биться успеха в этом противостоянии так и не сумел. В 1512
Василий Иванович начал войну с Литвой. Перед правителем
стояли две задачи: с одной стороны, добиться признания за-
воеваний своего отца, а с другой – присоединить Смоленск,
который уже давно находился под властью Литвы. Город оса-



 
 
 

ждали несколько раз. Добиться окончательного присоедине-
ния Смоленска удалось лишь в 1514.

О его личной жизни известно, что Василий 3 был женат
два раза. Первую супругу своему сыну подбирал лично Иван
III. Супругой Василия III стала некто Соломония Сабурова.
Брак был бездетным, причем в течение многих лет. Так и
не сумев обзавестись потомством, правитель инициировал
развод. Дело для тех лет было исключительным.

Второй женой государя стала Елена Глинская. Но и этот
союз долгое время был бездетным. Зачать детей пара сумела
в поздние годы. В браке на свет появились сыновья Иван (в
будущем получил прозвище Грозный) и Юрий.

Смерть Василия 3 наступила 3 декабря 1533 от абсцесса
и заражения крови.
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