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1.1. Расселение 
славян по 
Восточноевропейской 
равнине 

Великое переселение народов середины I 
тыс. н.э. затронуло и славянские племена, в 
основном обитавшие тогда на территориях 
современной  южной Белоруссии, южной 
Польши, Словакии и Чехии. В течение 
VI-IX вв. многие славяне мигрировали в 
разные стороны и значительная их часть 
ушла на Восточноевропейскую равнину (в 
том время как многие германские племена – 
несколько раньше – мигрировали на запад и 
юг Европы). Но соседство с Западной 
Римской империей больше содействовало 
социальному и культурному развитию 
германских племен, чем у племен славян – 
из-за удаленности от римских границ их 
прародины. Как и германцы на западе и юге 
Европы, восточные славяне смешивались с 
местным (в случае восточных славян – с  
финно-угорским,  реже – с индо-иранским) 
населением (карта миграции  славянских 
племен - на иллюстрации). Было и второе 
отличие  судеб  племен германцев и славян.



1.2. Племенные союзы 
восточных славян

В VIII-IX вв.  - несколько позже, чем 
у германцев и южных славян,  на 
которых оказала стимулирующее 
влияние государственность Римской 
империи  - образовались племенные 
союзы. Их несколько более позднее 
образование также объясняется 
более обширной территорией, на 
которой – по сравнению с теми же 
германцами и южными славянами - 
восточнославянские племена в эти 
же века расселялись и осваивали. 
Союзы восточнославянских племен 
уже заметно различались по уровню 
социального и культурного развития: 
на важном в те века торговом пути 
«из варяг в греки» стояло и богатело 
три крупных города, содействуя 
развитию трех племенных союзов 
восточных славян: то есть полян 
(Киев), кривичей (Смоленск), словен 
(Новгород) (на иллюстрации).



Подобная ситуация сложилась и в Центральной Европе VIII-IX вв. В Западной же Европе уже несколько 
веков существуют и конфликтуют друг с другом варварские королевства (состоящие из германских 
племен и потомков населения Западной Римской империи) (политическая карта Европы  конца IX в. – на 
иллюстрации). Так что в политическом развитии восточные славяне IX в. от германских племен – своих 
бывших соседей – существенно отставали.



1.3. Первые центры 
государственности 
восточных славян
В  середине IX в. развитие укрепленных 
поселений восточных славян (макет такого 
поселения – на иллюстрации), привело к 
появлению у них нескольких центров 
государственности. Их можно разделить на 
два вида – киевский и новгородский. 
Киевский вариант связан с выбором 
монархической формы правления, при 
этом племенной вождь получает большую 
часть полномочий и прав, в то время как 
власть племенного собрания (веча, схода) 
слабеет. Подобный выбор совершили и 
жители Парижа. Новгородский вариант – 
это выбор республиканской формы 
правления, при этом племенной князь 
остается, по сути, только военачальником 
(ещё и выборным). По этому пути пошли 
жители Венеции. То, что большинство 
племенных союзов восточных славян 
предпочитали киевский вариант развития 
государственности, согласуется с тем 
выбором формы правления, который 
совершило большинство  народов Европы. 



1.4. Варяги и генезис  
Древнерусского 
государства
В IX в. на генезис государственности 
восточных славян стала существенно 
влияния экспансия варягов (или 
викингов, норманнов). Варягами были  
скандинавские племена (особенно, 
жившие на территории современной 
Швеции). Причиной их экспансии 
были суровый климат и невысокая 
плодородность земель Скандинавии: 
они побуждали  её жителей с оружием 
в руках искать счастья в южных 
странах. Иногда варяги захватывали 
власть над местным населением, 
например, в северной Франции, в 
Южной Италии. И у восточных славян 
основыне центры государственности – 
Киев и Новгород  - в 860-870-е гг. 
оказались под властью варяжских 
князей: они со своими дружинами (на 
иллюстрации) захватили власть лишь в 
Киеве, в Новгороде же их править 
пригласили сами славяне. 





При этом варяги, начавшие править 
Новгородом  (в 862 г.) (ивсеми 
племенами словен), позднее 
пришли к власти в Киеве и (в 882 
г.) через век объединили под 
властью династии Рюриковичей 
почти все племенные союзы 
восточных славян  в единое 
государство. Это привело к 
полемике вокруг роли варягов 
(варяжский корабль – на 
иллюстрации) в государственности  
у племен восточных славян.
Сторонники норманнской теории (Н.
Ф. Карамзин, Г.Ф. Мюллер) 
считали, что без варягов восточные 
славяне не создали бы государства. С 
ними спорили антинорманнисты (М.
В. Ломоносов, С.М. Соловьев). Их 
позиция подкрепляется двумя 
фактами. Во-первых, там, где 
существовали более развитые, чем у 
скандинавов, формы общественной 
жизни, экспансия викингов была 
лишь катализатором развития 
государственности. Во-вторых, Там, 
где варяги имели возможность 
создать свое государство в 
благоприятном климате (в Северной 
Америке), они это не сделали.



Уже первые князья Киева совершали походы на Византию с целью получить дань и заключить 
выгодный торговый договор (Олег в 907 году - успешно, Игорь в 941 году - неудачно). Но наиболее 
воинственным из первых Рюриковичей был князь Святослав Игоревич (на иллюстрации внизу 
справа). При нём Русь  подчинила свирепое племя вятичей, временно вышла к Черному морю, 
разгромила Хазарский каганат (965-966 годы) и даже попыталась отвоевать Северную Болгарию у 
Византии (970-972 годы).



2. Крещение Руси

2.1. Начало поиска новой веры для Руси
2.2. Языческая реформа князя Владимира 
и его внешняя политика

2.3. Ход крещения Руси по православному 
канону

2.4. Крещение Руси по православному 
канону и её отношения с соседями



2.1.  Начало поиска 
новой веры для Руси 

К середине X века для Древней Руси 
стала актуальной проблема смены 
религии – аморфное славянское 
язычество не могло способствовать  
складыванию единого государства. 
Выбор той или иной веры в единого 
Бога означал и выбор союзников. 
Его на Руси первой сделала княгиня 
Ольга (на иллюстрации вверху), 
приняв в крещение в православной 
Византии (957). Эта попытка 
распространить новую веру среди 
населения Древней Руси встретили 
отпор со стороны её сына – князя 
Святослава, который был 
убежденным язычником.  После 
смерти Святослава киевским князем 
стал его сын Ярополк (972), который 
решил стать христианином по 
канону католической церкви  и по 
нему же крестить Русь (для этого он 
послал к римскому папе 
посольство). Лидер партии 
язычников, его брат Владимир 
приказал убить Ярополка (980) (на 
иллюстрации внизу) и после этого 
сам стал киевским князем.



2.2. Языческая 
реформа князя 
Владимира и его 
внешняя политика
С 980 года новому киевскому князю 
Владимиру также пришлось решать 
проблему интеграции  общества Руси 
при помощи не только военной силы 
(для этого в 981-984 годах он часто 
воевал), но и религии.  В начале 980-х 
годы князь Владимир пытался 
создать общерусский языческий 
пантеон во главе с богом Перуном 
(его идол на иллюстрации справа), 
желая сделать Киев центром культа 
влиятельных богов восточных 
славян, но большая часть населения 
Руси не поддержало князя. Князь 
казнил часть христиан Киева  за 
сопротивление языческой реформе, 
но его сломить не сумел. Осознание 
краха этой реформы и презрение 
государств в населением, верящим в 
единого Бога (например, 
православных византийцев 
католиков-немцев,, или мусульман-
арабов) к язычникам – восточным 
славянам – все это заставило князя 
Владимира в середине 980-х годов 
отойти от культа языческих богов.



2.3.  Ход крещения 
Руси по 
православному канону
Князь Владимир новую веру для и 
себя и своих подданных выбирал 
долго, принимая посольства из 
ряда стран (от иудаистов Хазарии, 
от католиков Священной Римской 
империи, от мусульман Волжской 
Булгарии, православных Византии), 
и отправляя в них посольства. 
Князь склонялся к выбору 
православной веры (на 
иллюстрации справа вверху), тем 
более что Византия к концу X века 
была мощным и процветающим 
государством (её карта – на 
иллюстрации справа снизу) и союз 
с ней был наиболее выгоден. Его 
послы были потрясены красотой 
главного храма Византии – Святой 
Софии (на иллюстрации внизу).



Мало того, князь Владимир Святославович (на иллюстрации внизу справа) перед крещением 
захватил византийскую крепость Херсонес (на иллюстрации внизу слева)  и получил себе в жены 
сестру императора Византии (ранее никогда варварам в жены принцесс Византии не отдавали). 
Поэтому  сам князь Владимир (988) и затем и вся Древняя Русь приняла крещение от Византии на 
почетных условиях.



Но между Византией и Русью сразу стали усиливаться противоречия: киевские князья все с 
большим неудовольствием наблюдали, как византийское духовенство назначает митрополитов 
русской православной церкви (то есть киевских митрополитов), а также претендовали на высший 

политический статус, то есть такой, как у византийских императоров. Это привело к русско-
византийской войне 1043 года, в которой флот Руси был сожжен греческим огнём (на 

иллюстрации  справа внизу) и к первому назначению, по повелению киевского князя Ярослава 
Мудрого, а не Византии, киевского митрополита Илариона (1051) (на иллюстрации слева)( из 
православных славян (на иллюстрации внизу справа). Но Византия с 1054 года продолжила 

назначать митрополитов Киева.



2.4. Крещение Руси по 
православному  
канону и её 
отношения с 
соседями
В VI-XII вв. шла христианизация  
политеистического населения всех 
стран Европы, поэтому крещение 
населения Древней Руси, начатое по 
инициативе великого киевского князя 
Владимира Святославовича (с 988 г.) 
(на иллюстрации), тогда не было  
необычным явлением. Но у него были 
две важные особенности. Во-первых, 
оно  шло в основном мирно и его 
исход определялся выбором общества 
Руси, а не той её части, которая 
поддержала вмешательство извне в 
выбор им веры.  Большинство же стран 
Западной и Центральной Европы, в 
отличие от  Киевской Руси приняло 
христианство из рук иностранных 
миссионеров, которые нередко с 
помощью военной силы подавляли 
сопротивление той части местного 
общества, что противилась 
насильственному крещению.



Во-вторых, Киевская Русь начала 
принимать христианство не по 
католическому обряду, от папского 
Рима, как почти  все народы Европы, 
а по православному, от Византии. 
Хотя  раскол христианской церкви на 
католичество и православие тогда ещё 
не состоялся (он произошел в 1054 г.), 
между католическим и православным 
мирами уже существовали и острые 
противоречия и  конкурентная борьба.
Да, крещение  принесло  культуре 
восточных славян  богатые традиции 
высокоразвитой Византии, но оно же   
вело к росту отставания общества 
Древней Руси от прогрессивных стран 
Европы. Ведь в  православии   слабее, 
чем в католичестве, выражена идея 
социального прогресса. Недаром 
православием проблема соотношения 
личности и общества разрешалась в 
пользу коллектива и у православных 
более популярен образ Богоматери – 
общей заступницы (на иллюстрации), 
а не Страшного Суда, на которым 
каждый человек отвечает сам за себя. 
В Англии 1215 г. появился парламент, 
на Руси это было невозможным.



3. Древняя Русь и соседи

3.1. Древняя Русь и Европа: социально-
политические сходства

3.2. Древняя Русь и Европа: рост 
конфронтации 

3.3. Древняя Русь и народы Востока
3.4. Поход хана Батыя на Древнюю Русь



3.1. Древняя Русь и  
Европа: социально-
политические 
сходства
В социально-политическом развитии 
между Древней Русью и странами 
западной и центральной Европы  
было много общих черт. Киевская 
Русь (древнерусское государство со 
столицей в Киеве) как монархии на 
территории современных Германии и 
Франции, строилось на принципах 
вассалитета, по которым сюзерен 
(король или великий князь – на Руси) 
на основании договора обещал 
обеспечить вассалу (графу, барону, 
рыцарю или боярину – на Руси) своё 
покровительство и  автономию за 
несение верной службы. Поэтому, как  
во многих европейских государствах, 
Киевская Русь XI в. делилась на ряд 
территорий зависимых от столицы, но 
не подконтрольных её управлению во 
всех сферах социальной жизни (карта 
Руси XI в. – на иллюстрации).



Во второй трети XII века политическое единство Древней Руси было окончательно утрачено, и 
она погрузилась в череду нескончаемых междоусобиц. То же самое – вследствие 

прогрессирующего ослабления центральной власти – происходило и с европейскими 
государствами. 



И по другим сходным причинам шел 
процесс распада как государств 
Западной и Центральной Европы, так 
и Киевской Руси. Но здесь уже 
большое значение имеют отличия в 
темпах социально-политического 
развития народов Европы и племен 
восточных славян, входивших в 
состав Древнерусского государства. 
В отличие от многих стран Европы, 
достигших большего социального 
расслоения, на Руси  господствовал 
идеал общинного самоуправления.  
Знать Киевской Руси (в отличие от  
большей части европейской 
аристократии того времени) не могла 
самостоятельно починить себе 
народные (вечевые) собрания. 
Поэтому, несмотря на активные 
земельные пожалования боярам и 
периодическими разделы владений 
между своими детьми – явлениями, 
типичными и для других стран 
Европы – великие киевские князья 
до начала XII ввка сохраняли 
единство Киевской Руси (карта 
вольных русских земель  в границах  
конца XII века  – на иллюстрации).



Распад Киевской Руси привел  уже в  
XII веке к ряду последний, общих 
для эволюции государственности 
всех русских. Земель. Ими являлись: 

- увеличение частоты (и нередко и 
масштабности) междоусобных войн; 

- ослабление обороноспособности 
каждой из вольных русских земель 
вследствие её политического 
обособления от иных земель бывшей 
Киевской Руси (и, поэтому,  
учащение нападений её  соседей, 
особенно литовцев и половцев );

- сокращение сферы политических 
интересов до регионального (а то и 
локального уровня) (что наиболее 
характерно для Новгородской земли 
и княжеств Южной Руси);

- усиление процесса политической 
фрагментации пространства былой 
Киевской Руси вследствие разделов  
владений русских князей (членов  
единой династии Рюриковичей, 
правившей единой Киевской Русью).



3.2. Древняя Русь и 
Европа: рост 
конфронтации 

Выбором  православия, Киевская 
Русь невольно противопоставила 
себя многим странам Европы, 
принявшим  католичество. Ведь 
тем самым, Киевская Русь, как  
Византия и южнославянские 
государства (Болгария и Сербия), 
не подчинилась религиозной  - и 
верховной светской - власти 
римских пап. С конца XI в. 
римские папы стали вмешиваться в 
междоусобицы русских князей, 
угрожать  созывом против них как - 
против еретиков – крестового похода 
(отбытие крестоносцев - на 
иллюстрации вверху).  На рубеже 
XII-XIII вв. началось наступление 
датских, немецких и шведских 
крестоносцев  в Прибалтике и 
против соседних с ней русских 
земель. Успехи русских дружин в 
Невской битве (1240 г.) и Ледовое 
побоище (1242 г. – на иллюстрации 
внизу) остановили этот натиск.





3.3. Древняя Русь и 
народы Востока

Отношения Древней Руси с народами 
Востока (их географическое положение – 
на иллюстрации) можно разделить на 
четыре вида. Во-первых, принуждение 
слаборазвитых племен  (мордва, чудь 
заволоченская и др.)  уплате дани). Во-
вторых, военные столкновения с 
соседом, равным по уровню развития (с 
Волжской Булгарией  - с конца X в.). В-
третьих, стремление уничтожить соседа 
с целью захвата части его территории (с 
Хазарским каганатом это удалось в 
964-966 годах).  В-четвертых,  попытки 
защититься от  постоянных набегов 
кочевников (печенегов, половцев, торков 
и др.). Особое значение имели русско-
византийские отношения. В них 
Киевская Русь могла преследовать 
четыре основных цели: получение 
добычи от набега на города, оплаты за 
предоставление  военных услуг, выгоды 
от  торговли, переманивание к себе 
византийских ремесленников и ученых.



С 960-х годов по 1036 год (разгром 
под Киевом) на Востоке самым 
опасным соседом Руси были 
племена печенегов. Они 
совершали набеги на Южную Русь, 
В 969 году  чуть не взяли Киев , а в 
972 году в бою с ними погиб князь 
Святослав Игоревич (слева на 
иллюстрации). Постоянные набеги 
печенегов (воин-печенег – внизу на 
иллюстрации) заставили князя 
Владимира Святославовича в 
конце X века строить сеть 
пограничных крепостей– 
«богатырских застав», гарнизоны 
которых всегда были готов выйти 
навстречу врагу.



С 1060-х годов самым опасным восточным соседом Древней Руси стали половецкие ханства. Половцы 
(на иллюстрации внизу слева) регулярно требовали дани, вмешивались с междоусобную борьбу русских 

князей в качестве наемников или союзников, но легко нарушали любые договоры и клятвы. От 
опустошительных набегов половцев особенно страдали земли Южной Руси. По отдельности русские 

князья справиться с половцами не могли. Лишь в начале XII века после ряда походов объединенных сил 
русских князей (во главе с князем Владимиром Мономахом) (на иллюстрации внизу справа) кочевники 

временно ослабили натиск на Древнюю Русь.



В 1223 году в половецкие степи вторгся разведывательный отряд монголо-татар. К этому времени на 
востоке от Руси образовалась огромная и агрессивная держава Чингисхана. Он разгромил половецкие 

войско и половцы попросили помощи у русских князей. Те согласились, но и объединенное русско-
половецкое войско было разбито монголо-татарами в битве на реке Калка (на иллюстрации внизу слева). 



3.4. Поход хана Батыя 
на Древнюю Русь
После битвы на Калке  монголо-
татары пришли в выводу, что им 
будет несложно завоевать всю 
раздробленную Древнюю Русь и 
начали готовиться к вторжению. Оно 
началось в 1236 году. Свершив в 
1236-1240 годах ряд военных 
походов, монголо-татарское войско 
во главе с ханом Батыем (на 
иллюстрации справа) разорили 
многие города Руси и подчинили 
себе все русские княжества и 
Новгородскую республику.



Обособленные русские города частью сдавались без боя (например, Великий Новгород, Великий 
Устюг), а в большинстве своем безуспешно пытались сопротивляться войскам хана Батыя 

(Рязань (1237), Владимир (1238), Киев (1240)). Войско великого князя Владимирского Юрия было 
разгромлено в битве на реке Сить (1238). Попытки всех контрударов русских дружин оказались 

неудачными. 



К началу 1240-х годов  все русские земли  утратили независимость и были вынуждены 
подчиниться власти монголо-татарского хана Батыя, создавшего в 1243 году государство Золотая 

Орда. Так завершилась эпоха Древней Руси.



4. Русские земли второй половины XIII века 
и мир 

4.1. Установление власти Золотой Орды 
над русскими землями

4.2. Золотая Орда и русские князья во 
второй половине XIII века

4.3. Золотая Орда второй половины XIII 
века и русская православная церковь



4.1. Установление 
власти Золотой Орды 
на русскими
землями
Золотая Орда возникла в 1243 г. после 
подчинения власти монгольского хана 
Батыя почти всех половецких племен, 
народов Северного Кавказа, разгрома им  
Волжской Булгарии (1236 г.), походов 
против русских земель  (1237-1240 гг.), 
многие из которых вскоре признали свою 
вассальную зависимость от него (на 
иллюстрации). Государственность 
Золотой Орды была более примитивна, 
чем у Руси XIII в., пережившей распад 
раннефеодального государства на части. 
Ведь Золотая Орда состояла из улусов 
(автономных феодальных владений – от 
половецких степей до тайги Западной 
Сибири), объединенных под властью 
великого хана. Немногие русские земли 
вошли в состав Золотой Орды, 
большинство из них сумело сохранить  
прежнюю форму правления (в частности, 
Владимирское княжество и 
Новгородская республика), при условии 
их  подчинения  власти великого хана 
Бату (Батыя) (1243-1257 гг.).



Золотой Ордой на Руси называли Улус Джучи, который, возникнув в 1242 году,  был самый 
западной автономной частью Монгольской державы, основанной Чингисханом, а с 1260-х годов – 
независимой державой. Золотая Орда во многом определяла внешнюю политику русских князей 
и Новгородской республики - как сюзерен по отношению к своим вассалам.



Русские князья, прибыв в Золотую Орду, испытывали унижения, и постоянно рисковали своей 
жизнью. Так, великий князь киевский и владимирский Ярослав Всеволодович в 1246 году был 
отравлен при дворе Батыя, а его сыновья были вынуждены принять ярлыки на княжение – 
Александр Ярославович (Невский) (на иллюстрации внизу) – на великое княжение в Киеве, а 
Андрей Ярославович – во Владимире. Последний из них вскоре поднял восстание против 
Золотой Орды, но потерпел поражение (1252 год) и бежал. При этом Александр Невский принял 
сторону Золотой Орды, не желая нового кровопролития на Руси, и за это в 1252 году получил от 
Батыя и ярлык и на княжение во Владимире, и потому получил разрешение самостоятельно 
подавить восстания городов Северо-Восточной Руси против власти монголо-татар (в 1262 году). 
Так установилось иго Золотой Орды.

Золотоордынские ханы во второй половине XIII 
века требовали дань («ордынский выход») и 
участие дружин русских князей в своих военных 
походах.  Отвечал за выполнение требований 
ханов Золотой Орды великий князь 
Владимирский, который, в свою очередь, 
спрашивал с других князей Северо-Восточной 
Руси и Новгородской республики. Русские земли 
были обязаны содержать монголо-татарских 
чиновников, послов с охраняющими их отрядами 
(и несколько десятилетий - баскаков). Эти формы 
зависимости Руси от Золотой Орды основывались 
на поддержании ужаса перед очередным набегом 
монголо-татар («облавой»). Самые 
опустошительные из этих набегов на Русь XIII века  
- «Дюденева Рать» (1293 год) и «Неврюева Рать» 

(1252 год).



4.2. Золотая Орда и 
русские князья в 
последней трети XIII 
века
Князья Северо-Восточной Руси 
последней трети XIII века, не 
сумели противостоять 
манипуляциям со стороны 
золотоордынских ханов, 
стремящихся постоянно ссорить 
правителей вассально зависимых 
княжеств друг с другом. Все 
русские князья теперь сами 
отвозили дань в Золотую Орду, 
при этом всячески стремясь 
угодить её правителям. 
Периодическая передача ярлыков 
на княжения (наиболее 
престижным на Северо-
Восточной Руси считался ярлык 
на великое владимирское 
княжение) часто сопровождалась 
подкупами и интригами со 
стороны  князей, карательными 
походами,   и вымогательствами 
со стороны ханов и влиятельной 
золотоордынской знати. В конце 
XIII века власть Золотой Орды над 
Северо-Восточной Русью 
казалось вечной.



Из-за разорительной дани Золотой Орде и междоусобиц пришли в упадок многие русские города, 
некоторые вовсе исчезли, забылась некоторые виды ремесел, часть ремесленников угонялась в Золотую 
Орду, многие торговые связи были прерваны. А в странах  Западной и Центральной Европы росли 
города, развивались ремесла и торговля, процессы политической централизации  (например, во Франции) 
начинали брать верх над феодальной анархией. 



Вассальная зависимость от Золотой Орды резко понизила уровень правовой культуры Северо-Восточной 
Руси (участились пытки, применение ордалий, выросло число телесных наказаний, была  введена 
смертная казнь), существенно понизился общий уровень грамотности. Вместе с тем Золотая Орда 
оказала и определенное положительное влияние на культуру Северо-Восточной Руси. Например, был 
заимствован ряд слов (барабан, башмак, казна, ставка, сундук, тариф, чертог и т.д.), переняты ямская 
служба, привычка чтить светскую власть – сначала великого хана, а затем – великого князя, искусство 
соколиной охоты (на иллюстрации слева внизу), заимствована передовая для того времени тактика 
монголо-татарской конницы (на иллюстрации справа внизу)  



Подпав под вассальную зависимость от Золотой Орды, русская князья и Новгородская 
республика продолжали противостоять экспансии Ливонского ордена на восток и окончательно  
остановили её в битве при Раковоре (1268 год). После этого на западных границах Новгородской 

республики обычно случались лишь незначительные стычки.



Тем временем шло формирование 
Великого княжества Литовского. Оно 
было политеистическим, терпимым к 
православию, его князья использовать  
социально-экономический опыт Руси. 
Великие литовские князья начали 
быстро подчинять Юго-Восточной 
Руси набегами и военными походами 
(на иллюстрации внизу). Литовские 
князья Миндовг (1236-1263) и Витен 
(1293-1316) захватили Полоцкое 
княжество и города Червоной Руси 
(Берестье, Новогородок), пытались 
подчинить себе Псков и Смоленск.



4.3. Золотая Орда 
второй половины XIII 
века и русская 
православная церковь
Первоначально от карательных 
экспедиций Золотой Орды 
страдали представители 
духовенства, храмы и монастыри 
русской православной церкви, но 
вскоре ханы Золотой Орды 
поняли, что им с нею  выгодно 
иметь хорошие отношения. Они 
начали освобождать духовенство 
от уплаты дани и защищать 
насилий со стороны 
золотоордынских отрядов и 
чиновников. Хан Берке (1257-1266) 
даже повелел открыть в 1261 году 
в Сарае (столице Золотой Орды) 
православную епископию. 
Вообще монтоло-татары второй 
половины XIII века 
преимущественно были 
веротерпимыми язычниками (хотя 
среди них распространялся 
ислам). Отчасти поэтому  
православное духовенство 
призывало русских людей не к 
борьбе против Золотой Орды, но к 
покаянию за свои грехи.



В последней трети XIII века установилась традиция выдачи золотоордынскими ханами охранных 
грамот русским православным иерархам (епископам и митрополитам) при условии их лояльности 
политике Золотой Орды по отношению к Северо-Восточной Руси. Вместе с тем русские князья как 
люди православные, в Золотой Орде подвергались унижениям и даже иногда предавались 
смерти за верность своим религиозными убеждениям, например, за отказ пройти языческий 
очистительный обряд перед приемом у великого хана. Как, например, князь Михаил 
Черниговский в 1246 году (на иллюстрации).



5. Русские земли XIV века и мир

5.1. Золотая Орда и Северо-Восточная 
Русь в первой половине XIV века

5.2. Первая попытка освобождения 
Северо-Восточной Руси

5.3. Ослабление Золотой Орды в конце XIV 
века, Северо-Восточная Русь

5.4. Литва и Северо-Восточная Русь: 
последствия Кревской унии



5.1. Золотая Орда и 
Северо-Восточная Русь 
в первой половине XIV 
века
К началу XIV века в Северо-
Восточной Руси появилось два 
новых центра силы, претендующие 
на интеграцию этого региона под 
своей властью – Московское 
княжество Даниила 
Александровича (1278-1303), 
которое в 1301-1303 годы усилилось 
(на иллюстрации вверху) и 
Тверское княжество Михаила 
Ярославовича (1290-1318) (на 
иллюстрации – иконе внизу). Их 
вражду Золотая Орда поощряла. 
Так, в 1304 году ярлык на 
Владимирское великое княжение 
великий хан предоставил 
тверскому князю, хотя этого ярлыка 
добивался и новый и более 
сильный в военном плане князь 
Москвы Юрий Данилович 
(1303-1325). Москва не смирилась с 
успехом тверского князя и 
одаривала хана и знать Золотой 
Орды. В свою очередь Золотая 
Орда хотела  столкнуть друг с 
другом правителей Москвы и 
Твери.



Золотая Орда сохраняла свою мощь: за 
поддержку её ханов московский князь 
Юрий Данилович (1303-1325) 
вступил в брак с сестрой хана для 
содействия в борьбе с князем Твери 
Михаилом Ярославовичем 
(1290-1318) (впервые у села Бортенево 
разбившем золотоордынское войско (и 
московские отряды) (в 1317 году). По 
доносу московского князя тверской 
князь был вызван в Золотую Орду на 
суд. Он поехал к Узбеку, чтобы спасти 
своих поданных от набега монголо-
татар и погиб в Золотой Орде. Ярлык 
на княжение во Владимире получил 
князь Москвы(1318 год).
Но за князя Михаила Ярославовича, и 
за него отомстил  его сын, тверской 
князь Дмитрий Михайлович 
(1318-1325), убивший в Золотой Орде 
московского князя при самом Узбеке, и 
за это казненным им (1325 год).
С 1325 года митрополит Петр по 
приглашению Ивана Калиты перенес 
свою резиденцию из Владимира в 
Москву. Дружба этого православного 
митрополита (а его уважал хан Узбек) 
и нового московского князя 
содействовала установлению мирных 
отношений между Московским 
княжеством и Золотой Ордой.



Теперь Золотая Орда решила 
управлять всей Северо-Восточной 
Русью через Московское княжество, 
которое помогла хану Узбеку 
подавить антиордынское восстание в 
Твери (1327 год) (на иллюстрации). 
Но, став единственным сборщиком 
дани в Золотую Орду со всей Северо-
Западной Руси новый князь 
московский Иван I Калита 
(1325-1340), часто интриговал против 
других русских князей (особенно 
против Тверского княжества), а также 
злоупотреблял доверием хана Золотой 
Орды, утаивая часть денег и покупая 
на них земли обедневших русских 
бояр и князей. Но об этом хан Узбек 
не знал, и потому не тревожил 
Северо-Восточную Русь набегами. 
Наступили два десятилетия “Великого 
затишья”, на протяжении которых 
Золотая Орда не тревожила своими 
набегами земли Северо-Восточной 
Руси. Тем самым, Иван Калита помог 
вырасти в середине XIV века 
поколению русских воинов, уже не 
испытывающих панического страха 
перед набегами Золотой Орды.



Иваном Калитой вокруг Москвы был построен первый, пока ещё дубовый кремль (на иллюстрации). 
Постепенно Московское княжество стало превращаться в единственную силу, способную объединить 
всю Северо-Восточную Русь перед борьбой за освобождение от золотоордынского ига. А пока же Золотая 
Орда как верному вассалу помогала Москве противостоять экспансии Литовского княжества на восток. 
Политику Ивана I Калиты продолжали его преемники на столе великого московского князя – Симеон 
Гордый (1340-1353) и Иван Красный (1353-1359), хотя в 1340-1350-е годы  в Золотой Орде шла 
постоянная борьба за власть, отчего это государство начало слабеть. 



5.2. Первая попытка 
освобождения 
Северо-Восточной 
Руси
Во второй половине XIV века из-за 
борьбы феодалов на статус великого 
хана  (такая же борьба – за статус 
великого князя – периодически шла на 
Руси ) единство военная мощь Золотой 
Орды  ослабли. Теперь великий князь 
московский Дмитрий Иванович 
(Донской) (1359-1389) бросил вызов 
Золотой Орде. Он не признал 
назначению тверского князя великим 
князем владимирским (1374 год) и 
перестал платить дать в Золотую Орду 
со всей Северо-Восточной Руси. После 
неудачного боя на реке Пьяни (1377 год) 
и последующего грабежа и сожжения 
золотоордынским войском Нижнего 
Новгорода, московские войска разбили 
отряд золотоордынцев на реке Воже 
(1378 год). После этого Дмитрий 
Донской начал собирать под Коломной 
объединенные воинские силы Северо-
Восточной Руси для борьбы за 
освобождение от ига Золотой Орды.



Реально в эти годы Золотой Ордой руководил темник Мамай (на иллюстрации слева), постепенно 
взявший под своей контроль обширные её территории и по своему решению смещавший и назначавший 
великих ханов. Мамай начал готовиться в походу на  Москву, чтобы подчинить себе всю Северо-
Восточную Русь: вновь раздавать всем ярлыки на княжения и снова получать со всех княжеств и 
республик (Новгородской и Псковской (возникла в середине XIV века)) регулярную и большую дань.



К этому времени вокруг Москвы 
по приказу князя Дмитрия был 
возведен первый в Северо-
Восточной Руси каменный кремль 
(на иллюстрации вверху), и это 
сделало невозможным её взятие 
войсками Золотой Орды. Мамай
решил вступить в военный союз 
против Москвы с Великим 
княжеством Литовским и привлек 
на свою сторону рязанского князя, 
но по разным причинами оба его 
союзника реальной помощи 
Золотой Орде не оказали. 
В Куликовской битве (1380 год, на 
иллюстрации внизу), войска 
Золотой Орды были разгромлены, 
вскоре после этого Мамай был 
убит. Но эта крупная победа 
Московского княжества и его 
союзников (отрядов всех земель 
Северо-Восточной Руси) ещё не 
привела к освобождению от ига 
Золотой Орды. 



Для хана Тохтамыша стало неприятной неожиданностью, что русы, беря пример с монголо-татар, 
подвергших  обстрелу из пищелей ряд из городов (например, Козельск, на иллюстрации внизу 
слева) во время походов хана Батыя 1236-1240-х годов, сами применили эти пищали уже против 
войск Золотой Орды со стен Московского кремля (в 1382 году) (на иллюстрации внизу справа)



Новый великий хан – Тохтамыш (1382-1385) с помощью рязанского князя сумел скрытно подойти к 
Москве и обманом ворваться в неё и сжечь весь город (1382 год). Потрясенный Дмитрий Донской был 

вынужден возобновить уплату дани Золотой Орде, пусть и в меньшем объёме, чем прежде.



5.3. Ослабление 
Золотой Орды в конце 
XIV века, Северо-
Восточная Русь
Хан Золотой Орды Тохтамыш не 
смог  в полной мере 
воспользоваться плодами захвата 
Москвы, так как процесс 
дезинтеграции его державы зашел 
далеко. Этим воспользовался 
Дмитрий Донской, самостоятельно 
передавший своему сыну, Василию 
I (1389-1425) великокняжеский стол 
в Москве, объединенный, также 
лишь по воле Дмитрия Донского с 
правом на великое Владимирское 
княжение. Эти поступки 
московского князя не вызвали у 
Золотой Орды должной негативной 
реакции, так как у Тохтамыша 
обострились отношения с 
правителем  более южного татаро-
монгольского государства – 
Тимуром (Тамерланом). Их ссора 
привела к войне 1394-1395 годов, в 
ходе которой города Золотой Орды 
были разрушены, а сам Тохтамыш 
погиб. Этой войной Золотой Орде 
был нанесен непоправимый ущерб 
и зависимость Северо-Восточной 
Руси от неё ослабла, хотя Москва и 
заняла пока выжидательную 
позицию.



На фоне прогрессирующего упадка 
Золотой Орды второй половины XIV 
века усиливался её западный сосед, 
тоже враждебно относившийся к 
Великому княжеству Московскому. 
Им было Великое княжество 
Литовское, которое на протяжении 
всего XIV века продолжило быстрый 
рост, происходящий во основном за 
счет земель, ранее входивших в 
состав Киевской Руси. Особенно 
успешно шел этот процесс при 
князьях Гедимине (1316-1341) и 
Ольгерде (1341-1377). Они, называя 
себя «великими князьями литовцев и 
многих русских», претендовали на 
объединение всей Руси в составе 
Литвы. Но на роль «собирателей 
Русской земли» претендовали с 
самого начала XIV века и великие 
Московские князья, знавшие, что 
ещё в XII веке литовские племена 
платили дать русским князьям. В то 
же время, будучи соперниками, и 
Литва и Москва были одинаково 
заинтересованы в ослаблении  
военной мощи Золотой Орды как 
своего общего врага.



В частности, великий князь Литовский Ольгерд в 1362 году нанес Золотой Орде сокрушительное 
поражение в битве у Синей Воды (на иллюстрации), после чего её военная мощь была серьезно 
ослаблена. Эта победа дала надежду и великому князю Московскому Дмитрию Донскому на 
возможность разгрома золотоордынских войск.



Но их соперничество мешало сотрудничеству. Великие князья Литовские помогали великим князьям 
Твери в их борьбе против великих Московских князей. Ольгерд (на иллюстрации) в союзе в войсками 
великого князя Тверского трижды пытался взять Москву (в 1368, 1370, 1372 годы), но неудачно. А 
великий князь Литовский Ягайло (1377-1392) пытался помощь Мамаю с борьбе с Дмитрием Донским.



5.4. Литва и Северо-
Восточная Русь: 
последствия 
Кревской унии 
К концу XIV столетия почти все население 
Великого княжества Литовского говорило 
по-русски,  часть литовцев приняла 
православие, на его гербе был 
православный крест (на иллюстрации). 
Литва в это время была опасным 
соперником Москвы в борьбе за 
объединение Руси. Под влиянием немцев и 
поляков в Литве крупные города 
переходили на самоуправление (по 
Магдебургскому праву), русская знать 
имела широкую автономию. Так что Литва 
предлагала всей Руси пойти вместе с ней 
по европейскому пути развития. Но по 
условиям Кревской унии с Польшей (1385 
год) великий князь литовский Ягайло 
(1377-1392 годы) стал одновременно 
польским королем и начал распространять 
католичество в Литве, ущемляя в правах 
православных верующих. Это привело к 
росту симпатий русскоязычного населения 
Литвы к великим князьям Москвы, и даже 
к неудачной для Василия I московско-
литовской войне 1406-1408 годов.
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6.1. Северо-Восточная 
Русь первой 
половины XV века и 
Золотая Орда
В  правление Великого 
Московского князя Василия I 
(1389-1425) процесс интеграции 
Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы привел к заметному росту 
его территории. Под власть 
Василия I перешли такие важные 
города, как Вологда, Ржев, Муром, 
Нижний Новгород, Устюг. Тем 
временем Золотая Орда все 
более клонилась к упадку, в ней 
шла ожесточенная борьба власть, 
крепли сепаратистские 
тенденции. Но это вовсе не 
означало исчезновения угрозы 
набегов золотоордынских 
отрядов. Наоборот: отдельные 
золотоордынские феодалы (беки, 
мурзы) все чаще начали 
совершать нападения на 
пограничные земли Северо-
Восточной Руси по своей 
инициативе и потому приходилось 
договариваться отдельно, и с 
ними, и с великим ханом Золотой 
Орды, в более теряющим 
реальную власть.



Не всегда великий князь Московский Василий I был достаточно осторожен, и не всякий раз ему 
удавалось перехватить войско золотоордынцев  до того, как оно  нападет на пограничный город. 
Мало того, в 1408 году эмир Егидей разорил ряд городов Московского княжества (на 
иллюстрации), взял с самой Москвы выкуп и заставил всю Северо-Восточную Русь вновь платить 
дань Золотой Орде (что она прекратила делать вскоре после её разгрома войсками Тамерлана) 



6.2. Междоусобица в 
Московском 
княжестве и распад 
Золотой Орды

Во второй четверти XV столетия как 
в Золотой Орде, так и в 
Московском княжестве шла серия 
междоусобных войн. В 1425-1452 
годах, отстаивая свое право на 
статус великого князя Московский 
Василий II (1425-1463, с 
перерывами) 6 раз его лишался. В 
это же время Золотая Орда, от 
которой к этому времени уже 
отделились её среднеазиатские и 
сибирские владения, продолжала  
распадаться на отдельные ханства 
и орды. С 1433 года государство – 
преемник Золотой Орды начало 
называться Большая Орда. Оно 
все более слабело: в 1438 году от 
него отделилось Казанское 
ханство, а в 1443 году – Крымское 
ханство. Оба эти ханства сразу же 
начали совершать регулярные 
набеги на Великое княжество 
Московское, а защититься от них у 
великого князя Василия II не 
хватало военных и экономических 
ресурсов.



Этой междоусобицей удачно воспользовался первый правитель Казанского ханства Улуг-
Мухаммед, активно опустошавший восточные владения Василия II и угонявший в плен множество 
русских людей. Казанские татары после победы над войском Василия II даже взяли великого 
московского князя в плен (в 1445 году), и отпустили лишь за огромный выкуп  (на иллюстрации). 



С 1475 года выросла угроза опустошительных набегов крымских татар (на иллюстрации слева 
внизу) – Крымское ханство с этого времени получила мощное покровительство со стороны 
крепнущей Османской империи и стало её верным вассалом и союзником в постоянном 

наступлении сил ислама на христианский мир, в том числе на русские земли.

Тем временем в правление князя 
Ивана III (1462-1505) шел процесс 
интеграции Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Могущество и 
авторитет Великого Московского 
княжества возросло после ликвидации 
ею в 1478 году обширной и богатой 
Новгородской республики. Символ её 
независимости – вечевой колокол – 
был торжественно перевезен из 
бывшей республики в монархическую 
Москву (на иллюстрации справа внизу).



6.3. Освобождение 
Северо-Восточной 
Руси от монголо-
татарского ига
Стремясь перестать быть вассалом 
Большой Орды   Иван  III,  в 1470-х 
годах отказал ханским послам в выплате 
дани (на иллюстрации вверху). Великий 
князь московский вступил в союз с 
Крымским ханством против Большой 
Орды, и это помешало её правителю, 
хану Ахмату выступить против Москвы 
со всем своим войском. Его союзник, 
великий князь Литовский, не сумел 
прийти ему на помощь из-за набега 
крымских татар, совершенного по 
просьбе Ивана III. В итоге, в 1480 году 
войско Ахмата, с которым Иван III 
затягивал переговоры, отбивая его 
попытки перейти  реку Угру, было 
отведено назад в Большую Орду. Но к 
этому времени войска крымского хана и  
отряды московского князя разорили 
основные города Большой  Орды, что 
усилило её экономический упадок. 
После этих событий хан Ахмат был 
убит. Так Северо-Восточная Русь к 
концу XV века под предводительством 
Великого Московского княжества 
сбросила  монголо-татарское иго.



К 1505 году, Большая Орда полностью 
распалась и её территория вошла в 
состав других государств – 
преемников Золотой Орды – 
Астраханского ханства, Казанского 
ханства и Крымского ханства. Все 
они, как Большая Орда, были 
враждебно настроены по отношению 
к Северо-Восточной Руси и, наряду  
Крымским ханством, делали на неё 
набеги, обычно стремясь забрать в 
рабство как можно больше людей и 
требовали от неё дань. Но их можно 
было ссорить друг с другом, к чему и 
стремились правители Москвы.  

Постоянная угроза набегов со стороны 
государств – преемников Золотой 
Орды заставила великого князя Ивана 
III потратить большие финансовые 
средства на укрепление своей столицы 
– Москвы. Именно по его инициативе 
на рубеже XV-XVI веков при помощи 
ряда итальянских мастеров был 
возведен Московский кремль из 
красного кирпича сделавший Москву 
мощной крепостью, неприступной для 
татаро-монгольских войск (этот 
кремль - на иллюстрации слева).



6.4. Литва и Северо-
Восточная Русь в XV 
веке
В первой четверти XV века при великом князе Витовте 
(1392-1430) Литва достигла пика могущества. Великий 
князь Московский Василий I, женатый на дочери 
Витовта (на иллюстрации), не был склонен к ссоре с 
ним. А после разгрома Литвой Ливонского ордена в 
Грюнвальдской битве 1410 года - попросил Витовта 
быть опекуном своего малолетнего преемника – 
будущего Василия II. Однако, как только Василий I 
умер, Витовт попытался подчинить себе сначала 
Псковскую (в 1426 году), а затем и Новгородскую 
республики (в 1428 году). К счастью для Великого 
княжества Московского, Обе республики сумели 
отстоять свою независимость, а в 1430 году и сам 
воинственный Витовт скончался. В Литве вскоре 
начались смуты, а в Великом княжестве Московском – 
борьба за власть. Обе стороны в 1449 году они 
заключили договор о взаимном невмешательстве. Этот 
договор позволил Ивану III лишить пролитовски 
настроенные Новгородскую республику (1478) и 
Тверское княжество (1485) независимости. При этом 
он постоянно заявлял о себе как о защитнике 
православия и поддерживал сепаратизм Верховских 
княжествах. Это привело к серии  успешных для  
Москвы войн с Литвой - 1487-1494  и 1500-1503 годов.



6.5. Гибель Византии и 
Северо-Восточная 
Русь
Византия с начала XIV века слабела 
под ударами славян и турок, а также 
вследствие гражданской войны 1340-
х годов, теряла свои владения и 
слабела. Она попыталась получить 
военную  и экономическую помощь 
стран католической Европы. Для 
этого Византия в 1439 году приняла 
Ферраро-Флорентийскую унию, 
признав главенство римского папы, 
как и представители русского 
духовенства, присутствовавшие при 
заключении этой унии. Это решение 
было отвергнуто великим князем 
московским Василием II и с 1440-х 
годов русская православная церковь 
стала автокефальной (независимой) 
от патриарха Константинополя. А 
Византийской империи заключение 
этой унии не помогло вернуть ранее 
утраченные владения и отсрочить 
свою гибель. В 1453 году турки 
захватили её столицу и империя 
пала. Теперь Москва стала самым 
мощным центром православия.



Принявшая католичество племянница последнего императора Византии Софья Палеолог (на 
иллюстрации внизу слева) стала в 1472 году супругой Ивана III. Римский папа стремился выдать её 
замуж за великим князем Московским, а затем, с её помощью обратить всё население Северо-Восточной 
Руси в католичество. Однако Софья Палеолог вернулась в православие и стала его ревностной 
защитницей, убеждая Ивана III в том, что его миссия как правителя – отстаивать интересы православной 
церкви во всем мире. В великом княжестве Московском была  принята византийская идея согласия 
(симфонии) светской и духовной власти, заимствован  герб последней императорской династии Византии 
– Палеологов (на иллюстрации внизу справа)


