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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хрестоматия предназначена для проведения семинарских занятий по 

истории студентов-бакалавров очной и безотрывной форм обучения. Основная 

задача составителей заключалась в том, чтобы познакомить студентов с 

богатейшим документальным наследием России. Это летописи, сказания, 

свидетельства современников, межгосударственные договоры, 

законодательные акты и другие документы. Привлечение их позволит 

студентам глубже осмыслить наше историческое прошлое, приблизиться к 

объективному анализу проблем отечественной истории.  Уверены, изучение 

исторических событий невозможно без знакомства с документами, 

запечатлевшими то или иное событие, факт, биографию государственного 

деятеля. Они передают дух эпохи, ее особенности. 

Первый выпуск хрестоматии охватывает историю России с IX по  XVI вв. 

Учебное издание включает три темы, которые в хронологическом порядке 

раскрывают этапы становления российской государственности. 

Документальные материалы в хрестоматии соответствуют тематике 

семинарских занятий. Каждый раздел начинается с методических указаний, в 

которых анализируются особенности включенных текстов исторических 

источников и их важность для раскрытия темы. С целью закрепления 

пройденного материала студентам предложены вопросы для самостоятельной 

работы.       

Включенные в хрестоматию документы должны способствовать 

формированию у студентов навыков работы с текстами, что предполагает 

необходимость учитывать исторические условия возникновения документа и 

обстоятельства его создания, политические взгляды автора, а также историю 

написания текста и его публикацию. В хрестоматии текст (или извлечение из 

текста) документа сопровождается библиографическим описанием издания, из 

которого он взят. Составители выделили заголовки к документам полужирным 

шрифтом, а подзаголовки – курсивом.   
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Тема I. ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

(С.А.Козлов) 
Важнейшим письменным памятником для изучения истории Древней Руси 

является «Повесть временных лет». Ее автором был монах Киево-Печерского 

монастыря Нестор. Первая редакция памятника до нас не дошла. Сохранилась 

вторая редакция, представляющая собой переработку текста Нестора, 

сделанную игуменом Выдубицкого монастыря в Киеве Сильвестром. Эта 

редакция лучше всего сохранилась в Лаврентьевской летописи 1377 г. (список 

назван по имени переписчика летописи Лаврентия). Она и легла в основу 

приводимых нами извлечений из текста (в переводе), публикуемого по 

изданию: Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и 

комментарии Д.С. Лихачева; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд. испр. и 

доп. СПб.: Наука, 1996. С. 144–268. 

Летописец главное внимание уделяет проблемам русской истории, что 

явствует уже из названия памятника: «Се повести времяньных лет, откуду есть 

пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля 

стала есть». 

Начинается «Повесть временных лет» историко-этнографическим 

введением. Вслед за географическим описанием Руси, Нестор дает перечень 

славянских племен, затем переходит к характеристике их нравов. Далее следует 

историческая часть. Первую дату русской истории 852 г. летописец 

сопровождает хронологической таблицей важнейших событий всемирной и 

русской истории. Нестор дает объяснение названия «Русь», считая, что это 

варяжское племя, от которого происходили призванные братья — Рюрик, 

Синеус и Трувор. Тем самым летописец утверждал норманнское 

происхождение княжеского рода и самого названия Руси. 
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В 40–60-е гг. XVIII в. Г.-З. Байер, Г.- Ф. Миллер, А.-Л. Шлецер, обнаружив 

известие о призвании варягов в его первоначальной летописной версии, 

излагали ее в своих научных трудах в качестве наиболее правдоподобной. 

Против этого выступал М.В. Ломоносов, утверждавший, что слово «Русь» 

древнее призвания варягов и связал его с сарматами-роксоланами 

(«росаланами») и рекой Рось, притоком Днепра. Так в исторической литературе 

возникло два направления, получивших название норманнизм и 

антинорманнизм. 

Изучая приводимые ниже тексты исторических документов, студенту 

необходимо рассмотреть, как та или иная внутриполитическая ситуация, 

складывавшаяся в России, влияла на трактовку легендарного летописного 

известия. 

Особое внимание студентам следует обратить на тексты договоров Руси с 

Византией, которые были включены в «Повесть временных лет». Они 

позволяют раскрыть один из важнейших аспектов внешнеполитической 

деятельности древнерусского государства. Важным событием, получившим 

подробное освещение в летописи, было крещение Руси князем Владимиром в 

988 г. При изучении вопроса необходимо учитывать, что введение 

христианства на Руси не было единовременным актом, а продолжалось в 

течение длительного времени, вплоть до XV в. 

Под названием «Русская Правда» известен целый комплекс законов, 

применявшихся на Руси в XI—XII вв. и отразивших эволюцию и особенности 

древнерусской жизни. Сохранилось две редакции Русской Правды: Краткая и 

Пространная. Первая возникла предположительно в XI в., вобрав в себя более 

ранние юридические документы. Она делится на две части: Древнюю Правду и 

Правду Ярославичей. Деления на статьи в подлиннике нет, оно дано уже 

издателями документа в XVIII—XIX вв. 

Русская Правда Пространной редакции является юридическим 

памятником, возникшим в XII или начале XIII в. Ее текст сохранился в 

многочисленных списках (более 100), имеет деление на статьи и состоит из 
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двух частей. Первая из них носит название «Суд Ярослава Владимировича», а 

вторая — «Устав Владимира Всеволодовича Мономаха». 

Извлечения из памятника (в переводе) публикуются по изданию: Русская 

Правда / Подготовка текста, перевод и комментарии М.Б. Свердлова // 

Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. 

Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. Т. 4. XII век. С. 490–

492, 496–498. 

Из памятников древнерусской литературы выделим «Поучение» 

Владимира Мономаха. Оно сохранилось в списке в виде вставки в текст 

Лаврентьевской летописи и, вероятнее всего, было написано в 1117 г. Автор 

«Поучения» — киевский князь, обладавший прекрасным слогом и незаурядным 

писательским талантом. Его произведение состоит из трех частей: собственно 

«Поучения», «Автобиографии» и письма своему политическому сопернику 

князю Олегу Черниговскому. Извлечения из памятника (в переводе) 

публикуются по изданию: Поучение Владимира Мономаха / Подготовка текста 

О.В. Творогова, перевод и комментарии Д.С. Лихачева // Библиотека 

литературы Древней Руси / под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. 

Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. Т. 1. XI–XII века. С. 457–465. 

Жанр «поучений детям» был распространен в Средние века. Но «Поучение» 

Владимира Мономаха — обращение к детям — наследникам государственной 

власти. Киевский князь формулирует основные жизненные принципы и 

представляет образ князя, который должен быть деятельным и неутомимым 

правителем Русской земли.  Владимир Мономах призывает детей к единству и 

прекращению усобиц. 

                                               1. Повесть временных лет 

 

Расселение, основные занятия и общественное устройство восточных 

славян  

…Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля 

Венгерская и Болгарская. И от этих славян разошлись славяне по земле и 
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прозвались именами своими, где кто сел на каком месте. Так, например, одни, 

придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались 

чехи. А вот еще те же славяне, белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда 

волохи напали на славян дунайских и поселились среди них и притесняли их, 

то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов 

пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне. 

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а 

другие — древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между 

Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались 

полочанами по речке, которая впадает в Двину, именуемой Полота, от нее и 

назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, 

назывались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его 

Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались 

северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота 

назвалась «славянская» … 

Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; ибо 

и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне и жили они 

все своими родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И 

были три брата, один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра 

их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на 

горе, которая ныне называется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая 

прозвалась по имени его Хоривицей. И построили городок в честь старшего 

своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили 

там зверей, а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от 

них поляне и доныне в Киеве. 

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; был-де тогда у 

Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: «На перевоз на Киев». 

Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду, а этот Кий 

княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих 

почестей удостоился от царя, к которому он приходил. Когда же возвращался, 
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пришел он к Дунаю и облюбовал место, и срубил город невеликий, и хотел 

сесть в нем со своим родом, да не дали ему живущие окрест, так и доныне 

называют придунайские жители городище то — Киевец. Кий же, вернувшись в 

свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут 

же скончались. 

Легенды о начале Руси 

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них 

усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, 

который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. 

Те варяги назывались русью подобно тому, как другие называются шведы, а 

иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси 

чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней 

нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими 

родами и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, 

а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех 

варягов прозвалась Русская земля. 

Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене. 

Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один 

Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, 

другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население 

в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере 

— весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у 

него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со 

своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на 

горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» Тамошние же жители 

ответили: «Были три брата Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот 

и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и 

Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть 

землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. 
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Первые древнерусские князья и их политика. Договоры Руси с Византией 

В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с 

собою множество варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и 

радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцов, 

известных как толмачи: этих всех называли греки «Великая Скифь». И с этими 

всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом 2000. И 

пришел к Царьграду; греки же замкнули Суд1, а город затворили. И вышел Олег 

на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города 

грекам; и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в 

плен, одних иссекли, других мучили, иных же застрелили, а некоторых 

побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно 

поступают враги. 

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. 

И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. 

Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, 

дадим тебе дани, какую захочешь» … И приказал Олег дать дани на 2000 

кораблей по 12 гривен2
 на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей ... А 

затем дать дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для 

Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для 

других городов: ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. 

«Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов, сколько хотят; а 

если придут купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев: хлеба, вино, мясо, рыбу 

и плоды. И пусть устраивают им баню — сколько захотят. Когда же русские 

отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и 

что им нужно. И обязались греки, и сказали цари и все бояре: «Если русские 
                                                 

1
 Суд — залив Золотой Рог, отделявший Константинополь от предместья Галаты. Эта гавань в 

случае возникавшей опасности «запиралась» цепью, протягивавшейся между двумя башнями у входа 

в залив. 
2
 Гривна — слиток серебра, служивший денежной и весовой единицей в Древней Руси. 
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явятся не для торговли, то пусть не берут месячное, пусть запретит русский 

князь указом своим, приходящим сюда русским творить бесчинства в селах и в 

стране нашей. Приходящие сюда русские пусть живут у церкви святого 

Мамонта и, когда пришлют к ним от нашего царства и перепишут имена их, 

тогда возьмут полагающееся им месячное, — сперва те, кто пришли из Киева, 

затем из Чернигова и из Переяславля и из других городов. И пусть входят в 

город только через одни ворота в сопровождении царского мужа, без оружия, 

по 50 человек, и торгуют сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов». 

Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать 

дань и ходили ко взаимной присяге: сами целовали крест, а Олега с мужами его 

водили присягать по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном 

своим богом, и Волосом богом скота, и утвердили мир … 

В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и установить 

договор между греками и русскими, говоря так: 

«…Первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и станем 

любить друг друга от всей души и по всей доброй воле, и не дадим произойти, 

поскольку это в нашей власти, никакому обману или преступлению от сущих 

под рукою наших светлых князей; но постараемся, насколько в силах наших, 

сохранить с вами, греки, в будущие годы и навсегда непревратную и 

неизменную дружбу, изъявлением и преданием письму с закреплением, 

клятвой удостоверяемую. Так же и вы, греки, соблюдайте такую же 

непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым русским и ко 

всем, кто находится под рукою нашего светлого князя всегда и во все годы. 

А о главах, касающихся возможных злодеяний, договоримся так: те 

злодеяния, которые будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно 

совершившимися; а каким не станут верить, пусть клянется та сторона, которая 

домогается, чтобы злодеянию этому не верили; и когда поклянется сторона та, 

пусть будет такое наказание, каким окажется преступление.  

Об этом: если кто убьет, — русский христианина, или христианин 

русского, — да умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется 
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имущим, то ту часть его имущества, которую полагается по закону, пусть 

возьмет родственник убитого, но и жена убийцы пусть сохранит то, что 

полагается ей по закону. Если же окажется неимущим бежавший убийца, то 

пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет … 

Об этом: если украдет что русский у христианина или, напротив, 

христианин у русского, и пойман будет вор пострадавшим в то самое время, 

когда совершает кражу, либо если приготовится вор красть и будет убит, то не 

взыщется смерть его ни от христиан, ни от русских; но пусть пострадавший 

возьмет то свое, что потерял. Если же добровольно отдастся вор, то пусть будет 

взят тем, у кого он украл, и пусть будет связан, и отдаст то, что украл, в 

тройном размере … 

Об этих: если пленник той или иной стороны насильно удерживается 

русскими или греками, будучи продан в их страну, и если, действительно, 

окажется русский или грек, то пусть выкупят и возвратят выкупленное лицо в 

его страну и возьмут цену его купившие, или пусть будет предложена за него 

цена, полагающаяся за челядина. Также, если и на войне взят будет он теми 

греками, — все равно пусть возвратится он в свою страну и отдана будет за 

него обычная цена его... 

Если же будет набор в войско и эти (русские) захотят почтить вашего царя, 

и сколько бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по 

своей воле, то пусть так будет…" 

… И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла 

осень (912 г. — Ред.), и помянул Олег коня своего, которого когда-то поставил 

кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо спрашивал он волхвов и 

кудесников: «Отчего я умру?». И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня 

твоего любимого, на котором ты ездишь, — от него тебе умереть!». Запали 

слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его 

больше». И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько 

лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло 

четыре года, — на пятый год помянул он своего коня, от которого волхвы 
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предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов, и сказал: «Где 

конь мой, которого приказал я кормить и беречь?». Тот же ответил: «Умер». 

Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Не верно 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 черепа смерть мне принять?». И 

ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и ужалила его в ногу. И 

от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и 

понесли его, и похоронили на горе, называемой Щековица. Есть же могила его 

и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и 

три … 

В год 6453 (945). Прислали Роман, и Константин, и Стефан послов к 

Игорю восстановить прежний мир3. Игорь же говорил с ними о мире. И послал 

Игорь мужей своих к Роману. Роман же созвал бояр и сановников. И привели 

русских послов, и велели им говорить и записывать речи тех и других на 

хартию. 

«Список с договора, заключенного при царях Романе, Константине и 

Стефане, христолюбивых владыках... Мы — от рода русского послы и купцы…, 

посланные от Игоря великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех 

людей Русской земли. И им поручено возобновить старый мир, нарушенный 

уже много лет ненавидящим добро и враждолюбцем дьяволом, и утвердить 

любовь между греками и русскими … 

 А великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую землю 

к великим царям греческим корабли сколько хотят, с послами и с купцами, как 

это установлено для них. Раньше приносили послы золотые печати, а купцы 

серебряные; ныне же повелел князь ваш посылать грамоты к нам, царям; те 
                                                 

3
 Византийский император Константин Багрянородный (913–959), мало принимавший участия 

в делах управления империей, короновал своего тестя Романа (911–944) соправителем. Последний 

назначил своих сыновей — Христофора, Стефана, Константина и внука Романа (сына Христофорова) 

— соправителями. 
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послы и гости, которые будут посылаться ими, пусть приносят грамоту, так 

написав ее: послал столько-то кораблей, чтобы из этих грамот мы узнали, что 

пришли они с миром. Если же придут без грамоты и окажутся в руках наших, 

то мы будем содержать их под надзором, пока не возвестим князю вашему. 

Если же не дадутся нам и сопротивятся, то убьем их, и пусть не взыщется 

смерть их от князя вашего. Если же, убежав, вернутся в Русь, то напишем мы 

князю вашему, и пусть делают, что хотят. Если же русские придут не для 

торговли, то пусть не берут месячины. Пусть накажет князь своим послам и 

приходящим сюда русским, чтобы не творили бесчинств в селах и стране 

нашей. И, когда придут, пусть живут у церкви святого Мамонта, и тогда 

пошлем мы, цари, чтобы переписали имена ваши, и пусть возьмут месячину — 

послы посольскую, а купцы месячину, сперва те, кто от города Киева, затем из 

Чернигова и из Переяславля и из прочих городов. Да входят они в город через 

одни только ворота в сопровождении царéва мужа без оружия, человек по 50, и 

торгуют сколько им нужно, и выходят назад; муж же наш царский да охраняет 

их, так что если кто из русских или греков сотворит неправо, то пусть рассудит 

то дело. Когда же русские входят в город, то пусть не творят вреда и не имеют 

права покупать паволоки4
 дороже, чем по 50 золотников; и если кто купит тех 

паволок, то пусть показывает цареву мужу: а тот наложит печати и даст им. И 

те русские, которые отправляются отсюда, пусть берут от нас все необходимое: 

пищу на дорогу и что необходимо ладьям, как это было установлено раньше, и 

да возвращаются в безопасности в страну свою, а у святого Мамонта зимовать 

да не имеют права …  

Если же случится украсть что-нибудь русскому у греков или греку у 

русских, то следует возвратить не только украденное, но и цену украденного; 

если же окажется, что украденное уже продано, да вернет его вдвойне и будет 

наказан по закону греческому и по уставу и по закону русскому … 

                                                 
4
 Паволока — дорогая шелковая ткань, вообще ценная ткань. 
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И о Корсунской стране5. Да не имеет права князь русский воевать в тех 

странах, во всех городах той земли, и та страна да не покоряется вам, и если с 

другой стороны попросит у нас воинов князь русский, чтобы воевать, — дам 

ему, сколько ему будет нужно. 

И о том: если найдут русские корабль греческий, выкинутый где-нибудь на 

берег, да не причинят ему ущерба. Если же кто-нибудь возьмет из него что-

либо, или обратит кого-нибудь из него в рабство или убьет, то будет подлежать 

суду по закону русскому и греческому. 

Если же застанут русские корсунцев в устье Днепра за ловлей рыбы, да не 

причинят им никакого зла. 

И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, в Белобережье и у 

святого Елферья; но с наступлением осени пусть отправляются по домам в 

Русь.  

И об этих: если придут черные болгары и станут воевать в Корсунской 

стране, то приказываем князю русскому, чтобы не пускал их, иначе причинят 

ущерб и его стране. 

Если же будет совершено злодеяние кем-нибудь из греков, — наших 

царских подданных, — да не имеете права наказывать их, но по нашему 

царскому повелению пусть получит тот наказание в меру своего проступка. 

Если убьет наш подданный русского или русский нашего подданного, то 

да задержат убийцу родственники убитого, и да убьют его. 

Если же ударит мечом или копьем, или иным каким-либо оружием русский 

грека или грек русского, то за то беззаконие пусть заплатит виновный 5 литр 

серебра по закону русскому; если же окажется неимущим, то пусть продадут у 

него все, что только можно, так что даже и одежды, в которых он ходит, и те 

пусть с него снимут, а о недостающем пусть принесет клятву по своей вере, что 

не имеет ничего, и только тогда пусть будет отпущен. 

                                                 
5
 Корсунь — древнерусское название греческой колонии Херсонес в Крыму в границах 

нынешнего Севастополя. 
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Если же пожелаем мы, цари, у вас воинов против наших противников, да 

напишем о том великому князю вашему и вышлет он нам столько их, сколько 

пожелаем: и отсюда узнают в иных странах, какую любовь имеют между собой 

греки и русские. 

Мы же договор этот написали на двух хартиях, и одна хартия хранится у 

нас, царей, — на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой — имена 

послов и купцов ваших ...» 

Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И пришла 

осень, и стал он замышлять пойти на древлян, желая взять с них еще большую 

дань. 

В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда6
 

изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и 

себе добудешь и нам». И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью, и 

прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв 

дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал своей 

дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпустил 

дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего 

богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем 

своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не 

убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к 

нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их 

Игорь. И древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников 

его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у 

Искоростеня в Деревской земле и до сего времени … 

В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать 

много воинов храбрых, и быстрым был словно пардус7, и много воевал. В 

походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко 

нарезав конину или зверину, или говядину и, зажарив на углях, так ел. Не имел 
                                                 

6
 Свенельд — киевский воевода. 

7
 Пардус — барс, леопард, гепард. 
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он шатра, но спал, подстилая потник, с седлом в головах. Такими же были и все 

остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас 

идти»… 

В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли 

навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве 

одолел Святослав хазар и город их Белую Вежу взял. И победил ясов и 

касогов… 

В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе 

стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел 

княжить там, в Переяславце, беря дань с греков … 

В год 6479 (971 )… И пошел Святослав на греков, и вышли те против 

русских. Когда же русские увидели их, — сильно испугались такого великого 

множества воинов, но сказал Святослав: «Нам некуда уже деться, хотим мы или 

не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем 

здесь костьми, ибо мертвые не принимают позора. Если же побежим, — позор 

нам будет, так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если 

моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя 

голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполчились русские, и была 

жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к 

столице (Константинополю — Ред.), воюя и разбивая города, что стоят и 

доныне пусты. И созвал царь бояр своих в палату, и сказал им: «Что нам делать: 

не можем ведь ему сопротивляться?». И сказали ему бояре: «Пошли к нему 

дары; испытаем его: любит ли он золото или паволоки?» И послал к нему 

золото и паволоки с мудрым мужем, наказавши ему: «Следи за его видом, и 

лицом, и мыслями!» Он же, взяв дары, и пришел к Святославу. И поведали 

Святославу, что пришли греки с поклоном, и сказал Святослав: «Введите их 

сюда». Те вошли и поклонились ему, и положили перед ним золото и паволоки. 

И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: «Спрячьте». Греки же 

вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: «Пришли де мы к 

нему и поднесли дары, а он и не взглянул на них, — приказал спрятать». И 
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сказал один: «Испытай его еще раз: пошли ему оружие». Они же послушали его 

и послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и стал царя 

хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Снова вернулись посланные к 

царю и поведали ему все как было. И сказали бояре: «Лют будет муж этот, ибо 

богатством пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань». И послал к нему 

царь, говоря так: «Не ходи к столице, возьми дань, сколько хочешь». Ибо 

только немногим не дошел он до Царьграда. И дали ему дань. Он же брал и на 

убитых, говоря: «Возьмет де за убитого род его». Взял же и даров много, и 

возвратился в Переяславец со славою великою. Увидев же, что мало у него 

дружины, сказал себе: «Как бы не убили какой-нибудь хитростью и дружину 

мою и меня», так как многие были убиты в боях. И сказал: «Пойду на Русь, 

приведу еще дружины». 

И послал послов к царю в Доростол, где в это время находился царь, 

говоря так: «Хочу иметь с тобою твердый мир и любовь». Царь же, услышав 

это, обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял 

дары и стал думать с дружиною своею, говоря так: «Если не заключим мир с 

царем, и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А Русская 

земля далеко, печенеги с нами в войне, и кто нам тогда поможет? Заключим же 

с царем мир: ведь они уже обязались платить нам дань, — того с нас и хватит. 

Если же перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав множество 

воинов, пойдем на Царьград». И была люба речь эта дружине, и послали 

лучших мужей к царю, и пришли в Доростол, и сказали о том царю. Царь же на 

следующее утро призвал их к себе и сказал: «Пусть говорят послы русские». 

Они же начали: «Так говорит князь наш: Хочу иметь полную любовь с 

греческим царем на все будущие времена». Царь же обрадовался и повелел 

писцу записывать все речи Святослава на хартию. И стал посол говорить все 

речи, и стал писец писать. Говорил же он так: «Список с договора, 

заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писано 

при Феофиле Синкеле к Иоанну, называемому Цимисхием, царю греческому, в 
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Доростоле месяца июля, 14 индикта8, в год 6479. Я, Святослав, князь русский, 

как клялся, так и подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со 

всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими иметь мир и полную 

любовь с каждым великим царем греческим, с Василием и с Константином, и с 

боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира. И 

никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, 

и не наведу иного народа на страну вашу, ни на ту, что находится под властью 

греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну 

Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то я ему буду 

противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям, а со 

мною бояре и все русские, да соблюдем мы неизменным договор. Если же не 

соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, что со мною и подо 

мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, — в Перуна и в Волоса, бога 

скота, и да будем желты, как золото, и своим оружием посечены будем. Не 

сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне и написали в хартии 

этой и скрепили своими печатями». 

Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И 

сказал ему воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо 

стоят у порогов печенеги». И не послушал его, и пошел в ладьях. А 

переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь 

Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных 

без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав 

к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и 

не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили 

за конскую голову, и тут перезимовал Святослав. 

В год 6480 (972). Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. 

И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову 

его и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него ... А всех лет княжения 

Святослава было 28.  
                                                 

8
 Индикт — одна из единиц церковного летоисчисления, равная 15 годам. 
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Крещение Руси при князе Владимире в 988 г. 

… И созвал князь (Владимир — Ред.) бояр своих и старцев и сказал им: 

«Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними», — и 

обратился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали: «Ходили в 

Болгарию, смотрели как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без 

пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них 

веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к 

немцам, и видели в храме их различную службу, но красоты не видели никакой. 

И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу 

своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища 

и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что 

пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. 

Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, 

не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать». Сказали 

же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его баба твоя 

Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: «Где 

примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе любо» … 

И когда пришел, (Владимир в Киев — Ред.) повелел опрокинуть идолы, — 

одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и 

волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью, и приставил двенадцать 

мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь 

чувствовало, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, 

чтобы принял он возмездие от людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» 

Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по 

Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого 

крещения. И, притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему 

людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда 

пройдет пороги, тогда только оставьте его». Они же исполнили, что им было 

приказано. И когда пустили Перуна и прошел он пороги, выбросило его ветром 
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на отмель, и оттого прослыло место то Перунья отмель, как она до сих пор 

зовется. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто 

завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб — будет 

мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы 

не было это хорошим, не приняли бы это князь наш и бояре». На следующий же 

день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр и 

сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие 

по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже 

взрослые бродили, попы же стоя совершали молитвы… 

Русь при Ярославе Мудром 

В год 6546 (1037). Заложил Ярослав город великий, у того же града 

Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем 

церковь на Золотых воротах — святой Богородицы Благовещения, затем 

монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская 

плодиться и расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри 

появляться. Любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно 

же черноризцев, и книги любил, читая часто их ночью и днем. И собрал писцов 

многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они 

книг множество, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением 

божественным … 

Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами наставляемы и 

научаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных мудрость обретаем и 

воздержание. Это ведь — реки, напояющие вселенную, это источники 

мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; 

они — узда воздержания … 

Ярослав же, как мы сказали, любил книги и, много их написав, положил в 

церкви святой Софии, которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и 

сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в 

назначенное время. И другие церкви ставил по городам и иным местам, 

поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, и веля им учить людей, 
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потому что поручено это Богом, и посещать часто церкви. И умножились 

пресвитеры и люди христианские. И радовался Ярослав, видя множество 

церквей и людей христиан, а враг сетовал на это, побеждаемый новыми людьми 

христианскими ... 

В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский Ярослав. Еще при 

жизни своей он дал наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю 

мир этот, сыновья мои; имейте любовь между собой, потому что все вы братья, 

от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, 

Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же будете в 

ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов 

своих и дедов своих, которую добыли ее трудом своим великим, но живите 

мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол в Киеве, старшему сыну 

моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть 

будет он вам вместо меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду 

Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск». 

                                          2. Русская Правда 

Краткая Редакция  

1. Если убьет человек человека, то мстить брату за брата, или сыну за 

отца, или отцу за сына, или сыну брата, или сыну сестры; если кто не будет 

мстить, то князю 40 гривен за убитого9; если это будет русин, или гридин10, или 

купец, или ябетник,11
 или мечник,12

 или изгой,13
 или словенин, то назначить за 

него 40 гривен … 

                                                 
9
 Данная норма содержит древнейшее право кровной мести и возможность денежного выкупа 

за преступление. В ней указан перечень лиц, имеющих право мстить. 
10

 Гридин — младший дружинник; собирательное «гридь» —дружина; «гридница» — палаты, 

где собирались и пировали дружинники. 
11

 Ябетник — княжеский судья (обвинитель). 
12

 Мечник — княжеский слуга, вооруженный мечом, возможно также — хранитель 

княжеского оружия. 
13

 Изгой — приставка “из” в русском языке во многих словах означает отчуждение (изгнать, 

извергнуть). В XI—XII вв. изгоями называли людей, потерявших связь со своей социальной средой. 
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11. Если челядин14
 скроется или у варяга,15

 или у колбяга,16
 и его в 

течение трех дней не выведут, но обнаружат его хотя бы на третий день, то 

взять ему <господину> своего челядина, а 3 гривны за обиду … 

16. Если кто хочет забрать челядина, опознав его как своего, то при своде 

вести к тому, у кого этот последний по времени господин купил, а тот 

отведется к следующему, пока не дойдут до третьего; тогда пусть скажет 

третьему: «Отдай мне своего челядина, а свои деньги ты взыщи при свидетеле». 

 

Пространная редакция 

Суд Ярослава Владимировича 

3. Об убийстве. Если кто убьет княжего мужа  в разбое, а убийцу не ищут, 

то виру17
 в 80 гривен платить верви,18

 где лежит убитый, если же простой 

свободный человек, то 40 гривен. 

4. Если которая-либо вервь будет платить дикую виру,19
 пусть 

выплачивает ту виру столько времени, сколько будет платить, потому что они 

платят без преступника. 

5. Если преступник является членом их верви, то в этом случае помогать 

<общинникам> преступнику, поскольку ранее он им помогал <выплачивать 

виру>; если же <выплачивать> дикую виру, то платить им всем вместе 40 

                                                 
14

 Челядин — зависимый человек, раб, преимущественно пленный. 
15

 Варяг — название на Руси IX—XI вв. скандинавских воинов и купцов. Наемные отряды 

варягов являлись частью княжеской дружины и славянского войска. Между Русью и скандинавскими 

странами были установлены в IX—XI вв. тесные политические, торговые и династические связи, и 

многочисленные варяги-скандинавы: воины, купцы, ремесленники оседали на Руси. 
16

 Колбяг — вероятнее всего человек, относящийся к финно-угорскому населению Северо-

запада Руси. 
17

 Вира — денежная пеня в пользу князя за убийство человека. 
18

 Вервь — соседская территориальная община. Статья 3 указывала на необходимость уплаты 

виры вервью, если она не ищет или укрывает преступника, совершившего преступление. 
19

 Дикая вира — общая, уплачиваемая коллективно за чужую вину. Статья 4 содержит 

княжескую льготу верви, которая выплачивает дикую виру: она может выплачивать виру столько 

времени, за сколько сможет выплатить. 



 25 

гривен, а за преступление платить самому преступнику, а из совместной платы 

40 гривен ему заплатить свою часть. 

6. Но если <кто> убил открыто, во время ссоры или на пиру, то теперь 

ему так платить вместе с вервью, поскольку и он вкладывается в виру …  

11. О княжеском отроке. Если за княжеского отрока, или за конюха, или 

за повара, то <вира> 40 гривен. 

12. А за тиуна огнищного и за конюшего20
 — 80 гривен. 

13. А за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными 

работами — 12 гривен.  

14. А за рядовича  — 5 гривен. Столько же и за боярского <рядовича>. 

15. О ремесленнике и ремесленнице. А за ремесленника и за 

ремесленницу — 12 гривен. 

16. А за смерда и холопа 5 гривен, а за робу— 6 гривен. 

 

3. Поучение Владимира Мономаха 

Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, 

нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир, отцом 

возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов... и христианских ради 

людей, ибо сколько их соблюл по милости своей и по отцовской молитве от 

всех бед! Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, 

который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, 

слушая эту грамотку не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, 

пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться… 

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не 

ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, 

чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом вашим,  ни  над   обедом  

                                                 
20

 Тиун — княжеский или боярский приказчик, управитель. Тиун огнищный — 

домоправитель (от огнище — очаг, дом). Тиун конюший — управлявший табунами и конюшнями 

князя. 
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вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни 

еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, 

расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а 

оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь 

человек погибает. Лжи остерегайтеся, и пьянства и блуда, от того ведь душа 

погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте 

отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не 

стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и 

накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, 

простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его 

подарком, — то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по всем 

землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо 

все мы смертны. Ни пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе 

слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над собой. А 

вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего. Если не будете 

помнить это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам будет 

хорошо. 

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — 

как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. 

Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не 

научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к 

церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой 

блаженный и все добрые мужи совершенные. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Подготовьте сообщение на тему: «Проблемы этногенеза и ранней 

истории славян в исторической науке». 

2. Расскажите о расселении, основных занятиях, общественной 

организации и соседях восточных славян в VI–VIII вв. 
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3. Покажите, как та или иная внутриполитическая ситуация, 

складывавшаяся в России, влияла на трактовку легендарного летописного 

известия (в «Повести временных лет») о начале Руси.  

4. Расскажите о первых древнерусских князьях и их политике (Олег, 

Игорь, Святослав, Владимир). 

5. Определите общее и особенное в договорах Руси и Византии 911 г., 944 

г. и 971 г. 

6. Что стало причиной установления в Древней Руси новой системы сбора 

дани: «уроков» и «погостов», «повоза» вместо «полюдья»? 

7. Какое значение имело принятие христианства в Древней Руси? 

8. Перечислите категории свободного и зависимого населения (по 

«Русской Правде»). 

9. Статьи «Русской Правды» устанавливали различные размеры штрафов 

за убийство. О чем это свидетельствует? 

10. Определите особенности социально-юридического статуса смердов, 

закупов, рядовичей, холопов. 

11. Охарактеризуйте положение холопов и закупов. 

12. В чем состояли особенности  социально-политического развития 

Древнерусского государства? 

13. Какова была роль вече в Древней Руси?  

14. Подготовьте сообщение на тему: «Княжение Ярослава Мудрого 

(1019–1054 гг.).  

15. Каковы были итоги правления Владимира Всеволодовича Мономаха 

(1113–1125 гг.). 
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Тема II. ОТ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ К МОСКОВСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ 

                                                (Д.Ю.Алексеев) 

 

XIII–XV вв. — период междоусобных войн и разрушительного 

монгольского нашествия, приведшего к установлению ордынского владычества 

на Руси. Но именно в это время начался  процесс собирания русских земель 

вокруг Москвы, обретения государственного единства и независимости. 

Выдающиеся деятели этой эпохи — Александр Невский, Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский — приобрели статус национальных героев. 

Современники «оплакивали» бедствия, обрушившиеся на русские земли в 

XIII в. Ярким памятником, повествующим об этом, является сохранившийся 

отрывок из произведения «Слово о погибели Русской земли», которое было 

написано неизвестным автором с 1238 по 1246 г. Исследователи отмечают 

близость «Слова…» по поэтической структуре и в идейном отношении 

выдающемуся литературному памятнику XII в. — «Слову о полку Игореве». 

Текст (в переводе) приводится по изданию: Слово о погибели Русской земли / 

Подготовка текста, перевод и комментарии Л.А. Дмитриева // Библиотека 

литературы Древней Руси / под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. 

Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. Т. 5. XIII век. С. 91. 

В начале XIII в. в монгольских степях Чингисхан (Темучин) создал 

государство, которое за полвека завоеваний стало крупнейшей империей в 

истории человечества. Первая встреча объединенных русских и половецких 
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полков с разведывательным войском монголов во главе с полководцами Джебе 

и Субэдэем произошла 31 мая 1223 г. на р. Калке в Приазовье. Из-за отсутствия 

единого командования и несогласованности действий русские князья потерпели 

сокрушительное поражение от монголов. Подробный рассказ о битве содержит 

«Повесть о битве на Калке, и о князьях русских, и о семидесяти богатырях», 

сохранившаяся в составе летописей (полная редакция имеется в Тверской 

летописи XVI в.). Извлечение из текста летописной повести публикуется по 

изданию: Летописные повести о монголо-татарском нашествии / Подготовка 

текста, перевод и комментарии Д.М. Буланина // Библиотека литературы 

Древней Руси…. Т. 5. С. 107, 109, 111, 113, 115, 117. 

В 1235 г. на курултае (собрании монгольской и тюркской знати) было 

принято решение о «походе на Запад», т.е. в Восточную и Центральную 

Европу, включая русские земли.  Подробные сведения об этом походе 

содержатся в «Джами’ ат-таварих» (Сборнике летописей) — историческом 

сочинении на персидском языке, составленном в начале XIV в. ученым и 

визирем государства Хулагуидов (1298–1317) Рашид ад-Дином. Извлечение из 

исторического труда приводится по изданию: Рашид-ад-Дин. Сборник 

летописей / пер. с персидского Ю.П. Верховского; Примечания Ю.П. 

Верховского и Б.И. Панкратова. М.-Л., 1960. Т. 2.   С. 38, 39. 

В конце 1237 г. монгольское войско, возглавляемое внуком Чингисхана 

ханом Батыем  вторглось в русские земли. Нашествие монголов 

сопровождалось страшным разорением, разрушением десятков городов и 

обращением русских людей в рабство.О нашествии Батыя на Русь 1237–1240 гг. 

имеется несколько летописных рассказов. Один из них, в общерусском 

летописном своде конца XIII — начала XIV вв., Ипатьевской летописи. 

Извлечение из летописи дается в переводе М.Н. Тихомирова по изданию: 

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века//сост.: 

Л.В. Милов, А.И. Рогов, М.Н. Тихомиров. – М., 1960 .С. 443–445. 

Обескровленная монгольским нашествием Русь столкнулась с натиском 

Запада — со стороны Швеции и Тевтонского ордена.  Летом 1240 г. шведский 
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флот вошел в Неву и остановился в устье Ижоры. Шведы намеревались 

возвести здесь крепость, которая стала бы форпостом для закрепления их на 

берегах Невы и Ладожского озера. Однако в битве на р. Неве 15 июля 1240 г. 

захватчики были разгромлены войском 18-летнего князя Александра 

Ярославича, который за эту победу получил почетное прозвание «Невский». 

Одновременно на  Русь напали рыцари-крестоносцы, которые захватили 

Изборск и Псков, а также построили крепость в Копорье, желая подчинить 

Водскую землю. В 1241 г. Александр Невский изгнал крестоносцев из Копорья 

и освободил Псков. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошла 

решающая битва, получившая название «Ледового побоища». О битве на Неве 

и борьбе с рыцарями-крестоносцами рассказывает «Повесть о житии 

Александра Невского» — княжеская биография, соединяющая в себе черты 

жития и воинской повести. Ее составление относят к 80-м гг. XIII в., и 

связывают с Дмитрием Александровичем, сыном Александра Ярославича и 

митрополитом Кириллом.  Извлечение из «Повести…» (в переводе) 

публикуется по изданию: Житие Александра Невского / Подготовка текста, 

перевод и комментарии В.И. Охотниковой  // Библиотека литературы Древней 

Руси…. Т. 5.  С. 361, 363, 365. 

Ледовое побоище и события 1240–1242 гг.  получили отражение в 

единственном западноевропейском историческом источнике —  «Ливонской 

рифмованной хронике», составленной в конце XIII в. События описаны в ней 

либо со слов очевидцев, либо по материалам не сохранившихся до нашего 

времени хроник дерптского епископства. Извлечение из хроники приводится по 

изданию: Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII –1270 г. 

 Тексты, перевод, комментарий. М.: Индрик, 2002. С. 232–234. 

Экспансия западных соседей на русские земли была остановлена, но после 

Батыева нашествия Русь попала в данническую зависимость от Улуса Джучи, 

возникшего в составе Монгольской империи в 1242 г. и известного в 

отечественных источниках как Золотая Орда. Его столицей стал основанный в 

низовьях Волги город Сарай-Бату. Сбор дани, или как ее называли на Руси, 
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«ордынский выход» контролировали специально назначенные чиновники — 

баскаки, но с начала XIV в. ордынские ханы стали передавать право сбора дани 

русским князьям. Сложилась система при которой великий князь обязан был 

получать утверждение (ханскую грамоту) в Орде — ярлык на великое 

княжение. Ордынские  ханы могли в любой момент отобрать ярлык у одного 

русского князя и передать другому. В результате длительной борьбы Москвы и 

Твери за «верховенство» в 1328 г. ярлык на великое Владимирское княжение 

получил московский князь Иван Данилович Калита. К сожалению, ни один из 

ханских ярлыков выданных русским князьям в Орде, не дошел до наших дней.  

В конце 50-х гг. XIV в. Золотой Орде вспыхнули усобицы — «великая 

замятня». За два десятилетия на престоле сменилось 20 ханов. Орде все труднее 

было контролировать «русский улус». Столкновение было неизбежным. 8 

сентября 1380 г. при впадении реки Непрядвы в Дон на Куликовом поле 

встретились многочисленные силы ордынцев, возглавляемые темником 

(военачальником, командовавшим туменом) Мамаем и русское войско 

московского князя Дмитрия Ивановича, в котором были представлены 

дружины и народное ополчение многих русских земель. Объединенные силы 

русских княжеств разгромили ордынцев. Мамай бежал и вскоре был убит. 

Дмитрий Иванович получил почетное прозвище «Донской». Куликовская битва 

стала символом русского единства и сопротивления Орде. Это событие нашло 

отражение в литературных произведениях конца XIV–XV вв. — «Сказании о 

Мамаевом побоище» и «Слове о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате 

его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая», 

чаще называемом «Задонщиной». Ярко повествует о победе над ордынцами 

Летописная повесть о Куликовской битве. Извлечение их текста памятника (в 

переводе) по списку Новгородской Карамзинской летописи XVI в. приводится 

по изданию: Летописная повесть о Куликовской битве / Подготовка текста, 

перевод и комментарии М.А. Салминой // Библиотека литературы Древней 

Руси / под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. 

СПб., 1999. Т. 6. XIV – середина XV века. C. 121–135. 
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Однако победа на Куликовом поле  не привела к освобождению русских 

земель от даннической зависимости. Вскоре власть в Орде захватил Тохтамыш. 

В 1382 г. он совершил новый поход на Русь. Москва была разорена и сожжена. 

На Русь была наложена «великая дань тяжкая по всему великому княжеству — 

от всякого без послабления». Но теперь Москва стала национальной столицей и 

возглавила политическое объединение страны. В духовной грамоте (т.е. 

завещании) 1389 г. Дмитрий Донской передавал владимирский 

великокняжеский престол старшему сыну, как свою «отчину» и не упоминал о 

ханском ярлыке. «Собирание» московскими князьями русских земель заметно 

усилилось в правление Ивана III (1462–1505), когда за два с небольшим 

десятилетия Москве подчинились Ярославское, Ростовское, Тверское 

княжества и Великий Новгород.   

Важнейшим этапом антиордынской борьбы стало событие, получившее в 

истории название — «стояние на реке Угре». После 1476 г. (по другим 

сведениям - с 1472 г.)  Иван III перестал посылать дань в Орду и в июне 1480 г. 

хан Большой Орды Ахмат предпринял поход на Москву. Ордынцы появились 

на правом берегу реки Оки  и в течение июля-сентября происходили стычки с 

русской ратью. Затем ордынское войско подошло к пограничной реке Угра, 

притоку Оки и 8 октября попыталось ее форсировать. Сражение длилось 

несколько часов, продолжалось в последующие дни, но не принесло ордынцам 

желаемого результата.  11 ноября Ахмат был вынужден отвести свои войска 

обратно в степи. Так закончилось продолжавшееся 240 лет ордынское иго. Это 

знаменательное событие в русской истории нашло отражение  в  «Повести ο 

стоянии на Угре», которая дошла до нас в составе Типографской летописи 

конца XV — начала XVI в. Текст повести (в переводе) приводится по изданию: 

Повесть о стоянии на Угре / Подготовка текста Е.И. Ванеевой, перевод и 

комментарии Я.С. Лурье // Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д.С. 

Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1999. Т. 7. 

Вторая половина XV века. С. 381–383. 
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     Московское княжество обрело полный суверенитет, получило 

дипломатическое   признание и стало общерусским государством. В 60-е гг.  

XV в. размеры Московского княжества не превышали 430 тыс. кв. км., но уже к 

30-м гг. XVI в. его территория увеличилась в шесть раз, достигнув 2800 тыс. кв. 

км. В 1497 г. был принят Судебник — свод законов единого государства.  Его  

тест сохранился только в одном списке, который датируется по филиграням 

второй половиной 90-х гг. XV — началом XVI в. Всего в Судебнике 68 статей, 

которые группируются следующим образом: деятельность центрального суда и 

нормы уголовного права (ст. 1–36); организация и деятельность местных судов 

(ст. 37–45); гражданское право и гражданский процесс — наследование, 

договоры личного найма, купли-продажи, переход крестьян, холопство (ст. 46–

66); дополнительные статьи по судебному процессу (ст.67–68). Извлечения из 

Судебника 1497 г. (в переводе) приводятся по изданию: Судебники XV–XVI 

веков / Подготовка текстов Р.Б. Мюллер и Л.В. Черепнина, комментарии А.И. 

Копанева, Б.А Романова и Л.В. Черепнина; под общ. ред. Б.Д. Грекова. М.- Л., 

1952. С. 19, 20, 27–29. 

 

4. Слово о погибели Русской земли 

«О, светло-светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими 

красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками 

местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми 

полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами 

великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и 

князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты 

преисполнена, земля Русская, о, правоверная вера христианская! 

Отсюда до угров1
 и до ляхов2, до чехов, от чехов до ятвягов3, от ятвягов до 

литовцев, до немцев4, от немцев до карелов, от карелов до Устюга, где обитают 

                                                 
1
 Угры — старое название венгров. 

2
 Ляхи — старое название поляков. 

3
 Ятвяги — родственное литовцам балтское племя. 

4
 Здесь под немцами подразумеваются шведы. 



 35 

поганые-тоймичи, и за Дышащее море5; от моря до болгар6, от болгар до 

буртасов7, от буртасов до черемисов8, от черемисов до мордвы — то все с 

помощью Божьею покорено было христианскому народу, поганые9
 эти страны 

повиновались великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю киевскому, 

деду его Владимиру Мономаху, которым половцы10
 своих малых детей в 

колыбели пугали. А литовцы из болот своих на свет не показывались, а угры 

укрепляли каменные стены своих городов железными воротами, чтобы их 

великий Владимир не покорил, а немцы радовались, что они далеко — за 

Синим морем11. Буртасы, черемисы, вяда12
 и мордва бортничали13

 на великого 

князя Владимира. А император царьградский Мануил14
 от страха великие дары 

посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьград15
 у него не взял. 

И в те дни,— от великого Ярослава, и до Владимира, и до нынешнего 

Ярослава, и до брата его Юрия, князя владимирского,— обрушилась беда на 

христиан16
...» 

 

5. Повесть о битве на Калке, и о князьях русских, и о семидесяти 
богатырях 

В год 6732 (1223) … Пришел он (Котян17
 — Ред.) с князьями половецкими в 

Галич с поклоном к своему зятю Мстиславу18
 и ко всем князьям русским. И 

принес он многие дары — коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц и, 

                                                 
5
 Имеется в виду Белое море и Северной Ледовитый океан, названные «дышащими» из-за 

больших приливов и отливов. 
6
 Имеются в виду волжские болгары (булгары), обитавшие в районе впадения Камы в Волгу. 

7
 Буртасы — племя на Средней Волге, родственное мордве. 

8
 Черемисы — старое название марийцев. 

9
 Поганый — языческий, варварский, нехристианский.   

10
 Половцы — многочисленный кочевой народ тюркского происхождения, проживавший в 

степях к югу от Руси. 
11

 Синее море — Балтийское море. 
12

 Вяда — племя, возможно, родственное мордве и черемисам. 
13

 То есть собирали мед и воск диких пчел. 
14

 Мануил I Комнин — византийский император в 1143–1180 гг. 
15

 Царьград — Констатинополь, столица Византийской империи. 
16

 Имеется в виду монгольское нашествие на Русь. 
17

 Один из половецких ханов. 
18

 Мстислав Мстиславич Удалой (1176–1228), один из русских полководцев, в то время 
княживший в Галиче. 
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кланяясь, одарил всех русских князей, говоря: «Сегодня нашу землю татары 

отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам».  

… И начали князья собирать воинов каждый в своей области: великий князь 

Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, и Мстислав Святославич 

Козельский, внук Всеволода Черниговского, и Мстислав Мстиславич Галицкий 

— эти старшие князья в Русской земле; а с ними и младшие князья: Даниил 

Романович, внук Мстислава, и князь Михаил Всеволодович Черниговский, и 

князь Всеволод Мстиславич, сын киевского князя, и многие другие князья. 

Когда все князья собрались на совет в Киеве, они послали во Владимир к 

великому князю Юрию Всеволодовичу за помощью, а он отправил к ним 

Василька Ростовского. Посоветовавшись, князья решили встретить врага на 

чужой земле… и, собрав всех русских воинов, выступили в поход против татар.  

Когда они пришли к Днепру на Заруб, к острову Варяжскому, услышали 

татары, что русские князья идут против них, и прислали своих послов, говоря: 

«Слышали мы, что идете вы против нас, послушавшись половцев. А мы вашей 

земли не занимали, ни городов ваших, ни сел ваших, и пришли не на вас. Но 

пришли мы, посланные Богом, на конюхов и холопов своих, на поганых 

половцев, а вы заключите с нами мир. И если прибегут половцы к вам, вы не 

принимайте их, и прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы 

слышали, что и вам они много зла приносят, поэтому мы их также бьем». 

Князья же русские не стали слушать этого, но послов татарских перебили, а 

сами пошли против татар. Не доходя до Олешья, остановились они на Днепре. 

И прислали татары вторично послов, говоря: «Если вы послушались половцев, 

послов наших перебили и идете против нас, то идите. А мы вас не трогали, и 

пусть рассудит нас Бог». Князья отпустили этих послов. 

И пришли к Олешью все половцы со своими князьями. Тогда князь 

Мстислав Мстиславич Галицкий с тысячью воинов перешел Днепр вброд, 

ударил по татарским сторожевым полкам и победил их. … И оттуда шли 

русские полки за ними восемь дней до реки Калки, и отправили со сторожевым 

отрядом Яруна с половцами, а сами разбили здесь лагерь. И здесь они 
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встретились с татарскими дозорами, и убили татары Ивана Дмитриевича и с 

ним еще двоих; а татары поворотили назад. Князь же Мстислав Мстиславич 

Галицкий повелел Даниилу Романовичу перейти реку Калку с полками, а сам 

отправился вслед за ними; переправившись, стали они станом. Тогда Мстислав 

сам поехал в дозор, и, увидев татарские полки, вернулся, и повелел воинам 

своим вооружаться. А оба Мстислава оставались в стане, не зная об этом: 

Мстислав Галицкий не сказал им ничего из зависти, ибо между ними была 

великая распря. 

И так встретились полки, а выехали вперед против татар Даниил 

Романович, и Семен Олюевич, и Василек Гаврилович … Но вскоре половцы 

обратились в бегство, ничего не достигнув, и во время бегства потоптали станы 

русских князей. А князья не успели вооружиться против них; и пришли в 

смятение русские полки, и было сражение гибельным, грехов наших ради. И 

были побеждены русские князья, и не бывало такого от начала Русской земли. 

Князь же великий Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, правнук 

Мстислава, который был сыном Владимира Мономаха, и князь Андрей, зять 

Мстислава, и Александр Дубровский, видя это несчастье, никуда не двинулись 

с места. Разбили они стан на горе над рекой Калкой, так как место было 

каменистое, и устроили они ограду из кольев. И сражались из-за этой ограды с 

татарами три дня. А татары наступали на русских князей и преследовали их, 

избивая, до Днепра. А около ограды остались два воеводы, Чегирхан и 

Тешухан, против Мстислава Романовича, и его зятя Андрея, и Александра 

Дубровского; с Мстиславом были только эти два князя. Были вместе с татарами 

и бродники, а воеводой у них Плоскиня. Этот окаянный воевода целовал крест 

великому князю Мстиславу, и двум другим князьям, и всем, кто был с ними, 

что татары не убьют их, а возьмут за них выкуп, но солгал окаянный: передал 

их, связав, татарам. Татары взяли укрепление и людей перебили, все полегли 

они здесь костьми. А князей придавили, положив их под доски, а татары 

наверху сели обедать; так задохнулись князья и окончили свою жизнь. 
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А других князей, которых татары преследовали до Днепра, было убито 

шесть: князь Святослав Каневский, Изяслав Ингваревич, Святослав Шуйский, 

Мстислав Черниговский с сыном, Юрий Несвижский, а из воинов только 

десятый вернулся домой. И Александр Попович тут был убит вместе с другими 

семьюдесятью богатырями. Князь же Мстислав Мстиславич Галицкий раньше 

всех переправился через Днепр, велел сжечь ладьи, а другие оттолкнуть от 

берега, боясь погони; а сам он едва убежал в Галич. А Владимир Рюрикович, 

племянник Романа, внук Ростислава Мстиславича, сел на престоле в Киеве 

месяца июня в шестнадцатый день. А случилось это несчастье месяца мая в 

тридцатый день, на память святого мученика Ермия. Только десятая часть 

войска вернулась домой, а у некоторых половцы отняли коня, а у других 

одежду. Так за грехи наши Бог отнял у нас разум, и погибло бесчисленное 

множество людей … 

 

6. Рашид ад-Дин. Джами ат-таварих (Сборник летописей) 

… Осенью упомянутого года (1236 г. — Ред.) все находившиеся там 

царевичи сообща устроили курултай19
 и, по общему соглашению, пошли 

войною на русских. Бату, Орда, Гуюк-хан, Менгу-каан, Кулкан, Кадан и Бури 

вместе осадили город Арпан20
 и в три дня взяли [его]. После того они овладели 

также городом Ике21
. Кулкану была нанесена там рана, и он умер22. Один из 

русских эмиров, по имени Урман [Роман]23, выступил с ратью [против 

монголов], но его разбили и умертвили, [потом] сообща в пять дней взяли 

также город Макар24
 и убили князя [этого] города по имени Улайтимур25

. 

Осадив город Юрги-Бузург26, взяли [его] в восемь дней. Они ожесточенно 

                                                 
19

 Курултай — собрание монгольской знати. 
20

 Имеется в виду Рязань. 
21

 Имеется в виду Коломна, стоящая на реке Оке (= Ике). 
22

 Кулкан стал единственным потомком Чингисхана, павшим в бою. 
23

 Роман Ингваревич, сын рязанского князя Ингваря Инваревича, удельный князь 
коломенский. 

24
 Москва. 

25
 Владимир Юрьевич, младший сын великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, с 

1236 г. удельный князь московский. 
26

 Владимир, стольный город Владимиро-Суздальской земли. 
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дрались. Менгу-каан лично совершал богатырские подвиги, пока не разбил их 

[русских]. Город Кыркла27, коренную область Везислава28, они взяли сообща в 

пять дней. Эмир этой области Банке Юрку29
 бежал и ушел в лес; его также 

поймали и убили. После того они [монголы] ушли оттуда, порешив на совете 

идти туманами облавой и всякий город, область и крепость, которые им 

встретятся [на пути], брать и разрушать. На этом переходе Бату подошел к 

городу Кисель Иске30
 и, осаждая его в течение двух месяцев, не мог овладеть 

им. Потом прибыли Кадан и Бури и взяли его в три дня. Тогда они 

расположились в домах и отдохнули… 

 

7. Нашествие Батыя на Русь  
В лето 1237. Пришли безбожные измаильтяне31, раньше бившиеся с 

русскими князьями на Калке. Это был первый приход их на землю Рязанскую. 

И взяли они город Рязань32
 приступом, обманом выманив князя Юрия33, и 

привели его к Пронску, потому что в то время была его княгиня в Пронске; 

обманом выманили его княгиню, убили Юрия князя и княгиню его и всю землю 

его разорили, не пощадили детей и до грудных младенцев. Кир Михайлович же 

убежал со своими людьми к Суздалю и поведал великому князю Юрию34
 о 

приходе и нашествии нечестивых татар. 

Услыхав об этом, великий князь Юрий послал сына своего Всеволода со 

всеми людьми … Батый же устремился на землю Суздальскую, а Всеволод 

встретил его на Колодне, и бились они, и пали многие с обеих сторон. Всеволод 

же был побежден и рассказал отцу о происшедшей битве с быстро 

                                                 
27

 Переяславль или Торжок. 
28

 Возможно, Всеволода Большое Гнездо. 
29

 Скорее всего, Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский. 
30

 Козельск. 
31 Летописцы старались находить библейские аналогии современным событиям. Согласно 

библейской Книге Бытия, измаильтяне — потомки Измаила, старшего сына Авраама от рабыни 
Агари, у которого было 12 сыновей, ставших родоначальниками кочевых племен. Поэтому в 
летописях кочевников нередко называли измаильтянами или агарянами. 

32
 Рязань — старая Рязань на Оке при впадении реки Прони. В XIII в. современная Рязань 

называлась Переяславлем Рязанским. 
33

 Юрий Ингваревич, рязанский князь с 1235 г. 
34

 Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский в 1212–1216 и 1218–1238 гг. 
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устремившимися на землю и города его врагами. Князь же Юрий оставил сына 

своего во Владимире и княгиню, а сам вышел из города. Когда же он стал 

собирать вокруг себя воинов и не поставил сторожевых отрядов, то был 

захвачен беззаконным Бурундаем, и князя Юрия убили. Батый же осадил город, 

но горожане сильно боролись за город; тогда татары сказали обманом 

горожанам: «Где князья рязанские, ваш город и ваш князь великий Юрий? Но 

наша ли рука схватила их и предала смерти»?35
 

И услышав об этом, епископ Митрофан начал со слезами говорить всем: 

«Дети, не побоимся соблазна от нечестивых, не будем думать о тленной этой и 

скоро минующей жизни». Услышали эти слова все люди, начали крепко 

сражаться. Татары же разбивали городские стены стенобитными орудиями и 

стреляли без числа стрелами. Князь же Всеволод увидел, что надвигается еще 

сильнейший бой, испугался, потому что он был молод, сам вышел из города с 

небольшой дружиной, неся с собой многие дары, надеясь получить от татар 

пощады. Батый же, словно дикий зверь, не пощадил юности его, велел его 

перед собою зарезать и весь город разорил. Епископ же с княгиней и детьми 

убежали в церковь, а нечестивый Батый велел ее зажечь огнем, и так все 

бежавшие в церковь отдали свои души Богу. 

Так Батый разорил город Владимир, попленил города суздальские и пришел 

к городу Козельску36, а в нем был молодой князь именем Василий37. И 

нечестивые узнали, что у людей в городе крепкий дух и нельзя обманными 

словами взять города. Козляне же совещались и решили не сдаваться Батыю, 

сказав: «Хотя наш князь и молод, положив жизнь за него, и здесь примем славу 

этого мира, и там небесные венцы от Бога получим». Татары же бились около 

города, желая захватить его, разбили стену у города и взошли на вал. Козляне 

же на ножах резались с ними и постановили выйти на полки татарские, и 

                                                 
35

 Согласно большинству источников, великий князь Юрий Всеволодович погиб в 1238 г. в 
битве на реке Сити. 

36
 Козельск — в XIII в. центр удельного княжества Черниговской земли, сейчас — районный 

центр Калужской области, город воинской славы. 
37

 Князю Василию Мстиславичу, сыну погибшего на Калке Мстислава Святославича, было 12 
лет. 
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вышли из города, и порубили их стенобитные орудия, напали на полки их, 

убили у татар четыре тысячи и сами были перебиты. Батый же взял город и не 

пощадил никого, от подростков до грудных младенцев. А о князе Василии 

неизвестно: иные говорили, что он в крови утонул, потому что был очень мал. 

С тех пор татары не смеют называть этот город Козельском, но называют его 

«город злой», потому что бились около него семь недель и убили у татар под 

ним трех сыновей темниковых. Татары искали их и не могли найти их среди 

множества трупов.  

Батый же взял Козельск и пошел в землю Половецкую, оттуда же начал 

посылать на русские города, и взял приступом город Переяславль; перебил всех 

людей, разрушил церковь архангела Михаила, захватил золотые сосуды 

церковные, бесчисленные и драгоценные камни и епископа Симеона убил. 

В то же время Батый послал войска на Чернигов, обступил город с великой 

силой. Слышав же Мстислав Глебович про нападение на город 

иноплеменников, пришел на них со всеми своими воинами; бились они, и 

побежден был Мстислав, и много его воинов было убито, а город татары взяли, 

предали огню; епископа же в живых оставили и увезли его в Глухов. 

В лето 1240. Пришел Батый к Киеву с великой силой, со множеством силы 

своей и окружил город, и обнес его частоколом, и был город в великом 

стеснении. И Батый был у города, и воины его окружали город, нельзя было 

слышать от скрипения множества телег его, от рева верблюдов его, от ржания 

стад коней его. И была вся Русская земля наполнена ратными людьми … 

Поставил же Батый стенобитные орудия у города подле Ляшских ворот, 

потому что здесь находились овраги. Орудия били беспрестанно день и ночь и 

пробили стены. И взошли горожане на стены, и тут было видно, как ломались 

копья и щиты разбивались в щепки, и стрелы помрачали свет для побежденных. 

…Татары взошли на стены и занимали их в тот день и в ту ночь. 

Горожане же построили новую стену около церкви Богородицы 

Десятинной. На другой же день татары пошли приступом на них, и был между 

ними сильный бой. Люди же взбежали на церковь и на церковные своды со 
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своим имуществом, и церковные стены от тяжести рухнули. И взят был город 

воинами. Дмитра же татары взяли в плен раненым и не убили ради его 

храбрости. 

 

8. Житие князя Александра Невского 

…Король страны Римской из Полуночной земли38
 подумал про себя: 

«Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил 

многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая духом 

ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, 

возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, 

защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою» … 

Князь же, выйдя из церкви (Святой Софии — Ред.), утер слезы и сказал, 

чтобы ободрить дружину свою: «Не в силе Бог, но в правде» … Сказав это, 

пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но 

уповая на Святую Троицу. Скорбно же было слышать, что отец его, князь 

великий Ярослав, не ведал о нашествии на сына своего, милого Александра, и 

ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги. 

Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил 

князь выступить. И выступил против врага в воскресенье 15 июля, имея веру 

великую в святых мучеников Бориса и Глеба … Александр поспешил напасть 

на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами39, и перебил их 

князь бесчисленное множество…  

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. 

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, 

влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали 

с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со 

сходен вместе с конем. Но по Божьей милости он вышел из воды невредим и 

снова напал на них и бился с самим воеводою посреди их войска. Второй — по 
                                                 

38
 Имеется в виду Швеция. 

39
 Автор называет врагов «римлянами», так как они принадлежали к Римской Католической 

церкви. 
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имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и 

бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, 

и дивились силе и храбрости его. Третий — Яков, родом полочанин, был 

ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый 

— новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на 

корабли и потопил три корабля. Пятый — из младшей дружины, по имени 

Савва. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб 

шатерный. Полки Александровы, видевши шатра падение, возрадовались. 

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и 

обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался. Все это 

слышал я от господина своего великого князя Александра и от тех, кто 

участвовал в то время в этой битве. 

Оставшиеся же (шведы — Ред.)  обратились в бегство, и трупы мертвых 

воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр 

возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца. 

На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь 

пришли из Западной страны40
 и построили город на земле Александровой41

. 

Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их 

самих — одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, 

ибо был безмерно милостив. 

После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в 

зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую42, чтобы не 

хвастались, говоря: «Покорим себе словенский народ». А был ими уже взят 

город Псков и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из 

Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных 

немцев, а землю их разорил и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а 

других перебил. Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем, и победим 

Александра, и захватим его». 
                                                 

40
 Речь идет о нападении немецких крестоносцев. 

41
 Имеется в виду крепость Копорье. 

42
 Имеются в виду владения немецких крестоносцев в Прибалтике. 
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Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же 

Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось 

озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав 

прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною … Была 

же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча 

жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и 

казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось 

оно кровью … И так он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в 

бегство… И возвратился князь Александр с победою славною, и было много 

пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя 

«Божьими рыцарями» … 

 

9. Из «Ливонской рифмованной хроники» 

Есть город большой и просторный 

Также на Руси. 

Суздалем43
 он называется. 

Александром звали того, 

Кто в то время там был королем. 

Своим подданным он велел собираться 

В поход. Русским их неудачи обидны были. 

Быстро они собрались. 

И поскакал король Александр, 

С ним много других 

Русских из Суздаля. 

У них было луков без числа, 

Очень много блестящих доспехов. 

Их знамена богато расшиты, 

Их шлемы славились своим сиянием. 

                                                 
43

 Суздаль в описываемое время уже не являлся центром Владимиро-Суздальской земли. 
Номинально им был Владимир, фактически — Переяславль. 
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И отправились они в землю братьев44
 

С сильным войском. 

Тогда братья, быстро вооружившись, 

Оказали им сопротивление. 

Их, однако, было немного. 

В Дорпате45
 стало известно, 

Что пришел король Александр 

С войском в землю братьев, 

Чиня грабежи и пожары. 

Епископ без внимания этого не оставил. 

Мужам епископства он срочно велел 

Поспешить к войску братьев, 

Чтобы против русских сражаться. 

Что он приказал, то было исполнено. 

Долго не медля, 

Они присоединились к силам братьев. 

Они слишком мало людей привели. 

Братьев также было слишком мало. 

Всё же вместе они решили 

На русских напасть. 

Начали с ними сражаться. 

У русских было много стрелков, 

Они отразили первую атаку, мужественно 

Выстроившись перед войском короля. 

Видно было, что отряд братьев 

Строй стрелков прорвал, 

Был слышен звон мечей 

И видно, как раскалывались шлемы. 
                                                 

44
 Братья — крестоносцы, земля братьев — захваченная ими Прибалтика. 

45
 Дорпат (до 1223 г. и в 1893–1918 гг. — Юрьев, с 1919 г. — Тарту), важный город в 

Прибалтике, в те годы — центр епископства. 
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С обеих сторон убитые 

Падали на траву46
. 

Те, кто был в войске братьев, 

Оказались в окружении. 

У русских было такое войско, 

Что, пожалуй, шестьдесят человек 

Одного немца атаковало. 

Братья упорно сражались. 

Всё же их одолели. 

Часть дорпатцев вышла 

Из боя, чтобы спастись. 

Они вынуждены были отступить. 

Там двадцать братьев осталось убитыми 

И шестеро попали в плен. 

Так прошел этот бой. 

Король Александр был рад, 

Тому, что он победу одержал. 

Он возвратился в свою землю. 

 

10. Повесть о Куликовской битве  

Пришел ордынский князь Мамай47
 с единомышленниками своими, и со 

всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми силами татарскими и 

половецкими, наняв еще к тому же войска бесермен48, армен, фрягов49
, 

черкасов, и ясов, и буртасов. Также собрался с Мамаем, единомыслен с ним и 

единодушен, и литовский князь Ягайло Ольгердович50
 со всеми силами 

литовскими и польскими, и с ними же заодно Олег Иванович, князь 
                                                 

46
 Выражение «пасть на траву» может означать «пасть на поле боя», а может указывать на 

камыши, торчавшие из-под льда. 
47

 Мамай не был потомком Чингисхана, поэтому не имел титула хана. 
48

 Бесермене — мусульмане. 
49

 Фряги — итальянцы, имеются в виду жители генуэзских колоний в Крыму. 
50

 Ягайло Ольгердович — великий князь литовский (1377–1381 и 1382–1392) и король 
польский (1386–1434). 
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рязанский51. Со всеми этими сообщниками пошел Мамай на великого князя 

Дмитрия Ивановича52
 и на брата его князя Владимира Андреевича53

 … 

Князь же Дмитрий, услышав, что настало недоброе время, что идут на него 

все царства, творящие беззаконие, и, промолвив: «Еще в наших руках сила», — 

пошел к соборной церкви матери Божьей Богородицы … И, встав с молитвы, 

вышел из церкви и послал за братом своим Владимиром, и за всеми князьями 

русскими, и за великими воеводами … И, соединившись со всеми князьями 

русскими и со всеми силами, вскоре выступил против них из Москвы, чтобы 

защитить свою отчину. И пришел в Коломну, собрал воинов своих сто тысяч и 

сто, помимо князей и воевод местных. От начала мира не бывало такой силы 

русской — князей русских, как при этом князе. А всех сил и всех ратей числом 

в полтораста тысяч или двести. К тому же еще подоспели в тот ратный час 

издалека великие князья Ольгердовичи поклониться и послужить: князь 

Андрей Полоцкий54
 с псковичами и брат его — князь Дмитрий Брянский55

 со 

всеми своими мужами. 

В то время Мамай встал за Доном, со всем своим царством, бушуя, и 

кичась, и гневаясь, и стоял три недели. Пришла к князю Дмитрию еще одна 

весть: сказали ему, что Мамаево войско за Доном собралось и в поле стоит, 

поджидая на помощь Ягайла с литовцами, чтобы, когда соединятся, одержать 

сообща победу. И послал Мамай к князю Дмитрию дани просить не по своему 

договору, а как было при царе Джанибеке56. Христолюбивый же князь, не 

желая кровопролития, хотел ему выплатить дань посильную для христиан и по 

своему договору, как было установлено с ним. Тот же не захотел и 

высокомерничал, ожидая своего нечестивого сообщника литовского. 

                                                 
51

 Олег Иванович, великий князь Рязанский (1350–1402). 
52

 Дмитрий Иванович — князь московский с 1359 г., великий князь владимирский с 1362 г. 
После победы на Куликовом поле стал известен под почетным прозвищем Донской. 

53
 Владимир Андреевич — сын Андрея Ивановича, младшего из сыновей Ивана I Калиты, 

двоюродный брат Дмитрия Ивановича, удельный князь Серпуховской (1358–1410). 
54

 Андрей Ольгердович, старший брат Ягайло, княжил в Полоцке и Пскове, после вокняжения 
Ягайло в великом княжестве Литовском служил московскому князю Дмитрию Ивановичу. 

55
 Дмитрий Ольгердович, брат Ягайло и Андрея, княжил в Брянске, после вокняжения Ягайло 

в великом княжестве Литовском служил московскому князю Дмитрию Ивановичу. 
56

 Джанибек — хан Золотой Орды (1342–1357). 
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Олег же, отступник наш, присоединившись к зловерному и поганому 

Мамаю и к нечестивому Ягайлу, стал дань ему платить и войско свое к нему 

посылать на князя Дмитрия …  

Князь же великий подошел к реке Дону за два дня до Рождества святой 

Богородицы. И тогда пришла грамота с благословением от преподобного 

игумена Сергия57, от святого старца; в ней же писано благословение его — чтоб 

бился с татарами: «Чтобы ты, господин, так и пошел, а поможет тебе Бог и 

святая Богородица». Князь же сказал: «Эти на колесницах, а эти на конях. Мы 

же к Господу Богу обратимся с молитвой: “Победу даруй мне, Господи, над 

супостатами, и помоги нам оружием крестным, низложи врагов наших; на тебя 

уповая, побеждаем, молясь прилежно Пречистой твоей Матери”». И, сказав так, 

начал полки строить, и облек их в одежды местные. Подобно великим ратникам 

и воеводы вооружили свои полки, и пришли к Дону, и стали тут, и долго 

совещались. Одни говорили: «Пойди, князь, за Дон». А другие возражали: «Не 

ходи, так как слишком умножились враги наши, не только татары, но и 

литовцы, и рязанцы» … 

Наутро же в субботу рано, месяца сентября в восьмой день, в самый 

праздник Богородицы, во время восхода солнца, была тьма великая по всей 

земле, и туманно было то утро до третьего часа. И велел Господь тьме 

отступить, а свету пришествие даровал. Князь великий собрал полки свои 

великие, и все его князья русские свои полки приготовили, и великие его 

воеводы облачились в одежды местные. И врата смертные растворились, страх 

великий и ужас охватил собранных издалека, с востока и запада, людей. Пошли 

за Дон, в дальние края земли, и скоро перешли Дон в гневе и ярости, и так 

стремительно, что основание земное содрогнулось от великой силы … 

И в шестой час дня появились поганые измаилтяне в поле, — а было поле 

открытое и обширное. И тут выстроились татарские полки против христиан, и 

                                                 

57
 Сергий Радонежский (ок. 1314–1392) почитается Русской Православной церковью в лике 

святых как преподобный и почитается величайшим подвижником земли Русской. Он основал 
Троицкий монастырь (ныне Троице-Сергиева лавра), 
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встретились полки. И, увидев друг друга, двинулись великие силы, и земля 

гудела, горы и холмы сотрясались от бесчисленного множества воинов. И 

обнажили оружие — обоюдоострое в руках их. И орлы слетались, как и писано, 

— «где будут трупы, там соберутся и орлы». В урочный час сперва начали 

съезжаться сторожевые полки русские с татарскими. Сам же князь великий 

напал первым в сторожевых полках на поганого царя Теляка, называемого 

воплощенным дьяволом Мамая. Однако вскоре после того отъехал князь в 

великий полк. И вот двинулась великая рать Мамаева, все силы татарские. А с 

нашей стороны — князь великий Дмитрий Иванович со всеми князьями 

русскими, изготовив полки, пошел против поганых половцев со всею ратью 

своею …  

И после этого в девять часов дня воззрел Господь милостивыми очами на 

всех князей русских и на мужественных воевод, и на всех христиан, 

дерзнувших встать за христианство и не устрашившихся, как и подобает 

славным воинам … И воздвиг Бог десницу нашего князя на одоление 

иноплеменников. А Мамай, в страхе затрепетав и …повернув назад, быстро 

побежал к себе в Орду. И, услышав об этом, темные его князья и властители 

тоже побежали. Видя это, и прочие иноплеменики, гонимые гневом Божьим и 

одержимые страхом, от мала до велика обратились в бегство. Христиане же, 

увидев, что татары с Мамаем побежали, погнались за ними, избивая и рубя 

поганых без милости, ибо Бог невидимою силою устрашил полки татарские и, 

побежденные, обратились они в бегство. И в погоне этой одни татары пали под 

оружием христиан, а другие в реке утонули. И гнали их до реки до Мечи, и там 

бесчисленное множество бегущих побили. Князья же гнали полки содомлян, 

избивая, до стана их, и захватили большое богатство, и все имущество их, и все 

стада содомские. 

Тогда же на том побоище были убиты в схватке: князь Федор Романович 

Белозерский и сын его Иван, князь Федор Тарусский, брат его Мстислав, князь 

Дмитрий Монастырев, Семен Михайлович, Микула Васильев, сын тысяцкого, 

Михаил Иванов Акинфович, Иван Александрович, Андрей Серкизов, Тимофей 
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Васильевич Акатьевич, именуемый Волуй, Михаил Бренков, Лев Морозов, 

Семен Меликов, Дмитрий Мининич, Александр Пересвет, бывший прежде 

боярином брянским, и иные многие, имена которых не записаны в книгах сих. 

Здесь же названы только князья и воеводы, и знатных и старейших бояр имена, 

а прочих бояр и слуг опустил я имена и не написал из-за множества имен, так 

как число их слишком велико для меня, ибо многие в той битве убиты были. У 

самого же великого князя все доспехи были помяты, пробиты, но на теле его не 

было ран, а сражался он с татарами лицом к лицу, находясь впереди всех в 

первой схватке …  

… А отсюда, от страны Литовской, Ягайло, князь литовский, пришел со 

всеми силами литовскими Мамаю в подмогу, татарам поганым на помощь, а 

христианам на горе. Но и от тех Бог избавил, ибо не поспели немного к сроку, 

на один день или меньше. Но едва услышал Ягайло Ольгердович и все воины 

его, что у князя великого с Мамаем бой был и князь великий одолел, а Мамай 

побежал, — и тогда без всякого промедления литовцы с Ягайлом поспешно 

повернули назад, не будучи никем гонимы …  

И возвратился князь великий оттуда в богохранимый град Москву, в свою 

отчину с победой великой, одолев противников, победив врагов своих. 
 

11. Повесть о стоянии на Угре 

Пришла весть к великому князю58, что царь Ахмат59
 идет в полном сборе, со 

своей ордой и царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с 

королем Казимиром60
 — ибо король и направил его против великого князя, 

желая сокрушить христианство. Князь великий пошел на Коломну и стал у 

Коломны, а сына своего, великого князя Ивана61, поставил у Серпухова, а князя 
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 Иван III Васильевич, великий князь московский (1462–1505). 
59

 Ахмат, хан Золотой Орды (1460–1481). 
60

 Казимир IV, король польский (1447–1492) и великий князь литовский (1440–1492). 
61

 Иван Молодой, старший сын Ивана III. 
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Андрея Васильевича Меньшого62
 в Тарусе, а прочих князей и воевод в иных 

местах, а других — по берегу. 

Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми 

силами, пошел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе 

короля или его силы, и опытные проводники вели его к реке Угре на броды. 

Князь же великий сына своего, и брата, и воевод послал на Угру со всеми 

силами, и, придя, они стали на Угре и заняли броды и перевозы. А сам князь 

великий поехал из Коломны на Москву, … взяв благословение, пошел на Угру 

и, придя, стал у Кременца с небольшим числом людей, а всех остальных людей 

отпустил на Угру … 

Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, 

Любутска и Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидая, что король придет к 

нему на помощь. Король же не пришел к нему и сил своих не послал — были у 

него свои междоусобия, воевал тогда Менгли-Гирей, царь перекопский63
, 

королевскую Подольскую землю, помогая великому князю. Ахмат же пришел к 

Угре со всеми силами, желая перейти реку. 

И пришли татары, начали стрелять, а наши — в них, одни наступали на 

войска князя Андрея, другие — многие — на великого князя, а третьи внезапно 

нападали на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их 

стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И 

много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река. Были 

же тогда большие морозы, река начала замерзать. И был страх с обеих сторон 

— одни других боялись … Когда же река стала, тогда князь великий повелел 

своему сыну, великому князю, и брату своему, князю Андрею, и всем воеводам 

со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар, — чтобы, 

соединившись, вступить в битву с противником. 

В городе же Москве в это время все пребывали в страхе, помнили о 

неизбежной участи всех людей и ни от кого не ожидали помощи, только 
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 Андрей Васильевич Меньшой, младший брат Ивана III, удельный князь вологодский. 
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 Менгли-Гирей, крымский хан (1467–1515 с перерывами), союзник Ивана III. 



 52 

непрестанно молились со слезами и воздыханиями Спасу Вседержителю и 

Господу Богу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, Преславной 

Богородице. Тогда-то и свершилось преславное чудо Пречистой Богородицы: 

когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, 

чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, думая, что 

татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же 

великий с сыном своим и с братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, 

говоря, что на этих полях будем с ними сражаться.  

 Царь же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак64, и Орду 

взял, и его убил. Один только царевич хотел захватить окраинные земли за 

рекой Окой, князь же великий послал братьев своих, двух Андреев, услышали 

это татары и побежали. И так избавили Бог и Пречистая Русскую землю от 

нехристей … 

12. Судебник 1497 г. (статьи 1, 2, 8, 9, 46, 55–57, 62,  66, 67) 

 

[1] Судите суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр и у околничих 

диаком. А посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и от печалованиа65
 

не имати; також и всякому судие посула66
 от суда не имати никому. А судом не 

мстити, ни дружити никому.  

[2] А каков жалобник к боярину приидет, ему жалобников от себе не отсылати, 

а давати всемь жалобником управа в всемь, которымь пригоже. А которого 

жалобника а непригоже управити, и то сказати великому князю, или к тому его 

послати, которому которые люди приказаны ведати.  

[8] О татбе67. А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или 

ябедничество68, или иное какое лихое дело69, и будет ведомой лихой, и боярину 

того велети казнити смертною казнью, а исцево велети доправити изь его 
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 Ибак-хан — сибирский хан (1468–1495). 
65

 Печалование  — забота, защита, ходатайство. 
66

 Посул — незаконный побор судьи с истца или ответчика, взятка. 
67

 Татьба — воровство, кража; судебное дело о краже. 
68

 Ябедничество — злостная клевета.  
69

 Лихое дело — уголовное преступление.  
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статка70, а что ся у статка останеть, ино то боярину и диаку имати себе. А 

противень и продажа боярину и диаку делити: боярину два алтына, а диаку 

осмь денег. А не будет у которого лихого статка, чем исцево заплатите, и 

боярину лихого истцу вь его гыбели не выдати, а велети его казнити смертною 

казнию тиуну великого князя московскому да дворскому.  

[9] А государскому убойце и коромолнику71, церковному татю, и головному, и 

подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, 

казнити его смертною казнью.  

[55] О займех. А которой купець, идучи в торговлю, возмет у кого денги или 

товар, да на пути у него утеряется товар безхитростно, истонет, или згорить, 

или рать возметь, и боярин обыскав, да велит дати тому диаку великого князя 

полетную грамоту72
 с великого князя печятию, платити исцеву истину73

 без 

росту74. А кто у кого взявши что в торговлю, да шед пропиет или иным какым 

безумием погубит товар свой без напраздньства75, и того исцю в гибели выдати 

головою на продажу.  

[56] А холопа полонит рать татарская, а выбежит ис полону, и он слободен, а 

старому государю не холоп.  

[57] О христианском отказе. А христианом отказыватися из волости, ис села в 

село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни76
 осеннего и неделю после 

Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех 

полтина. А которой христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он 

платит четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора 

платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а 

четыре года поживет, и он весь двор платит.  
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 Статок — имущество. 
71

 Крамольник — тот, кто враждебно настроен против кого-либо; бунтовщик.  
72

 Полетная грамота — документ об уплате долга в рассрочку. 
73

 Истина — основной капитал.  
74

 Рост — проценты. 
75

 Без напраздньства — без обстоятельств, не зависящих от воли человека. 
76

 Юрьев день осенний (Егорий осенний) — 26 ноября (9 декабря). День почитания святого 
Георгия Победоносца.  
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[62] О межах. А кто сореть77
 межу или грани ссечет из великого князя земли 

боярина и монастыря, или боярской и монастырской у великого князя земли, 

или боярской или монастырской у боярина, или боярской у монастыря, и кто 

межу сорал или грани ссек, ино того бита кнутием, да исцу взяти на нем рубль. 

А христиане промежу себя в одной волости или в селе кто у кого межу 

переорет78
 или перекосит, ино волостелем или поселскому имати на том за 

боран по два алтына и за рану присудят, посмотря по человеку и по ране и по 

рассужению.  

[66] О полной грамоте79. По полной грамоте холоп. По тиуньству и по ключю 

по сельскому холоп з докладом и без докладу, и с женою и с детми, которые у 

одного государя; а которые его дети у иного или себе учнут жити, то не холопи; 

а по городцкому ключю не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой 

холоп, по духовной холоп.  

[67] О посулех и о послушестве. Да велети прокликать по торгам на Москве 

и во всех городех Московские земли и Новогородцкие земли и по всем 

волостем заповедати, чтобы ищея и ответчик судиам и приставом посулу не 

сулили в суду, а послухом не видев не послушествовати, а видевши сказати 

правду. А послушествует послух лживо не видев, а обыщется то опосле, ино на 

том послухе гибель исцева вся и с убыткы.  

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Определите, какое положение в Восточной Европе занимало 

Древнерусское государство к моменту монгольского нашествия. 

2. Каковы были причины поражения русских дружин в сражении с 

монголами на реке Калке в 1223 г.? 

3. Какое влияние оказали военные походы монголов на судьбы Евразии? 

4. Подготовьте сообщение на тему: «Батыево нашествие в освещении 

русских летописцев». 
                                                 

77
 Сорати (сореть) — вспахать, уничтожить путем вспашки, запахать. 

78
 Переорати — вспахивая, разрушить, уничтожить границу земельного владения.  

79
 Полная грамота — документ, оформляющий продажу в полное холопство (рабство).  
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5. Укажите  формы зависимости русских земель от Золотой Орды. 
 

6. В чем состояла опасность «натиска на Восток» немецких рыцарей  в XII–

XIII вв.? 

7. Как современники оценивали борьбу Александра Невского со шведскими 

и немецкими захватчиками? 

8. Подготовьте сообщение на тему: «Ледовое побоище в русских и 

иностранных источниках». 

9. Каковы были предпосылки и ход Куликовской битвы. В чем заключалось 

ее историческое значение? 

10. Подготовьте сообщение на тему «Александр Невский и Дмитрий 

Донской — национальные герои русского народа». 

11. Определите значение «стояния на Угре»  в контексте развития 

российской государственности. 

12. Подготовьте сообщение на тему: «Судебник 1497 г. — первый 

общерусский законодательный свод». 
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Тема III. РОССИЯ В ЭПОХУ ИВАНА ГРОЗНОГО 

(С.А.Козлов) 

 

Эпоха Ивана Грозного — один из переломных периодов российской 

истории. Правительство Ивана IV в 1550-е гг. проводит ряд крупных 

социальных и политических реформ. Важнейшая из них — реорганизация 

органов центрального и местного управления. Окончательно складывается 

приказная система, просуществовавшая в России до петровских времен. 

Меняется облик Боярской Думы, в деятельности которой теперь участвует 

дворянство в лице думных дворян и дьяков. Для решения важнейших вопросов 

внутренней и внешней политики созываются Земские соборы, состоявшие из 

высших приказных чинов, дворянства, духовенства, посадских людей и 

купечества. На местах ликвидируется система кормлений, как способ 

содержания должностных лиц, получавших от населения все необходимое для 

пропитания. Отныне вместо наместников и волостелей общий надзор за 

местным управлением сосредоточивается в руках выборных из дворянства 

губных старост, ведавших уголовным судом, и городовых приказчиков, 

возглавлявших военно-административное и финансовое управление в уездах. 

Из посадских людей и крестьян выбирали земских старост.  
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Насущной задачей, стоявшей перед правительством, было упорядочение 

воинской службы, для чего издается приговор о порядке служебных назначений 

в полках и об ограничении местничества, определявшего служебные должности 

по родовитости фамилий. Теперь предусматривалась возможность назначения 

наиболее сведущих и одаренных воевод, не обладавших достаточной 

знатностью. Но принцип назначения на высший пост «по родовитости» не 

отменялся, а значит, местничество было уничтожено лишь частично. Составной 

частью военной реформы стало «Уложение о службе 1555–1556 гг.», текст 

которого предлагается студентам для изучения и публикуется по изданию: 

Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью 

/под ред. С.Ф. Платонова при участии С.А. Адрианова // Полное собрание 

русских летописей. СПб., 1906. Т. 13. Первая половина. С. 268–269. Согласно 

данному Уложению, служба становилась обязательной и наследственной 

повинностью не только для владельцев поместьев, но и вотчинников.  

На Земском Соборе 1549 г. было решено приступить к составлению 

нового Судебника, который должен был упорядочить все судопроизводство 

Российского государства. Судебник 1550 г. содержал почти вдвое большее 

количество статей в сравнении с Судебником 1497 г. Дополнение новых 

юридических норм, переработка старых были связаны с усилением аппарата 

власти и способствовали его дальнейшей централизации. Суровые меры 

наказания вводились за преступления против представителей государственной 

власти, за посягательство на различные виды собственности. Важное значение 

имела статья Судебника о крестьянах, подтвердившая право перехода крестьян 

от одного землевладельца к другому в Юрьев день (26 ноября по старому 

стилю), что принципиально не меняло юридического статуса крестьян по 

сравнению с Судебником 1497 г.  

В обстановке внешнеполитических неудач в ходе Ливонской войны, 

растущей боярской оппозиции Иван IV переходит к политике террора и вводит 

в стране чрезвычайное положение, получившее название опричнины. В 

исторической  литературе существуют различные точки зрения на опричнину. 
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Одни исследователи считали, что она была обусловлена личными качествами 

Ивана IV и не имела никакого политического смысла (Н.М. Карамзин, Н.И. 

Костомаров, С.Б. Веселовский). Другие видели в ней политику, направленную 

на ликвидацию остатков удельной княжеской старины, сепаратистских 

устремлений и укрепление единого Русского государства (С.М. Соловьев, С.Ф. 

Платонов, А.А. Зимин). Р.Г. Скрынников усматривал в опричнине борьбу за 

форму власти, считая ее первой попыткой утверждения в России 

самодержавного правления. З.В. Дмитриева, С.А. Козлов изучали опричнину в 

контексте репрессивной, фискальной структуры в чрезвычайных условиях 

военного времени. Наконец, А.Л. Юрганов рассматривал опричнину как 

попытку Ивана IV провести активную подготовку к концу света – Страшному 

Суду. Отсюда замысел царя носил эсхатологический характер. 

Для понимания данной проблемы студентам помогут следующие 

документы. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Споры о 

подлинности этого памятника не утихают до сих пор. А история возникновения 

переписки такова. В апреле 1564 г. князь Андрей Курбский, сподвижник Ивана 

IV, активный участник реформ середины XVI в., бежал в польскую Ливонию и 

перешел на службу к польскому королю. Курбский попытался обосновать свой 

отъезд и обратился к Ивану IV с посланием, в котором обвинял царя в 

неслыханных гонениях и репрессиях против подданных. Иван Грозный не 

оставил послание без ответа. Завязалась знаменитая переписка, 

продолжавшаяся 15 лет. Извлечения из переписки (в переводе) публикуются по 

изданию: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подготовили 

Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков; пер. Я.С. Лурье и О.В. Творогова. М., 1979. С. 119–

182.  

Изложение царского указа об учреждении опричнины (1565 г.) приводится 

нами по изданию: Дополнения к Никоновской летописи / под ред. С.Ф. 

Платонова // Полное собрание русских летописей. СПб., 1906. Т. 13. Вторая 

половина. С. 391–396. Описание процедуры отбора дворян в опричнину 
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оставили иностранцы Иоганн Таубе и Элерт Крузе. Во время Ливонской войны 

в 1560 г. они были взяты в плен и поступили на службу к Ивану Грозному, 

который зачислил их в опричнину. Изменив своему новому государю, И. Таубе 

и Э. Крузе в 1571 г. бежали в Речь Посполитую. В 1572 г. свои наблюдения об 

опричнине Ивана Грозного они изложили в “Послании” гетману Ходкевичу, 

извлечение из которого  публикуются по изданию: Хрестоматия по истории 

СССР XVI–XVII вв. / под ред. А. А. Зимина; сост. В.А. Александров и В.И. 

Корецкий. М., 1962. С. 159–160. О последствиях опричных фискальных 

репрессий, приведших к запустению крестьянских дворов и гибели населения 

свидетельствует извлечение из обыска 21 марта 1571 г. опустевших участков 

черносошных крестьян Кирьяжского погоста Водской пятины, которое 

публикуется по изданию: Хрестоматия по истории СССР XVI–XVII вв. … С. 

163–164.   

Своеобразной энциклопедией домашнего хозяйства и моральных норм 

XVI в. является «Домострой». Состоит памятник из свода правил 

общественного, религиозного и семейно-бытового поведения, а также 

наставлений по ведению хозяйства. Окончательная редакция «Домостроя» 

принадлежит священнику Кремлевского Благовещенского собора Сильвестру. 

Им же была написана заключительная глава — поучение к сыну Анфиму. 

Извлечение из памятника (в переводе) приводятся по изданию: Домострой. 

Сер.: Литературные памятники / Издание подготовили В.В. Колесов, В.В. 

Рождественская. 3-е изд. СПб., 2007. С. 151–154, 162, 163, 168, 186, 188, 195–

198.  

Итогом внутриполитического курса Ивана Грозного стал глубокий 

кризис: династический и хозяйственный.  
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13. Из «Уложения о службе» 1555–1556 гг. 
О расмотрении государьском. По сем же государь и сея рассмотри: 

которые велможи и всякие воины многыми землями завладали, службою 

оскудеша, — не против государева жалования и своих вотчин служба их80
, — 

государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша81
, 

комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша неимущим;82
 а 

с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей83
 добрые 

угожей земли человек на коне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву 

конь; и хто послужит по земли84, и государь их жалует своим жалованием, 

кормлении, и на уложеные люди85
 дает денежное жалование; а хто землю 

держит, а службы с нее не платит, на тех на самех имати денги за люди86; а хто 

дает в службу люди лишние перед землею87, через уложенные люди, и тем от 

государя болшее жалование самим, а людем их перед уложенными в 

полътретиа88
 давати денгами. И все, государь, строяще, как бы строение 

                                                 
80

 …не против государева жалования и своих вотчин служба их — землевладельцы являлись 

в поход с числом людей и оружием по своему усмотрению, независимо от богатства и размеров их 

земельных владений. 
81

 …в поместьях землемерие им учиниша — около 1551 г. был составлен единый писцовый 

наказ, и писцы начали измерять земельные владения в общегосударственной налоговой единице — 

«сохе» , с которой соразмерялись старые единицы, существовавшие в разных областях государства 

(выть, обжа и др.). 
82

 …преизлишки... неимущим — малоземельным дворянам. 
83

 …со ста четвертей — около 170 га в трех полях. 
84

 …хто послужит по земли — выполнит полностью норму поставки людей, 

коней и оружия. 
85

 …и на уложеные люди — ратники, выставляемые землевладельцами по одному с 

каждых 100 четвертей принадлежавшей ему земли. 
86

 имати денги за люди — удерживать деньги из жалованья по окладу за недоставленных по 

норме ратников. 
87

 …лишние перед землею — выставленные в поход сверх установленной меры 

(«передаточные люди»).  
88

 …в полътретиа давати денгами — в два с половиной раза больше. 
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воинъству и служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и 

подлинные тому розряды у царьскых чиноначалников, у приказных людей. 

 

14.  Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским 

 

Первое послание Андрея Курбского Ивану Грозному 1564 г. 
 

  … Зачем, царь, ... воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, 

различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах Божьих 

пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и на доброхотов 

твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и 

смерти, и притеснения измыслил, обвиняя и с усердием тщась свет во тьму 

обратить и сладкое назвать горьким? В чем же провинились перед тобой и чем 

прогневали тебя христиане — соратники твои? Не они ли разгромили 

прегордые царства и обратили их в покорные тебе во всем, а у них же прежде в 

рабстве были предки наши89. Не сдались ли тебе крепости немецкие, по 

мудрости их, им от Бога дарованной?90
 За это ли нам, несчастным, воздал, 

истребляя нас и со всеми близкими нашими? Или ты, царь, мнишь, что 

бессмертен, и впал в невиданную ересь, словно не боишься предстать перед 

неподкупным судьей — надеждой христианской, богоначальным Иисусом, 

который придет вершить справедливый суд над вселенной и уж тем более не 

помилует гордых притеснителей и взыщет за все прегрешения власти их… 

Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже 

погибли, и истреблены тобою без вины, и заточены и изгнаны несправедливо, и 

не радуйся этому, гордясь словно суетной победой, казненные тобой, у 

престола Господня стоя, взывают об отомщении тебе, заточенные же и 

несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и ночь к Богу, обличая 

тебя ... 

 

                                                 
89

 Речь идет о завоевании Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств. 
90

 Имеются в виду победы русских войск в Ливонии в 1558-1561 гг. 
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Первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому 5 июля 1564 г. 

 ... Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много 

случаев жесточайших наказаний. Неужели же ты, по своему безумному разуму, 

полагаешь, что царь всегда должен действовать одинаково, независимо от 

времени и обстоятельств? Неужели не следует казнить разбойников и воров? А 

ведь лукавые замыслы этих преступников еще опаснее! Тогда все царства 

распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Что же должен делать 

правитель, как не разбирать споры своих подданных?   

Как же тебе не стыдно именовать мучениками злодеев, не разбирая, кто за 

что пострадал? ... Всегда царям следует быть осмотрительными: иногда 

кроткими, иногда жестокими, добрым же — милосердие и кротость, злым же — 

жестокость и муки, если же нет этого, то он не царь. Царь страшен не для дел 

благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если делаешь 

зло — бойся, ибо царь не напрасно меч носит — для устрашения злодеев и 

ободрения добродетельных ... Посмотри на все это и подумай, какое 

управление бывает при многоначалии и многовластии, ибо там цари были 

послушны епархам и вельможам, и как погибли эти страны! Это ли и нам 

посоветуешь, чтобы к такой же гибели прийти? ... Ты сам своими бесчестными 

очами видел, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои 

начальники и правители, и потому можешь понять, что это такое ... Если не 

будет единовластия, то даже если и будут люди крепки, и храбры, и разумны, 

но все равно уподобятся неразумным женщинам, если не подчинятся единой 

власти. Ибо так же как женщина не способна остановиться на одном желании 

— то решит одно, то другое, так и при правлении многих — один захочет 

одного, другой другого. Вот почему желания и замыслы разных людей подобны 

женскому неразумию ... 

Ты хочешь, чтобы Христос, Бог наш, был судьей между мной и тобой, — 

я не отказываюсь от такого суда. Ведь он, Господь Бог наш, Иисус Христос, 

справедливый судья, видящий внутри, и все, что кто-нибудь подумает, в 

мгновение ока для него открыто и известно — ничего не укроется от очей его, 
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знающего все тайное и сокровенное, он знает, за что вы восстали на меня и за 

что ненавидите меня, за что сперва пострадали от меня, если потом, снисходя к 

вашему безумию, я назначил вам милостивое наказание. Наоборот — вы начало 

всем грехам, ибо вы, говоря словами пророка, считали меня за червя, а не за 

человека, толковали обо мне, сидя у ворот, и пели обо мне, распивая вино с 

друзьями своими, пусть же всем вашим льстивым советам и замыслам будет 

судьей справедливым Христос, Бог наш. 

 

Второе послание Андрея Курбского Ивану Грозному91
  

Широковещательное и многошумное послание твое получил и понял и 

уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами изрыгнуто, 

таковое бы не только царю, столь великому и во вселенной прославленному, но 

и простому бедному воину не подобает, а особенно потому, что из многих 

священных книг нахватано, как видно, со многой яростью и злобой, не 

строчками и не стихами, как это в обычае людей искусных и ученых, когда 

случается им кому-либо писать, в кратких словах излагая важные мысли, а 

сверх меры многословно и пустозвонно, целыми книгами, паремиями, целыми 

посланиями! Тут же и о постелях, и о телогрейках, и иное многое — поистине 

словно вздорных баб россказни, и так все невежественно, что не только ученым 

и знающим мужам, но и простым и детям на удивление и на осмеяние, а тем 

более посылать в чужую землю, где встречаются и люди, знающие не только 

грамматику и риторику, но и диалектику и философию ... И уже не знаю, чего 

ты от меня хочешь. Уже не только единоплеменных княжат, восходящих к роду 

великого Владимира, различными смертями погубил, и богатство их, движимое 

и недвижимое, чего не разграбили еще дед твой и отец твой92, до последних 

рубах отнял… 

                                                 
91

 А.Курбский отправил ответ через 15 лет вместе с третьим посланием. Однако нет  никаких 

данных, подтверждающих получение их царем Иваном IV.  Второе и третье послания сохранились в 

составе так называемых «сборников Курбского». 
92

 Речь идет об Иване III и Василии III. 
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Второе послание Ивана Грозного Андрею Курбскому 1577 г. 

... Писал ты, что я растлен разумом, как не встретишь и у неверных. Я же 

ставлю тебя самого судьею между мной и тобой: вы ли растленны разумом или 

я, который хотел над вами господствовать, а вы не хотели быть под моею 

властью, и я за то разгневался на вас? Или растленны вы, которые не только не 

захотели повиноваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, захватили 

мою власть и правили, как хотели, а меня устранили от власти: на словах я был 

государь, а на деле ничем не владел. Сколько напастей я от вас перенес, 

сколько оскорблений, сколько обид и упреков! И за что? В чем была моя вина 

перед вами с самого начала? Кого и чем я оскорбил? ...  

А зачем вы захотели князя Владимира посадить на престол, а меня с 

детьми погубить? Разве я похитил престол или захватил его через войну и 

кровопролитие? По Божьему изволению с рождения был я предназначен к 

царству: и уже не вспомню, как меня отец благословил на государство; на 

царском престоле и вырос. А князю Владимиру с какой стати следовало быть 

государем? Он — сын четвертого удельного князя. Какие у него достоинства, 

какие наследственные права быть государем, кроме вашей измены и его 

глупости?93
 ...  

Итак, мы написали тебе лишь немногое из многого. Рассуди сам, и что ты 

наделал, за что великое Божье Провидение обратило на нас свою милость, 

рассуди, что ты натворил. Взгляни внутрь себя и сам пред собой раскройся! 

Видит Бог, что написали это мы тебе не из гордости или надменности, но чтобы 

напомнить тебе о необходимости исправления, чтобы ты о спасении души 

своей подумал.  

  

 

                                                 
93

 Имеется в виду Владимир Андреевич князь Старицкий, двоюродный брат 

Ивана IV. 
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Третье послание Андрея Курбского Ивану Грозному 15 сентября 1579 г. 

... А мог бы ты и о том вспомнить, как во времена благочестивой жизни 

твоей все дела у тебя шли хорошо по молитвам святых и по наставлениям 

избранной рады, достойнейших советников твоих, и как потом, когда 

прельстили тебя жестокие и лукавые льстецы, губители и твои и отечества 

своего, как и что случилось: и какие язвы были Богом посланы — говорю я о 

голоде и стрелах, летящих по ветру, а напоследок и о мече варварском, 

отомстителе за поругание закона Божьего, и внезапное сожжение славного 

града Москвы и опустошение всей земли Русской и что всего горше и позорнее 

— царской души падение, и позорное бегство войск царских, прежде бывших 

храбрыми; как некие здесь нам говорят — будто бы тогда, хоронясь от татар по 

лесам, с кромешниками своими, едва и ты от голода не погиб!94
 ... 

И если погибают цари и властелины, которые составляют жестокие 

законы и невыполнимые предписания, то уж тем более должны погибнуть со 

всем своим домом не только составляющие невыполнимые законы или уставы, 

но и те, которые опустошают свою землю и губят подданных целыми родами… 

О беда! О горе! В какую пропасть глубочайшую самовластие и волю нашу 

низвергает и влечет враг наш дьявол! ...  

Очнись и встань! Никогда не поздно, ибо самовластие наше и воля, до 

того как расстанется с телом душа, данная на покаяние нам Богом, не 

отъемлется от нас ради перемены к лучшему ... 

 

15. Учреждение опричнины 1565 г. 
…Декабря в 3 день, в неделю95, царь и великий князь Иван Васильевич 

всеа Русии с своею царицею и великою княгинею Марьею и с своими детми со 

                                                 
94

 А. Курбский перечисляет бедствия, обрушившиеся в эти годы на Россию: эпидемию чумы, 

неурожаи, набеги крымского хана Девлет-Гирея. Иван IV обвиняется им в том, что он проявил 

трусость во время набега Девлет-Гирея в мае 1571 г., когда была сожжена Москва. 
95

 Декабря в 3 день, в неделю — 3 декабря 1564 г., в воскресенье. 
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царевичем Иваном и царевичем Федором поехал с Москвы в село 

Коломенское... А жил в селе Коломенском две недели для непогодия и безпуты, 

что были дожди и в реках была поводь велика ...  

И как реки стали, и царь и государь ис Коломенского поехал в село 

Танинское в 17 день, в неделю, а из Танинского к Троице, а чюдотворцову 

память Петра митрополита, декабря 21 день, празновал у Троицы в Сергиеве 

монастыре, а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в Слободу ...  

А генваря в 3 день прислал царь и великий князь из Слободы ко отцу 

своему и богомольцу к Офонасию митрополиту всеа Русии с Костянтином 

Дмитреевым сыном Поливанова с товарыщи да список, а в нем писаны измены 

боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали 

и убытки государьству его до его государьского возрасту после отца его 

блаженные памяти великого государя царя и великого князя Василия 

Ивановича всеа Русии. И царь и великий князь гнев свой положил на своих 

богомолцов, на архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов, 

и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и околничих и на казначеев и на 

дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей опалу свою положил в 

том, что после отца его... великого государя Василия... в его государьские 

несвершеные лета, бояре и все приказные люди его государьства людем многие 

убытки делали и казны его государьские тощили, а прибытков его казне 

государьской никоторой не прибавляли, также бояре его и воеводы земли 

государьские себе розоимали, и другом своим и племяни его государьские 

земли роздавали; и держачи за собою бояре и воеводы поместья и вотчины 

великие, а жалования государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие 

богатства, и о государе и о его государьстве и о всем православном 

християнстве не хотя радети... К гостем же и к купцом и ко всему 

православному крестиянству града Москвы царь и великий князь прислал 

грамоту с Костянтином Поливановым, а велел перед гостьми и перед всеми 

людми ту грамоту прочести дьякам Путилу Михайлову да Ондрею Васильеву. 
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А в грамоте своей к ним писал, чтобы они себе никоторого сумнения не 

держали, гневу на них и опалы никоторые нет ....  

Также и гости и купцы и все гражане града Москвы по тому же биша 

челом Афонасию митрополиту всеа Русии и всему освященному собору, чтобы 

били челом государю царю и великому князю, чтобы над ними милость 

показал, государьства не оставлял и их на разхищение волкам не давал, наипаче 

же от рук силных избавлял; а хто будет государьских лиходеев и изменников, и 

они за тех не стоят и сами тех потребят ....  

А архиепископы и епископы сами о себе бити челом поехали в Слободу 

царю и государю и великому князю о его царской милости... Бояре князь Иван 

Дмитриевич Белской, князь Иван Федоровичь Мстиславской и все бояре и 

околничие, и казначеи и дворяне и приказные люди многие, не ездя в домы 

своя, поехаша с митрополичья двора из города за архиепископом и владыками в 

Олександровскую слободу. Такоже гости и купцы и многие черные люди со 

многим плачем и слезами града Москвы поехали за архиепископы и епископы 

бити челом и плакатися царю и великому князю о его царьской милости …  

Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и епископов 

принял на том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему, государю, 

делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а 

иных казнити и животы их и статки имати; а учинити ему на своем 

государьстве себе опришнину... 

А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей 

боярских дворовых и городовых 1000 голов; и поместья им подавал в тех 

городех с одново, которые городы поймал в опришнину; а вотчинников и 

помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и 

подавати земли велел в то место в ыных городех, понеже опришнину повеле 

учинити себе особно...  

За подъем же свой приговорил царь и великий князь взяти из земского сто 

тысячь рублев; а которые бояре и воеводы и приказные люди дошли за 

государьские великие измены до смертные казни, а иные дошли до опалы, и тех 
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животы и статки взяти государю на себя. Архиепископы же и епископы и 

архимандриты и игумены и весь освященный собор, да бояре и приказные люди 

то все положили на государьской воле... 

 

16. Из «Послания» Иоганна Таубе и Элерта Крузе гетману Ходкевичу 
1572 г. о процедуре отбора дворян в опричнину 

На следующий день96
 приказал он, великий князь, (царь Иван IV — Ред.) 

выписать в Москву всех военных людей областей Суздаля, Вязьмы и 

Можайска. Когда они прибыли, сел он рядом со своим советом, Алексеем 

Басмановым, князем Афанасием Вяземским и Петром Зайцевым, и приказал 

каждому отдельному отряду воинов, число которых было 6000, явиться к нему 

и спрашивал у каждого его род и происхождение. Четверо из каждой области 

должны были в присутствии самых знатных людей показать после особого 

допроса происхождение рода этих людей, рода их жен и указать также, с 

какими боярами или князьями они вели дружбу. После того, как он 

осведомился об этом, взял он к себе тех, против кого у него не было подозрения 

и кто не был дружен со знатными родами. Они были названы отдельными, от 

всего его народа, по-ихнему — опричниной; и если опричник происходил из 

простого или крестьянского рода и не имел ни пяди земли, то великий князь 

давал ему тотчас же сто, двести или 50, 60 и больше гаков земли. Каждый из 

них должен был давать особую клятву, составленную следующим образом: «Я 

клянусь быть верным государю и великому князю и его государству, молодым 

князьям и великой княгине и не молчать о всем дурном, что я знаю, слыхал или 

услышу, что замышляется тем или другим против царя или великого князя, его 

государства, молодых князей и царицы. Я клянусь также не есть и не пить 

вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего. На этом целую я крест». 

И все совершается согласно тому, что полагается в таком случае. Другие из тех 

же областей, представители знатных родов, были изгнаны безжалостным 

образом из старинных унаследованных от отцов имений, и так, что они не 
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 В начале февраля 1565 г. после приезда в Москву из Александровой слободы. 
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могли взять с собой даже движимое имущество и вообще ничего из своих 

имений. Эти бояре были переведены на новыя места, где им были указаны 

поместья; им не разрешалось возвращаться домой, жены и дети были также 

изгнаны… Спустя короткое время взял он себе княжества Ростов, Вологду и 

Белоозеро, с которыми поступил он точно таким же образом. Следующей зимой 

взял он области: Кострому, Ярославль, Переяславль, Галич, Холмогоры, 

Кашин, Плес и Буй, в которых жило больше 12 000 бояр97, из коих взял он в 

свою опричнину не свыше 570 … 

17. Обыск 21 марта 1571 г. опустевших участков черносошных 
крестьян Кирьяжского погоста Водской пятины 

Деревня Кумола лук пуст98
 Маковейка Микитина, Маковейко умер, дети 

безвесно збежали от царевых податей; запустил 78-го (1570 — Ред.); двора 

стоит две хоромины. В той ж деревни лук пуст Марка Михайлова, Марка 

опритчины убели, дети безвесно збежали; запустил 78-го; двор сожли. В той ж 

деревни лук пуст Гретки Микитина, Гритка умер, дети безвесно збежали от 

царевых податей; запустил 78-го; двора стоит два хоромины. В тои ж деревни 

лук пуст Васька Яковлева, Васько умер, детей у него нет; запустил 78-го. В тои 

ж деревни лук пуст Петерка Ондреева, Петерко и з детми збежал от царевых 

податей; запустил 78-го. В тои ж деревни лук пуст Якуша Максемова, Якуша 

опричины замучили, дети безвесно збежали; запустил 78-го; двора стоит три 

хоромины. В тои ж деревни лук пуст Ивана Давыдова, Иванко умер, детей у 

него нет; запустил 78-го; дворишко опритчиныи сожгли. В тои ж деревни лук 

пуст Кирелки Онесимова, Кирелка умер, детей у него нет; запустил 78-го; двора 

три хоромины. В тои ж деревни лук пуст Марка Маковеева, Марко збежал от 

опричины безвесно; запустил 78-го; двор стоит. В тои ж деревни лук пуст 

Тимофейка Иванова, Тимофейко умер, дети безвесно збежали от царевых 

податей; запустил 78-го; двор стоит. В тои ж деревни лук пуст Иевъка 

Федотова, Иевъко от опричины збежал безвесно; запустил 78-го. В тои ж 
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 Бояре — в данном случае служилые люди. 
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 Лук — крестьянский участок или промысловое хозяйство, обложенное налогами. 
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деревни лук пуст Игнатка Васильева, Игнатко умер, дети безвесно збежали от 

царевых податей; запустил 78-го; двор стоит. В тои ж деревни лук пуст 

Нефетки Ермолина, Нефетка умер, детей у него нет; запустил 78-го; двор стоит 

...  

В деревни в Тивроли лук пуст Кирелки Пахомова, Кирелка умер, а дети 

безвесно збежали от царевых податей; запустил 78-го; двор стоит. В тои ж 

деревни пол-лука пуст Терешки Фомена; а жилец был Петерко Терентеев, 

Петер осеротил и безвесно збежал от царевых податей; запустил 79-го; 

дворишко распалось. В тои же деревни пол-лука пуста Сеньки Лутьянова, 

Сенька умер, дети от голода примерли; запустил 79-го; двор опричные сожгли. 

В тои ж деревни лук пуст Ларюка Маркова; Ларюка опричиныи замучили, 

живот пограбели, двор сожгли; запустил 78-го. В тои ж деревни лук пуст 

Иванька Омельянова, Иванко умер, дети безвесно сбежали от опричины; 

опричина живот пограбели, двор сожгли; запустил 78-го. 

 

18. Домострой 

... 15. Как с домочадцами угощать благодарно приходящих в твой дом. 

Перед началом трапезы прежде всего священники славят Отца и Сына и 

святого Духа, потом деву Богородицу и вынимают освященный хлеб, а по 

окончании трапезы освященный хлеб выставляют, и, помолясь, как должно 

вкушают и освященную чашу Пречистой Богородицы пьют. Потом же пусть 

скажут о здравии и заупокой. И если едят в благоговейном молчании или за 

духовной беседой, тогда им невидимо ангелы предстоят и записывают дела 

добрые, а еда и питье тогда в сладость. Если же станут еду и питье хулить, 

точно в отбросы сразу превращается то, что едят. А если при этом грубые и 

бесстыдные речи звучат, непристойное срамословие, смех, забавы разные или 

игра на гуслях и всякая музыка, пляски и хлопание в ладоши, и прыжки, всякие 

игры и песни бесовские, — тогда, словно дым отгоняет пчел, отойдут и ангелы 

Божьи от этой трапезы и непристойной беседы. А бесы возрадуются и налетят, 

свой час улучив, тогда и творится все, что им хочется: бесчинствуют за игрой в 
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кости и в шахматы, всякими бесовскими играми тешатся, дар Божий — еду и 

питье, и плоды земные — на посмешище бросят, прольют, друг друга колотят, 

обливают, надругаясь всячески над Божьим даром, а бесы записывают эти дела 

их, несут к сатане, и вместе радуются они погибели христиан. Но все такие 

деяния предстанут в день Страшного Суда: о, горе — творящим такое! ...  

25. Наказ мужу и жене, и детям, и слугам о том, как следует им жить. 

 Следует тебе самому, господину, жену и детей, и домочадцев учить не 

красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не 

наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, 

не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и 

покорным, к средним — дружелюбным, к младшим и убогим — приветливым и 

милостивым. Всякое дело править без волокиты и особенно в оплате не 

обижать работника, всякую же обиду с благодарностью претерпеть Бога ради: и 

поношение, и укоризну. Если поделом поносят и укоряют — соглашаться и 

новых безрассудств избегать, а в ответ не мстить. Если же ни в чем не повинен 

ты, уже за это от Бога получишь награду ... 

 30. Как жить человеку по средствам своим. А в повседневном  своем 

хозяйстве: и в лавке, и во всяком товаре, и в кладовой, и в комнатах, и во 

всяком дворовом припасе или деревенском, и в ремесле, и в приходе - расходе, 

в займах-долгах, ‒ все заранее распределить, а потом уж и жить, хозяйство ведя 

согласно приходу и расходу… 

         49. Какие запасы напитков держать хозяину для себя и гостей и как слугам 

их приготовить.  

А коли один живет человек и не очень богат, да запаслив, держит для 

гостя пивцо в запасе, в марте сварив переварки ячневой да досытив ее: и 

простое пивцо тоже есть. Медку же сготовить к празднику и впрок сохранять во 

льду, засечь в нем медок и мартовское пивцо. Если ж настанут праздник, 

именины или свадьба, или рождение и крестины, и по родителям поминки, или 

случится гость нежданный или приезжий, а не то так званый или важный гость 
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или игумен честной, — тотчас же из бочки одной пять оловянных чаш меду 

нацедят или, смотря по числу гостей, в небольшие бочонки. Запасы муската 

держат в мешочке, а гвоздику в другом, а в третьем мешочке душистые разные 

травы. И все то с медом в печи заварив, в оловянные чаши разлить, а не то так в 

бочонки, в вино подогретое, добавив вишневого морсу и малинового — в две 

оловянные чаши, а в иной — готовой патоки. Так в одночасье выйдет — шесть 

медов для гостей да вина два, да вишневого морсу, и в чашах смесив и подаст, 

да еще два пива. И кто этак с припасом живет, всегда у хозяйки сметливой в 

запасе все, никогда перед гостем не стыдно, а придется устраивать пир — 

прикупать и нужно немного, глядишь: дал Бог — всего и дома в избытке ... 

 54. Как все сохранять в погребе, на леднике и в сарае.  

А в погребах и на ледниках, и в кладовых хлебы и калачи, сыры и яйца, 

сметана, лук, чеснок и всякое мясо, свежее и солонина, и рыба свежая и 

соленая, и пресный мед, и еда готовая, мясная и рыбная, студень и всякий 

припас съестной, и огурцы, и капуста, свежая и соленая, и репа, и разные 

овощи, и рыжики, и икра, и рассолы готовые, и морс, и вишни в патоке, и 

малиновка, и яблоки с грушами, и дыни и арбузы в патоке, лимоны и сливы и 

левашники, и пастилы, и напитки яблочные, и вода брусничная, и вина сухие и 

горькие, и меды различные, и пиво на меду и простое, и брага — и весь тот 

запас ведать ключнику. А сколько чего в кладовой поставлено, и на леднике, и 

в погребе — все то было бы сосчитано и перемерено, что лежит целиком, а что 

почато, и перемечено, и записано, и сколько чего и куда отдаст ключник по 

приказу хозяйскому и сколько чего разойдется, — и было бы все то в счете, 

было бы что господину сказать и отчет во всем дать ...  

         64. Записи на весь год, что к столу подавать с Пасхального воскресенья в 

мясоед. 

 С Пасхи в мясоед к столу подают: лебедей, потроха лебяжьи, журавлей, 

цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур соленых (и 

желудок, шейку да печень куриные), баранину соленую да баранину печеную, 

куриный бульон, крутую кашу, солонину, полотки, язык, лосину и зайчатину в 
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латках, зайчатину соленую, заячьи пупки, кур жареных (кишечки, желудок да 

печень куриные), жаворонков, потрошек, бараний сандрик, свинину, ветчину, 

карасей, сморчки, кундумы, двойные щи.  

А к ужину подают студень, рябчиков, зайчатину печеную да уток, 

рябчиков жареных, да тетеревов, баранину в полотках, зайчатину заливную, кур 

жареных, свинину да ветчину.  

А еще в Пасхальный мясоед к столу еду подают рыбную: сельдь на пару, 

щуку на пару, леща на пару, лососину сушеную, белорыбицу сушеную, 

осетрину сушеную, спинки стерляжьи, белужину сушеную, спинки белужьи, 

спинки белорыбицы на пару, уху с шафраном, уху из окуней, из плотиц, из 

лещей, из карасей.  

Из заливных подают: белорыбицу свежую, стерлядь свежую, осетрину 

свежую, щучьи головы с чесноком, гольцов, осетрину шехонскую, осетрину 

косячную … 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Определите значение для формирования российской 

государственности венчания на царство Ивана IV 16 января 1547 г. 

2. Перечислите основные реформы Ивана IV и Избранной Рады. 

3. Подготовьте сообщение на тему: «Земские соборы в оценках 

историков».  

4. Каковы были причины отмены кормлений в 1555–1556 гг.? 

5. Охарактеризуйте военную реформу Ивана IV по «Уложению о службе» 

1555–1556 гг. 

6. Определите значение реформ Избранной Рады для складывания 

единого государства в середине XVI в. 

7. Подготовьте сообщение на тему: «Споры историков об опричнине». 

8. Каковы были последствия опричной политики Ивана IV?  

9. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России во 

второй половине XVI в. 

10. Подготовьте сообщение на тему: «Ливонская война (1558–1583 гг.)». 
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11. Определите роль купцов-солепромышленников Строгановых в 

освоении Сибири. 

12. Расскажите о походе казачьего атамана Ермака Тимофеевича в 

Сибирь (1582–1585 гг. ).  

13. Подготовьте сообщение на тему: «Споры в исторической литературе о 

подлинности переписки Ивана Грозного с А. М. Курбским». 

14. Дайте характеристику историко-литературному произведению 

«Домострой» как энциклопедии домашнего хозяйства и моральных норм XVI в. 

15. Как оценивали правление Ивана IV современники и потомки? 
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