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КАК ЖИЛИ И ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ 
НАШИ ПРЕДКИ

Образ жизни наших далеких славянских предков в разных ме@
стах не мог быть одинаков. На плодородных полях в долине Дне@
пра поляне собирали богатые урожаи и могли про@
кормить много соплеменников. Поэтому здесь
жили большими поселениями и занимались в ос@
новном земледелием. На богатых
заливных лугах можно было раз@
водить скот. Древляне, жив@
шие в лесах, промышляли
охотой, собирали мед, ягоды
и грибы. Жили они небольши@
ми деревнями, удаленными друг
от друга. Но все славяне зани@
мались хлебопашеством: сеяли
гречиху и просо.

Жилище свое наши пред@
ки строили на берегах рек и
озер. Это давало им не толь@
ко воду, но и рыбу. По рекам же они и передвигались.

Первыми жилищами славянам служили землянки или не@
большие постройки из хвороста. Крыши они покрывали соло@
мой. Со временем наши предки научились обмазывать стены
своих домов глиной. Древляне первыми стали строить деревян@
ные дома. Для отопления и приготовления пищи в середине жи@
лища строили очаг, дым от которого выходил через отверстие в
крыше или стене. Из дерева же они делали столы, лавки, мис@
ки и ложки. Дома делали с несколькими выходами, чтобы при
нападении можно было покинуть жилище.

Пришедшим с юга племенам нужна была теплая одежда —
зимы были суровыми. Из шкур лесных зверей они делали шубы
и шапки. А из сотканного льняного полотна мужчинам шили
шаровары и рубахи, а женщинам длинные сорочки и накидки. 

В пищу употребляли мясо птиц и зверей, рыбу, мед диких
пчел, ягоды и грибы, ели каши. 
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НАШИ ПРЕДКИ — СЛАВЯНЕ
Родина славян никому не известна до сих пор. Мы знаем

только, что много раз они меняли место обитания, прежде чем
расселились на огромном пространстве Восточноевропейской
равнины.

Земли здесь было много, но выбрать бы@
ло нужно ту, где человеку жилось бы спо@
койно, и он мог бы прокормить себя и
своих близких. В поисках такого места
наши предки шли на лодках по рекам
и озерам, пробирались по
нехоженым лесным
тропам, забирались
на холмы и пригор@
ки. Если место им
нравилось — оста@
вались сначала на
зиму и лето, осмат@
ривались. И только
потом создавали посе@
ление. А если не нрави@
лось — собирали пожитки и шли дальше.

Чаще им попадались места необжитые, дикие. Они осваива@
ли и обустраивали их первыми. Но встречались и такие земли,
где уже жили другие племена. С ними славяне старались жить
мирно, по@соседски — земли хватало всем.

Старшим в каждой семье был отец, а когда дети подрастали
и создавали свои семьи, они составляли единый род. Главой его
(родоначальником) становился самый старший мужчина — дед.
А когда он умирал — его братья или сыновья, от старшего к
младшему. 

Со временем круг родственников разрастался, и из одного ро@
да выделялись несколько. Однако все они говорили на одном
языке и жили по одним обычаям, что делало их одноплеменни@
ками. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Вспомните из истории Средних веков, на какие три ветви раздели�
лись славянские племена. Где они расселились?
Где располагалась «прародина» славян? Поинтересуйтесь, какие
точки зрения по этому вопросу существуют.
Какие славянские племена обитали на территории, впоследствии
известной как Древняя Русь?
Предки каких народов нынешней России были современниками вос�
точнославянских племен?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Расскажите о главных занятиях славян.
Как повлияли природные и климатические условия на занятия и быт
восточных славян?
Объясните названия некоторых восточнославянских племен на ос�
нове особенностей территории их проживания.
Почему большинство восточнославянских племен селилось около
рек и озер?



РЮРИК, АСКОЛЬД И ДИР. 
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ РУСЬ

Славяне платили дань своим соседям, потому что не было у
них единства и своего государства. Как записано в древней ле@
тописи, в 862 году отправили ильменские славяне и кривичи
послов к князьям варяжского племени и пригласили их
править. Старший брат Рюрик построил город Ладогу в
устье реки Волхов, а потом перебрался в Новгород и
стал там править. Синеус стал править на Белом
озере. А Трувор — в Изборске. 862 год счи@
тается годом создания Русского го@
сударства. Через два года братья
Рюрика умерли и он объединил все
северные земли под своей властью.
Много городов построил Рюрик на Руси.
И везде поставил своих старших дружинни@
ков. Столицей северной Руси стал
Новгород.

Двоим из дружинников Рюри@
ка — Аскольду и Диру — горо@
дов не досталось. Они отпра@
вились искать лучшей доли
в столицу Византии Кон@
стантинополь. Но по пути
«из варяг в греки» увидели
они красивый город на бере@
гу Днепра. Он носил имя
своего основателя Кия. Горо@
жане в то время платили дань
хазарам. Аскольд и Дир помогли киевлянам избавиться от ха@
зарского господства и сами стали князьями киевскими. Киев
стал столицей южной Руси.

Укрепившись в Киеве, Аскольд и Дир собрали большую дру@
жину и двинули ее на Константинополь. Подойдя к богатой сто@
лице Византии, руссы окружили ее, разорили предместья, все@
ляя ужас в местных жителей. Но взять город они не смогли.
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СОСЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Соседями славян на севере были финские племена (весь, ме@

ря, мурома, мордва), которых наши предки называли чудью.
Они жили среди лесов и болот, по берегам рек и озер, были
опытными охотниками и рыболовами. 

На востоке, в долине Вол@
ги и в северном Прикаспии
жили хазары, к этому време@
ни уже имевшие свои города
и государственность, занимав@
шиеся торговлей.

Северо@восточными сосе@
дями были болгары, племена
которых смешались с племе@
нами финнов.

На юге славяне соседство@
вали со степными народами,
кочевавшими в междуречье
Днепра и Дона.

А на западе соседями на@
ших предков были литовцы,
по языку и обычаям имев@
шие славянское происхожде@
ние.

На северо@западе большой
проблемой для наших пред@
ков были соседние воинствен@
ные племена норманнов —
выходцев из Скандинавии.

Не занимавшиеся земледелием и охотой, рыболовством и борт@
ничеством (сбором меда диких пчел), они были опытными море@
плавателями и отважными воинами. По рекам они освоили путь
от Балтийского моря до Черного. По нему они не только вели
торговлю, но и часто нападали на купцов. На своих кораблях
они плыли в Константинополь, где записывались на службу к
византийскому императору. Наши предки называли их «варяга@
ми» (вооруженными людьми). Угрожая нападением, норманны
заставляли славян платить им дань.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему заселение восточными славянами новых территорий в ос�
новном носило мирный характер?
Образование государства у восточных славян происходило в тесном
взаимодействии с другими народами. Как вы думаете, как это по�
влияло на жизнь и быт наших предков?

Почему первоначальный период истории Древней Руси современ�
ные историки называют легендарным?
Известный историк и педагог В.Б. Кобрин писал, что «дань — это
плата за несостоявшийся набег». Объясните своими словами смысл
этого высказывания. 
Назовите географические объекты, через которые проходил путь
«из варяг в греки». При ответе используйте атлас.



нес столицу в Киев, назвав его «матерью городов русских». Русь
с того времени стала называться Киевской Русью. Объединение
Киева и Новгорода князем Олегом в 882 году считается основа@
нием государства.

Каждый год Олег с началом весны начинал
походы против соседей, приводя под власть свою
все новые и новые племена и земли. Вскоре не
только все поляне, но и древляне, северяне,
радимичи платили ему дань и признавали сво@
им князем.

Но Олег на этом не успокоился. Он стал
готовиться к большому походу на Византию.
В 907 году этот поход состоялся. Окружен@
ные в своей столице, император и патриарх
запросили мира. Олег потребовал от Визан@
тии огромного выкупа — почти по 5 кило@
граммов серебра на каждого из русских во@
инов, не только пришедших с ним, но и
находившихся в русских городах. Такой
дани не могла заплатить даже Византия.
Тогда Олег потребовал, кроме того, что
могла дать поверженная страна, еще и
льгот для русских купцов. Византийцы
согласились со всеми условиями. Говорят,
что в этом походе некоторые из русских
воинов первыми из наших предков при@
няли христианство.

Успехи Олега породили о нем много ле@
генд и слухов. Вполголоса люди передавали друг другу,
что князь — чародей («вещий»). Когда@то Олег спросил у волх@
ва (кудесника), как именно ему суждено умереть. Кудесник от@
ветил: «Умрешь ты, князь, от своего любимого коня». После
этого перестал Олег садиться на любимого коня. А когда тот
умер, князь лишь усмехнулся пророчеству и поехал взглянуть
на его кости. Вступив на череп любимца, Олег с усмешкой про@
изнес: «Не от этой ли кости умереть мне?» В ту же минуту из
черепа выползла змея и ужалила князя в ногу. Пророчество ку@
десника сбылось. 

Было это в 912 году.
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КИЕВСКАЯ РУСЬ. КНЯЗЬ ОЛЕГ
В 879 году умер Рюрик. Его сын Игорь был еще ребенком

и править от его имени стал родственник Рюрика Олег. Это
был суровый и воинственный князь. Прослышав об успехах Ас@
кольда и Дира, он повелел начать поход на Киев, чтобы под@
чинить своей власти все течение Днепра. Подойдя к городу,
Олег схитрил: направил к Аскольду и Диру послов, предста@
вившись варяжскими купцами. В этом не было ничего удиви@
тельного и правители города вышли навстречу гостям. Когда
они подошли к лодкам, из них выскочили спрятавшиеся вои@
ны и окружили правителей. Олег сказал им: «Вспомните, что

не князья вы, а дружинники великого Рюрика. Его больше
нет, но зато есть его сын Игорь. Ему по праву принадлежит и
Киев, и земли у Днепра». Отказавшиеся признать власть Иго@
ря Аскольд и Дир по команде Олега были убиты вместе со сво@
ими близкими. Киевляне, оставшись без правителей, признали
власть Олега.

Самому же Олегу понравился Киев — город был красив,
климат здесь был не такой суровый как на севере. И он пере@
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как характеризует автор князя Олега в эпизоде захвата Киева?
Определите, с какой целью Олег осуществил поход на Константи�
нополь?
Обоснуйте, достоверно ли сообщение летописи о смерти князя
Олега?



Новый поход против Византии он
предпринял в союзе с печенегами.
Теперь уже византийцам пришлось
согласиться на условия Игоря. 

Был заключен мирный до@
говор, выгодный для рус@
ских торговцев.

К старости Игорь стал
поручать сбор дани своему
боярину Свенельду. Как@то
после того, как Свенельд
уже получил от древлян
полюдье, Игорь решил еще
раз пойти за данью с не@
большим отрядом. Древля@
не собрали вече и решили:
«Когда повадится ходить

волк в стадо овец, то все стадо расхитит, если не убьют его».
Отряд Игоря был перебит, а сам он захвачен древлянами и
казнен.
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КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Смерть Олега вызвала волну восстаний покоренных племен,

не желавших больше платить дань. Однако Игорь сумел не толь@
ко подавить эти выступления, но и заставил платить древлян и
другие племена еще большую дань, чем прежде. 

В 913 году пятьсот русских ладей направились через Черное
море, Дон и Волгу на море Каспийское. Для этого им нужно бы@
ло пройти по землям Хазарии. Хазарский каган (царь) согласил@
ся их пропустить в обмен на половину всего, что им удастся за@
хватить. Добыча была на редкость богатой. После того, как
русские отдали хазарам половину захваченного, те напали на
них и перебили почти всю дружину. Остатки ее пытались уйти
по Волге на север. Но там их почти всех добили болгары.

При Игоре появилась для Руси новая угроза — печенеги. Это
были кочевые племена, пришедшие в степи между Доном и Ду@
наем. От их набегов страдали и Хазария, и Византия. Но боль@
ше всех — Киевская Русь. 

По примеру Олега князь Игорь совершил набег на азиатское
побережье Византии. Но и здесь его ждала неудача — византий@
цы впервые в военном деле применили против русских кораблей
«греческий огонь». Это была горючая смесь из нефти, серы и
смолы. Нефть горела, сера не позволяла огонь потушить, а смо@
ла прочно приклеивалась к дереву. В результате русские ладьи
выгорели дотла, а Игорю пришлось вернуться домой. 

10

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что объединяло политику князя Олега и князя Игоря? 
С какой целью Игорь пришел к древлянам?
Как вы думаете, за что поплатился князь Игорь? Справедливо ли
убийство Игоря древлянами?



люди знали, в каком размере следу@
ет платить дань, Ольга объехала все
поселения и определила размеры
податей и оброка.

Главным же делом, прославившим Оль@
гу в веках, стало то, что она первой в кня@
жеской семье приняла христианскую веру
по византийскому образцу. Как писал лето@
писец, услышав о вере Христовой, Ольга за@
хотела лучше узнать о ней и отправилась в

Константинополь. Здесь она и крестилась. Обряд совершал сам
патриарх Феофилакт, а крестным отцом Ольги стал византий@
ский император Константин Багрянородный. После крещения
она приняла имя Елены и стала первой на Руси правительни@
цей@христианкой. Современники отмечали, что, став христиан@
кой, Ольга сильно изменилась. Она стала добрее, забыла о преж@
ней жестокости, стремилась жить по законам христианской
любви и прощения. 

Было это в 957 году. Однако сын Ольги Святослав, извест@
ный своими военными походами, оставался язычником.

13

КНЯГИНЯ ОЛЬГА
У древлян существовала очень древняя традиция — тот, кто

убил своего противника, облеченного властью, мог претендо@
вать и на его жену, и на власть. К вдове князя Игоря Ольге
были отправлены послы с требованием выйти замуж за древ@
лянского князя Мала. Но княгиня Ольга решила отомстить
убийцам мужа.

Княгиня собрала большое войско и выступила во главе его на
столицу древлян Коростень. Простояв все лето под стенами не@
приступного города, и не сумев его взять, Ольга проявила хит@
рость. Она сделала вид, что простила древлян. Вместо предла@
гавшегося ими большого выкупа, она потребовала малой дани:
с каждого двора по три голубя и по три воробья. Древляне не
верили своему счастью. Но радость их была преждевременной.

Ночью приказала княгиня привязать к лапам
птиц горящие тряпки, пропитанные серой. Пти@
цы полетели в свои гнезда. В городе начался
страшный пожар. В ужасе люди бросились за во@

рота крепости, попадая в руки
осаждавших. В итоге старейшины
были взяты в плен, многие древля@

не были убиты. А на остав@
шееся население была нало@
жена дань. Но чтобы впредь

12

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Оцените действия княгини Ольги по отношению к древлянам?
Выберите из текста факты, которые показывают обычаи и нравы
русского общества X века.
Современные историки считают княгиню Ольгу первой устроитель�
ницей Древнерусского государства. Приведите доводы для обосно�
вания этого утверждения?
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А затем приказал уничтожить
языческих идолов. Изображение
главного божества Перу@
на привязали к хвосту
коня и стащили с горы
в Днепр. А вскоре Вла@

димир повелел креститься и всем киев@
лянам. А тех, кто не придет к реке, объ@
явили врагами князя. Ослушаться его
воли никто не посмел. 

Однако крещение вызвало и противо@
действие славян. В Новгороде и других

городах народ отказывался принимать новую веру. Владимир не@
сколько лет, передвигаясь с дружиной по разным районам стра@
ны, словом и силой завершал крещение Руси.

ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ И КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Ко времени, когда киевским князем стал Владимир Святосла@

вович, внук князя Игоря, многие киевляне уже приняли хрис@
тианскую веру. Но были в Киеве и последователи других рели@
гий. Все они стремились к тому, чтобы обратить в свою веру
могущественного русского владыку. 

В легенде говорится, что в 986 году мусульмане Волжской
Булгарии прислали к Владимиру своих послов и предложили при@
нять их веру. «А что за вера ваша?», — спросил князь. «Веруем
мы в единого Бога, а Магомет завещал нам не есть свинины и
не пить вина», — отвечали послы. «Не подходит нам это, — от@
вечал князь, — предки наши привыкли пить и веселиться». 

Вскоре появились и посланни@
ки Римской церкви. Выслушав
их, Владимир ответил лишь, что
наши отцы и деды не принима@
ли такой веры. 

За этими гонцами
прибыли и последова@
тели веры иудейской.
Выслушав их, князь
сказал: «Но ведь народ
ваш рассеян по всей
земле. Если бы Бог
любил вас, не было бы
этого». 

Прислали своего пропо@
ведника и византийцы. Дол@
го рассказывал он князю о
сотворении мира, о проро@
ках, о рождении Христа. 

Выслушав всех, князь на@
правил в разные земли своих
послов. По рассказам возвра@
тившихся из Византии по@
слов Владимир был восхи@
щен греческой верой. 

Вскоре Владимир высту@
пил в очередной поход, в
Крым. Долго осаждал он кре@
пость Корсунь. Отчаявшись
взять город, он дал зарок:

«Если Корсунь сдастся, я крещусь». Город вскоре пал. А визан@
тийцы в знак примирения отдали в жены Владимиру сестру им@
ператора Анну. Тогда же Владимир крестился. Обряд совершил
епископ Корсунский. Вернувшись в Киев, первый на Руси
князь@христианин крестил своих сыновей и близких соратников.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему Владимир решил принять христианство от Византии, а не
от Рима?
Что вы знаете о других религиях: исламе, иудаизме, буддизме? По�
чему Владимир выбрал именно христианство?
Докажите, что принятие христианства и крещение Руси было для
князя Владимира не только духовным, но и политическим реше�
нием?
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Ярослав продолжил дело своего отца по распространению
христианства на Руси. Многих детей он, как и его отец, отда@
вал учиться по богословским книгам. За строительство много@
численных соборов современники называли его «хоромцем».
Кроме св. Софии он возвел в Киеве церковь св. Ирины, монас@

тырь св. Георгия, Благовещенскую церковь над Золо@
тыми Воротами. А его сын Владимир по воле отца по@
строил в Новгороде Софийский собор, надолго ставший
главной северной святыней Руси.

Авторитет огромной восточ@
но@европейской державы креп
день ото дня. Вскоре Ярослав
выдал одну свою дочь Елизаве@
ту за норвежского короля Га@

рольда, любимую дочь
Анну — за французско@
го короля Генриха I,
третью дочь — за вен@
герского короля. Сын
Всеволод был женат на
византийской принцес@
се, сыновья Вячеслав и
Святослав — на немец@
ких княжнах. 

При Ярославе был
принят первый на Руси
свод законов «Русская
правда». А сама Русь
стала считаться одной
из великих европейских
держав.

Чувствуя приближение смерти, князь Ярослав созвал детей
и сказал им: «Скоро меня не будет на свете, вы, дети одного
отца и матери, должны не только называться братьями, но и
сердечно любить друг друга. Знайте, что междоусобие бедствен@
но не только для вас, но и для Отечества. Запомните, дети мои,
междоусобие губит славу и величие государства, основанного
трудами отцов наших и дедов. Мир и согласие ваше утвердят
его могущество».

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 
После принятия христианства расширились связи Руси с хри@

стианской Европой. Из Византии ехали в Киев и другие города
священники и мастера по строительству храмов, иконописцы и
ювелиры. Менялся облик стольного града Киева — построен
был огромный и великолепный Софийский собор, возводи@
лись высокие городские стены, каменные дома. Роскошь
византийского двора стала теперь доступна и русским кня@
зьям и вельможам — они носили торжественную золото@
тканую одежду, на голову князя возлагалась корона. 

Киев стал одним из центров торговли,
связывавших Западную и Центральную Ев@
ропу с Византией и Востоком. На Днепре
появился большой порт, богатая купече@
ская слобода, работало восемь рынков.

При Ярославе широко рас@
пространились первые русские
деньги — гривны. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

У Ярослава было три прозвания: Мудрый, Правосуд, Хоромец (стро�
итель храмов). Докажите правомерность каждого из прозваний.
Ярослав получил прозвание Мудрый лишь в XIX веке. Выясните, по�
чему так не могли называть его современники?
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ПРОСВЕЩЕНИЕ НА РУСИ
Основателями славянской грамоты были монахи из Византии

братья Кирилл и Мефодий. Кирилл был священником и библи@
отекарем при церкви святой Софии в Константинополе. Старший
его брат Мефодий сначала был на военной службе, потом был
правителем одной из византийских областей. А затем постригся
в монахи. Кирилл составил славянскую азбуку (кириллицу), в
основу которой положил все 24 греческие буквы. Но у славян в
языке было больше звуков, чем в греческом. И он добавил не@
сколько букв из других древних языков. Первый славянский ал@
фавит насчитывал 38 букв. После этого братья занялись перево@
дом церковных книг с греческого языка на древнеславянский.
Кирилл и Мефодий были великими славянскими просветителя@
ми: они строили церкви, обучали детей и взрослых, начали со@
вершать церковные обряды на славянском языке. Умерли братья
почти за сто лет до принятия Русью христианства. Но грамот@
ность в нашей стране началась со словаря, созданного ими.

При Владимире и Ярославе на славянский язык были пере@
писаны очень многие греческие книги. Первым центром грамот@
ности на Руси была Киево@Печерская обитель. Самой древней из
дошедших до нас русских книг стало Остромирово Евангелие,
написанное в Новгороде в 1056–1057 годах. Кроме переводных
книг появились и первые книги русских авторов. Это были жи@
тия русских святых и описание путешествий к святым местам.

Большие собрания книг были не только в княжеских двор@
цах, но и в домах богатых славян. Грамоте начали обучать и
простых людей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему день славянской письменности и культуры празднуют 24 мая?
В каких странах, кроме России и Болгарии, его отмечают?
Выясните, чем «кириллица» отличается от «глаголицы».
Подготовьте свой рассказ о подвиге Кирилла и Мефодия, привле�
кая материал из истории Средних веков.
Памятниками древнерусской письменности являются «Изборники»
1073 и 1076 годов. Узнайте, кому были адресованы «изборники»?
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ВЛАДИМИР МОНОМАХ
Одним из самых почитаемых древнерусских правителей был

Владимир Всеволодович Мономах. Прозвали князя так потому,
что он был внуком византийского императора Константина Мо@
номаха. В тяжелое время стал Владимир великим князем Киев@
ским. Страна содрогалась от набегов кочевых племен половцев
и княжеских усобиц, казна была пуста, народ требовал наведе@
ния порядка.

Владимиру Монома@
ху в эту пору было уже
шестьдесят лет. Люди
знали его как челове@
ка умного, энергично@
го, вникающего в лю@

бые, даже совсем мелкие дела. Был он честен и набожен,
добродушен и одновременно строг. Стремился обеспечить мир
своему народу, но если это не получалось — был отважным во@
ином и талантливым полководцем. 83 больших военных похода
предпринял князь за долгую свою жизнь.

Свои представления о жизни и порядке он оставил своим со@
отечественникам в виде «Поучения». В нем он завещал творить
добро, выполнять принятые обещания. Он призывал почитать
старших как отцов своих, а молодых — как братьев. Наследни@
кам своим великий князь завещал быть милосердными, защи@

щать вдов и сирот, слабых и бесправных, посещать больных и
отдавать последний долг умершим. Он призывал их делать все
самим, не унижать других людей, преодолевать гордыню и
чтить гостей своих независимо от их звания и достатка. Детей
своих он наставлял быть гостеприимными, чтобы молва об их
хлебосольстве шла по миру и славила их. «Не минуйте никого
без привета, скажите всякому доброе слово», — призывал он.

Главным же правилом для своих детей он считал тя@
гу к знаниям и самосовершенствованию. В качест@

ве примера он приводил
отца своего князя Всеволо@
да, сумевшего самостоя@
тельно выучить пять иност@
ранных языков.

Владимир предостере@
гал от беспечности в воен@
ном деле, объясняя, что от
этого можно погибнуть. В
походе он призывал не по@
лагаться на других, а са@
мим снаряжать отряды,
проверять караулы, не
предаваться пирам, спать в
доспехах, чтобы быть гото@
вым в любой момент всту@
пить в бой с врагом рус@
ской земли. Предостерегал
князь и от причинения
вреда простым людям во
время движения войска,
призывал не бесчинство@
вать ни на своих землях,
ни на землях противника,
«чтобы никто не прокли@
нал вас».

Самым большим грехом
Владимир Всеволодович почитал лень. «Творите добро, не лени@
тесь ни на что хорошее», — этому принципу следовал сам Вла@
димир, его он завещал и всем потомкам своим.

Объясните содержание наставлений Владимира Мономаха.
Выделите в тексте те нравственные принципы, которые Владимир
хочет привить своим детям и от которых предостерегает?
Как вы считаете, устарели ли «поучения» Мономаха? Какие из них
годятся и нам, живущим в XXI веке?
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ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 
И АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

Основатель Москвы Юрий Долгорукий был младшим сыном
Владимира Мономаха. При нем большого расцвета достигла Се@
веро@Восточная Русь — прежде малонаселенная и небогатая ок@
раина Киевской Руси. При Юрии Владимировиче были основаны
многие новые города — Москва, Юрьев, Переяславль@Залес@
ский, Дмитров. Стремясь возродить единую прежде держа@
ву, Юрий вел борьбу за власть в Киеве. Юрию удалось
захватить Киевское княжество, но править ему там до@
велось недолго — князь был отравлен. 

Старший сын Юрия — Андрей хотя и был храб@
рым воином, не любил воевать. Киев был для него
враждебен и нелюбим. Вскоре князь уехал в родные
и любимые им суздальские земли, где он родился и
вырос. Вывез он с собой и большую святыню земли

русской — чудотворную икону Пресвятой Богородицы, напи@
санную по преданию, еще евангелистом Лукой. При подъезде
к Суздалю ночью приснился Андрею сон, в котором явилась

ему Богородица и велела построить на этом
месте церковь и основать монастырь. Так по@
явилась церковь Рождества Богородицы и се@
ло Боголюбово, где и поселился князь. С тех
пор охранительницей и защитницей этих мест
почитается Пресвятая Богородица. Началось
строительство каменных храмов и расшире@
ние городов на Северо@Западе Руси, а центром
ее стал город Владимир.

Многие походы против булгар, Киева, Новгорода предпринял
князь. Сильно окрепла его власть. Недовольные этим бояре со@
ставили заговор и убили Андрея. Вновь начались усобицы и ра@
зорение. 

Выясните, почему у князей Юрия и Андрея такие прозвания?
По какой причине Андрей Боголюбский не стал править в Суздале
или Ростове, а «осел» во Владимире?
Заговорщики, которые убили князя Андрея, обвиняли его в «само�
властье». Выясните значение этого слова.
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БАТЫЕВО НАШЕСТВИЕ
16 декабря 1237 года огромное войско Батыя подошло к Ря@

зани. Защитникам города с крепостных стен открылась невидан@
ная картина: все пространство вокруг города, насколько видел
глаз, было заполнено вражескими отрядами. Пять дней непри@
ятель держал горожан в напряжении, посылая в их сторону ту@
чи стрел. 21 декабря начался штурм. К городским стенам дви@
нулись стенобитные машины, на город полетела горящая смесь.

Деревянные дома запылали. В пробитые в стенах проемы враг
устремился в город. Пощады не было никому. От руки непри@
ятеля погиб сам князь, вся его семья, бояре и купцы, сотни го@
рожан. Город был обращен в прах. Рязань так и не была вос@
становлена. Нынешний город был построен на новом месте. 

Рязанский боярин Евпатий Коловрат, как гласит легенда,
вместе с 1700 воинами пустился вдогонку за отошедшим от ра@
зоренного города врагом. Нагнав замыкающие отряды неприяте@
ля, он принялся их уничтожать. Неприятелю почудилось, что
восстали из могил убитые ими рязанцы. Началась паника. Ты@
сячи врагов были уничтожены Евпатием прежде, чем основные
силы войска Батыя расправились со смельчаками. Взятых в
плен рязанцев Батый велел отпустить — он уважал мужество не
только своих, но и чужих воинов.

Необычайное мужество проявили жители Козельска. Семь не@
дель жители обороняли свой небольшой город от несметных пол@
чищ врага. Даже ворвавшись в город, противник столкнулся с
ожесточенным сопротивлением. Оборонялся каждый дом, каж@
дый метр улицы. Часть жителей сумела выйти из города и ата@
ковать войска Батыя. Убито было до 4000 неприятелей. Однако
погибли и все атаковавшие смельчаки. После захвата города Ба@
тый приказал уничтожить каждого жителя. Козельск был на@
зван им «Злым городом».

Подумайте, почему войска Батыя пришли на Русь зимой? Чем мож�
но объяснить жестокость их действий?
Приведите на основе рассказа, памятников древнерусской литера�
туры примеры героической борьбы жителей Руси против ордынских
завоеваний в XIII веке.
Как вы думаете, почему Батый проявил «великодушие» по отноше�
нию к рязанцам Евпатия Коловрата, но пренебрег мужеством жите�
лей Козельска?
А если бы оборону Рязани (или Козельска) описывал бы представи�
тель ордынцев, какое было бы у него отношение к происходящему?
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ГЕДИМИН
Великий литовский князь Гедимин был большим любителем

охоты. Как@то охотился он на берегах реки Вильны, рядом с го@
рой, на которой язычники@литовцы сжигали своих умерших
родственников. Охота была удачной — князь сразил наповал ог@
ромного тура. Шумно праздновал он успех со своими воинами.
Ночевать решили здесь же, на «горе предков». И привиделся
князю удивительный сон: явился к нему огромный железный
волк и завыл страшным голосом, приводя в ужас всех, кто его
слышал. Утром Гедимин попросил верховного языческого жре@
ца литовцев объяснить смысл этого сна. Тот отвечал: «Желез@
ный волк — это замок, который ты построишь на этой горе. Он
станет символом твоей силы и величия. А слава о нем, подоб@
но громовому голосу волка, разнесется среди близких и
дальних народов, как родственных нам, так и чуждых.
И будет здесь столица твоего государства…» Пророче@
ство вдохновило Гедимина: только что он покорил
часть немецких и русских земель, пора было по@
думать о столице. По велению князя были созва@
ны лучшие мастера со всей его земли. На Турь@
ей горе поднялся Верхний замок, а в Кривой

долине, где Вильня впадала в Вилию,
был построен Нижний замок. Главный
город литовцев стал носить имя Вильно.

Многие считают эту легенду не более, чем выдумкой, отме@
чая, что город на этом месте существовал еще в конце Х века и
назывался Крив@город (город кривичей, откуда пошло название
и Кривой долины).

Но для нас важнее другое. Сила Гедимина была не в воен@
ных его дружинах, а в мудрости правителя. Будучи язычником,
он разрешал христианам@католикам, христианам@православным,
иудеям иметь свою веру, выполнять свои обряды. Он призывал
сохранять и уважать обычаи самых разных народов великой Ли@
товской державы. В этом он видел силу и крепость своего госу@
дарства. И сегодня над древним Вильнюсом возвышается «баш@
ня Гедимина», призывая помнить наказ своего основателя.

Докажите, что в XIV веке Литва была одним из претендентов на «со�
бирание» русских земель в единое государство.
Что позволяет ученым утверждать, что было две Руси: Великое кня�
жество Литовское и Московская Русь.
Предположите, что произошло, если бы до XV века состоялось объ�
единение Руси вокруг Великого князя Литовского и Русского?
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ИВАН КАЛИТА
В историю нашей страны Иван Данилович Калита вошел как

собиратель Руси и основатель Московского государства. У совре@
менников он заслужил прозвище Добрый (часто ходил он с ка@
литой у пояса — большим кошелем для раздачи милостыни), а
у историков последующих времен оценки его служения были
иными. Его называли и «скупцом», и «татарским угодником»...
Одного никто не оспаривал — что это был человек яркий, воле@
вой, мудрый правитель, сумевший в короткий срок превратить
Московское княжество в одно из крупнейших и самых влиятель@
ных на Руси.

Первое, с чего начал князь, было приглашение митрополита
Петра переехать из Владимира в Москву. Это означало по тем вре@
менам превращение Москвы в духовную столицу всей Руси. Ког@
да Петр тяжело заболел, он пожелал быть погребенным в Моск@
ве, для чего еще при его жизни Иван Калита начал строительство
каменного Успенского собора (где начиная с митрополита Петра
были захоронены главы Рус@
ской Православной церкви), а
затем и Архангельского собора

(где начиная с самого Ивана Калиты нашли свой последний при@
ют московские князья, а затем и цари). 

Для обороны от татарских набегов Иван впервые огородил
Кремль дубовым частоколом. Это позволяло в случае опасности
уберечь население города от врага.

У Руси еще не было сил для свержения ордынского господст@
ва. Не было и единого центра, который возглавил бы борьбу с Ор@
дой. Иван Калита умелой политикой, умением использовать вну@
тренние противоречия в ханской ставке сумел получить у хана
Узбека ярлык на великокняжеское правление. Но самым главным
было данное ему право собирать дань во всех русских землях. Ог@
ромные средства, собранные по всей стране, князь Московский не
только передавал в ставку хана, но и частично использовал в ин@
тересах самой Руси. Началось собирание земель вокруг Москвы.
Признанием авторитета московского князя стал переход на служ@

бу к нему многих бояр: из Киева и
Твери, Чернигова и Рязани. Даже ор@
дынский мурза Чет перешел на служ@
бу к Калите. Усилиями Ивана впер@
вые за многие годы прекратились
набеги ордынцев на русские земли.
Почти на сорок лет князь гарантиро@
вал мир своему народу.

Это были годы созидания и умножения экономического мо@
гущества Руси. Сила и мощь Москвы, обретенные при Иване Ка@
лите, позволили ей собрать силы для грядущей Куликовской
битвы.

Поразмышляйте на тему: могут ли благовидные поступки осуществ�
ляться неправедными методами? Применимо ли это к деятельнос�
ти Ивана Калиты?
Как изменился облик Москвы во время правления Ивана Калиты?
Почему это стало возможным именно в этот период?



38 39

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

МОСКВА ПРИ ИВАНЕ III
По мере укрепления Московского княжества росла и крепла

его столица — стольный град Москва. При Дмитрии Донском
был построен первый каменный Кремль. Возводили его из под@
московного белого песчаника, и потому Москва вошла в исто@
рию как «белокаменная». Но частые разрушения, да и непроч@
ность самого камня вызывали необходимость обновления
крепостных стен.

Современный облик московский Кремль приобрел при Иване
III, создавшем не только главную крепость, но и само Москов@
ское государство. Башни построенной при нем крепости отстоя@
ли друг от друга на расстоянии дальности ружейного выстрела.
Всего их было восемнадцать. Толщина стен достигала четырех с
половиной метров, а высота — от восьми до восемнадцати мет@
ров. Зубцы крепостных стен имели раздвоенное окончание, а
чуть ниже их находились бойницы, в которых в случае необхо@
димости прятались стрелки.

Крупнейшими постройками Кремля при Иване III стали ка@
менные Успенский, Архангельский соборы. Над их возведени@
ем трудились лучшие мастера не только из России, но и из Ев@
ропы.

Вокруг кремлевского центра города расположились ремеслен@
ные и торговые посады, многочисленные мастерские, лавки тор@
говцев. В самых красивых и живописных местах, в утопавших
в зелени тихих уголках размещались боярские и купеческие до@
ма@усадьбы. 

Став центром Русского го@
сударства, Москва вскоре ока@
залась связана дорогами с
другими крупными городами
страны. На месте этих дорог
со временем пролегли первые
московские улицы, расходив@
шиеся от Кремля в разные
стороны как лучи от солнца. 

Если Кремль был сердцем
города, то следующая крепо@
стная стена (Китай@города)
защищала дома, расположен@
ные с внешней его стороны.
Следующей укрепленной ли@
нией был Белый город. А са@
мым крайним укрепленным

сооружением был земельный город, во многом совпа@
дающий сегодня с Садовым кольцом.

Первое, что бросалось в глаза приезжавшему в
Москву впервые, обилие церквей и колоколен. Один
из них вспоминал: «Глаз разбегался, желая пересчи@
тать колокольни и вызолоченные, посеребренные или

лазурные, звездами испещренные, главы церквей, поднимающи@
еся к небу. На каждой из бесчисленных церквей сверкали пять
металлических куполов. Между церквами виднелось множество
кровель, выкрашенных по большей части в зеленую краску, что
придавало городу вид медной зелено@серой шахматной доски. И
над всем этим великолепием плыл вечерами малиновый звон ко@
локолов. Картина эта была яркой и незабываемой».

Как изменился облик Москвы во время правления Ивана III?
Каковы были причины строительства «красного» Кремля при Иване III?
Какие значительные события произошли во время правления Ива�
на, что давало право современникам называть его «Великим»?
Подготовьте краткий план экскурсии по Москве времен Ивана III.
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МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП
Одним из самых почитаемых на Руси святых стал митропо@

лит Филипп. Ровесник царя Ивана Грозного, он происходил из
рода влиятельных бояр Колычевых. С детства был больше рас@
положен к чтению книг, чем к веселью и придворной жизни. 

По примеру отца и обычаям времени юный Федор Колычев по@
ступил на военную службу и весьма преуспел в ней. Но кровь и
смерть, окружавшие его на войне, заставили отказаться от бо@
гатств и отойти от светской жизни. Федор Колычев решил уйти
в монастырь. Обитель он выбрал одну из самых отдаленных — се@
верный Соловецкий монастырь. Девять лет он был здесь послуш@
ником, выполняя самую тяжелую работу — пек хлеб, возделывал
землю на огороде, работал кузнецом. 

Его труды были оценены монахами, избравшими его игуме@
ном. При нем в монастыре наступил расцвет. Были построены Ус@
пенский и Преображенский храмы. Открылась больница для мо@
нахов. Были прорыты каналы, осушены болотистые места, на

которых стали сеять хлеб. Приняв
имя Филиппа, отец@настоятель утвер@
дил устав обители, в котором призы@
вал трудиться и отказаться от празд@
ной жизни. Сам же, не оставляя
забот о монастыре, часто удалялся в
суровый скит, где молился о спасе@
нии души.

Набожность и благие дела снискали Филиппу настолько боль@
шую славу, что он был вызван в Москву. Здесь Иван Грозный
настоял на принятии им сана главы Русской Православной церк@
ви — митрополита Московского и всея Руси. Филипп же, согла@
шаясь на это избрание, потребовал от царя упразднения крова@
вой опричнины. Поначалу царь умерил масштабы репрессий. Но
вскоре они начались с новой силой. В беседах с царем митропо@
лит Филипп пытался вразумить тирана остановить уничтожение
своего народа. Царь же предпочитал не слышать духовного на@
ставника. Тогда митрополит Филипп на богослужении весной
1568 года отказался благословить царя. Иван Грозный был разъ@
ярен и решил отомстить. По его приказу Филипп был лишен са@
на митрополита. Ворвавшиеся во время службы в Успенском со@
боре опричники сорвали с него церковные одежды, надели на
него монашескую рясу и сослали в монастырь под Тверью. 

Через год опричное войско во главе с царем направилось в
Новгород. Впереди него царем был послан главный палач — Ма@
люта Скуратов с поручением убить опального главу церкви. Вой@
дя в его келью, Малюта вновь попросил благословения для царя.
Филипп в ответ лишь произнес: «Не кощунствуй, а делай то, за@
чем пришел». Опричник задушил Филиппа, тело которого сразу
предали земле. Лишь спустя время мощи святого Русской Право@

славной церкви были перенесены в Успен@
ский собор Московского Кремля, где были
торжественно, с почестями преданы земле.

Охарактеризуйте деятельность митрополита Филиппа, как государ�
ственного деятеля и священнослужителя.
Почему даже после опалы Иван Грозный не переставал бояться Фи�
липпа Колычева?
Мощи митрополита Филиппа были перенесены в Успенский собор в
1652 году. Выясните, кто из русских правителей это сделал.


