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ЭПИГРАФ
А не силная туча затучилася, 
А не силные громы грянули: 
Куда едет собака крымский царь? 
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• Сторожевая и станичная служба по 
Северскому Донцу. 

• Татарские набеги (набег  Девлет-Гирея  1571  
г., битва при Молодях, отражение  набега  
Гази-Гирея  в  1591  г.).

• Строительство российских  крепостей  и  
засечных  черт. 
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• 1.Татарские набеги (набег  Девлет-Гирея  
1571  г., битва при Молодях, отражение  
набега Гази-Гирея  в  1591  г.).

• 2. Сторожевая и станичная служба по 
Северскому Донцу, реформа  1571 г.

• 3. Строительство российских  
крепостей  и  засечных  черт.

• 4. Формирование вольного казачества 
(днепровское и донское казачества). 



Основные понятия

• Сторóжи – отряды русских служилых людей, патрулирующих 
пограничье.

• Станицы – отряды русских служилых людей, выезжающих в 
степь для дозора 

• Стрельцы - постоянное войско сер. XVI – начала XVIII вв., 
вооружённое огнестрельным оружием, набиралось из свободных 
людей, служба была наследственной и пожизненной.

• Засека - подрубка деревьев на высоте человеческого роста с 
наклонной укладкой верхних частей стволов с ветвями, без 
срезания сучьев.

• Засечная черта – система оборонительных сооружений на юге и 
юго-востоке России 

• Челобитная – письменное прошение
• Казак – вольный человек, несший службу по найму, вольный казак – 

большую часть времени проводящий в низовьях рр. Дон и Днепр.

• Крымский берег – правый берег р. Северский Донец



Хронология
• 1550 г. – создание стрелецкого войска
• 1571 г. – татарский набег Девлет-Гирея 

• 1571 г. – реформа сторожевой и 
станичной службы под руководством 
князя М.Воротынского

• 1572 г. - битва при Молодях
• 1591 г. - татарский набег Гази-Гирея 

• 1596 г. - строительство крепости 
Белгород

• 1550 – е – гг. зарождение вольного 
казачества на Дону и Днепре



1. РУСЬ В БОРЬБЕ С 
ТАТАРСКИМИ 

НАПАДЕНИЯМИ.



Задание по учебнику

• Параграф 10, п.4. прочитать (стр. 85).

Ответить на вопросы:

❖ В каком году состоялся крупный поход татар на Москву? Кто его 
возглавил?

❖ Чем закончился поход? Почему?

❖ Кто возглавил поход татар на следующий год?

❖ Какая битва произошла между русскими и татарами? Где это 
произошло?

❖ Кто возглавил русские войска?

❖ Чем закончилась битва, что повлияло на результат?



И то, чего нет в учебнике…
 В мае 1571 года крымский хан Давлет-Гирей c 40-тысячной армией обошёл с 

помощью перебежчика Кудеяра Тишенкова засечные линии на южных 
окраинах Русского царства, и крымское войско переправившись вброд 
через Угру, вышло во фланг русской армии. Сторожевой отряд русских был 
разгромлен крымцами, которые устремились к русской столице. 

• 3 июня  1571 года крымские войска разорили незащищённые слободы и 
деревни вокруг Москвы, а затем подожгли предместья столицы. Из-за 
сильного ветра огонь быстро распространился по городу. Москва сгорела в 
течение 3-х часов.

• Помимо Москвы крымский хан разорил центральные области и вырезал 36 
русских городов. В результате этого набега было перебито до 80 тысяч 
русских людей, а около 60 тысяч было уведено в плен. Население же 
Москвы сократилось со 100 до 30 тысяч человек.

• Давлет-Гирей был уверен, что Русь уже не оправится от такого удара и сама 
сможет стать лёгкой добычей. Поэтому в следующем 1572 году он решил 
повторить поход. Для этого похода Давлет-Гирей смог собрать 120-
тысячное войско, включавшее 80 тысяч крымцев и ногайцев, 33 тысячи 
турок и 7 тысяч турецких янычар. «...города и уезды Русской земли — все 
уже были расписаны и разделены между мурзами, бывшими при крымском 
царе... Крымский царь похвалялся перед турецким султаном, что он 
возьмет всю Русскую землю в течение года, великого князя пленником 
уведет в Крым и своими мурзами займет Русскую землю». 



• Существование русского государства и самого русского народа повисло на 
волоске. Этим самым волоском по счастью оказался князь Михаил 
Иванович Воротынский, который был главой пограничной стражи в 
Коломне и Серпухове. Под его началом были объединены опричные и 
земские войска. Кроме них, к силам Воротынского примкнул посланный 
царём отряд из семи тысяч немецких наёмников, а также подоспевшие на 
помощь  донские казаки. 

• Основные позиции русских войск находились у Серпухова. Здесь же 
находился и наш средневековый танк Гуляй-город, вооружённый пушками 
и затинными  пищалями, отличавшимися от обычных ручниц наличием 
крюков, которые зацеплялись за крепостную стену с целью уменьшения 
отдачи при выстреле.  

• В качестве отвлекающего манёвра Давлет-Гирей послал против Серпухова 
двухтысячный отряд, а сам с основными силами переправился через Оку в 
более отдалённом месте у села Дракино, где столкнулся с полком воеводы 
Никиты Романовича Одоевского, который в тяжелейшем сражении был 
разбит. После этого, основное войско двинулось на Москву, а Воротынский, 
сняв войска с береговых позиций, двинулся ему вдогонку. Это была 
рискованная тактика, так как вся надежда возлагалась на то, что 
вцепившись в хвост татарскому войску, русские заставят хана 
развернуться для сражения и не идти на беззащитную Москву. 

• Именно здесь он был настигнут передовым отрядом русских войск под 
руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия Хворостинина. 
29 июля состоялся ожесточённый бой, в результате которого крымский 
арьергард был практически уничтожен.



• После этого произошло то, на что надеялся Воротынский. Узнав о разгроме 
арьергарда и опасаясь за свой тыл, Давлет-Гирей развернул своё войско. К этому 
времени уже был развёрнут гуляй-город вблизи Молодей в удобном месте, 
расположенном на холме и прикрытом рекой Рожаей. Отряд Хворостинина оказался 
один на один со всей крымской армией, но, правильно оценив обстановку, молодой 
воевода не растерялся и мнимым отступлением заманил противника к гуляй-городу. 
Быстрым манёвром вправо уведя своих воинов в сторону, подвёл врага под 
убийственный артиллерийско-пищальный огонь –  «многих татар побили».

• Началась затяжная битва, к которой крымское войско было не готово, атаки на гуляй-
город ничего не давали. После ряда небольших стычек 31 июля Давлет-Гирей начал 
решающий штурм гуляй-города, но он был отбит. Его войско понесло большие потери 
убитыми и пленными. В числе последних оказался и советник крымского хана Дивей-
мурза.

• В бою был убит ногайский хан, погибли трое мурз.  Подступив к дощатым стенам 
гуляй-города, нападавшие рубили их саблями, расшатывали руками, силясь 
перелезть или повалить, «и тут много татар побили и руки поотсекли бесчисленно 
много».

• Дождавшись, когда главные силы крымцев и янычар втянутся в кровавую схватку за 
гуляй-город, он незаметно вывел большой полк из укрепления, провёл его лощиной и 
ударил в тыл татарам. Одновременно, сопровождаемые мощными залпами пушек, из-
за стен гуляй-города сделали вылазку и воины Хворостинина. Не выдержав двойного 
удара, татары и турки побежали, бросая оружие, обозы и имущество. Потери были 
огромны –  погибли все семь тысяч янычар, большинство крымских мурз, а также сын, 
внук и зять самого Давлета Гирея. Множество высших крымских сановников попало в 
плен.

• Потерпев поражение в Битве при Молодях, Крымское ханство потеряло при этом 
почти всё мужское население.

• Особенно тяжелое положение было у Ногайской орды – хозяйки приазовских степей…

• ИСТОЧНИК :       https://pynop.com/bitva-pri-molodyah.htm



События 1572 г. – битва при Молодях

Хан Девлет-Гирей

Установка гуляй-города

Князь М.Воротынский



4 июля 1591 года под стенами Москвы 
появился крымский хан Казы-Гирей со 

своим 150-тысячным войском.

❖ После сокрушительного разгрома в  Битве при Молодях Крымское ханство, 
лишившись почти всего взрослого населения, в течение целого поколения не было в 
состоянии совершать крупные походы, довольствуясь лишь набегами на 
пограничные земли. Однако прошло 19 лет, и выросло новое поколение  - такое же же 
алчное и безжалостное, какими были их убитые нами отцы. 
В 1588 году турецкий султан Мурад III назначил новым ханом Казы-Гирея. 

❖ К лету 1591 года Казы-Гирей собрал 150-тысячную армию и повел ее к Москве. Хан 
строго запретил грабить по пути земли неприятеля, чтобы не замедлить продвижения 
к цели. 

❖ Первыми татарские полчища обнаружили станичники под Ливнами. Тульский и 
дедиловский воеводы сообщили в Москву о появлении орды.  10 июня 1591 года из 
Путивля пришли сведения, «что крымской царь Казы-Гирей идет на государевы 
украины Муравским шляхом, а с ним по смете людей с полтораста тысяч и 
больше».

❖ Утром 4 июля 1591 года Казы-Гирей с ордой подошёл к столице по Большой 
Серпуховской дороге – нынешнему Варшавскому шоссе – и встал в деревне Котлы.

❖ Однако со стен Свято-Данилова монастыря крымцев окатили картечью из пушек. 
Тогда татары решили подойти к Москве по Калужской дороге, а сам хан перенёс свою 
ставку на Воробьёвы горы, оттуда наблюдал за действиями своих войск. Однако там 
передовые отрады крымцев напоролись на стоявший там «обоз» – систему обороны 
из нескольких гуляй-городов, поддерживающих друг друга перекрёстным мушкетным 
огнём.

❖ Стены гуляй-городов защищали наших стрельцов от татарских стрел, в то время как 
татары под ружейным огнём были беззащитны. Тяжёлые мушкетные пули имели 
большую пробивную силу, и одна пуля дырявила подряд двух лошадей или троих 
всадников.



Потерпев неудачу, к вечеру хан отошёл от столицы и встал лагерем в 
селе Коломенском. Ночью русские воеводы из «обоза» отправили 3-
тысячный конный отряд Василия Янова в атаку на ханский лагерь. 

Встревоженный русским нападением и пушечной стрельбой, 
крымский хан ещё до рассвета начал поспешное отступление от 

русской столицы.

https://pynop.com/nabeg-1591.htm



2. СТОРОЖЕВАЯ И СТАНИЧНАЯ 
СЛУЖБА ПО СЕВЕРСКОМУ 
ДОНЦУ, РЕФОРМА  1571 Г.



М. Воротынский - глава сторожевой и станичной службы.

• Царским приказом от 1 января 1571 г. князь М. Воротынский был назначен главой 
сторожевой и станичной службы. В помощники престарелому воеводе были даны 
князь Михаил Тюфякин, герой степной войны Дьяк Ржевский как специалист по 
крымскому пограничью и опытный воин Юрий Булгаков, знаток ногайского 
пограничья. Тюфякин и Ржевский были посланы для инспекции Крымской 
стороны. Юрий Булгаков и Борис Хохлов осматривали Ногайскую сторону. После 
досмотра они, изучив существующие росписи (инструкции) сторожевой службы, 
начали составлять новый ее распорядок.

• В помощь им командование службы вызвало в Москву детей боярских, 
станичных голов, станичников и вожей (проводников), тех, что многократно 
выезжали в поле из Путивля, Рыльска и других пограничных городов.

• Собравшимся ратникам предстояло создать такой устав пограничной службы, 
чтобы враги «на государевы украины войною безвестно не приходили», а 
станичники и сторожа находились бы именно на тех местах «где б им воинских 
людей мочно устеречь».

• Закончив совещания, 16 февраля 1571 г. «по Государеву Цареву и В. Князя Ивана 
Васильевича всеа Русии» указу глава службы вместе с детьми боярскими, 
станичными головами и станичниками вынес приговор (решение).

• День принятия «Боярского приговора о станичной и сторожевой службе» можно с 
полным основанием сделать праздничной датой российских пограничников.



Русский дозор в степи



Правила для пограничников
• Были выработаны инструкции станицам, дальним и ближним сторожам: «Из 

котораго города к которому урочищу станичником податнее и прибыльнее ездити 
и на которых сторожах и из которых городов и по кольку человек сторожей на 
которой стороже ставити».

• После обнаружения вражеского воинства станичным и сторожевым головам 
(начальникам) надлежало отправлять гонцов с известиями в ближние города, для 
передачи по цепочке, а самим ездить по сакмам, то есть следам врагов.

• Задавался и характер готовности пограничников. «А стояти сторожем на 
сторожах с коней не съеедая переменяясь, и ездити по урочищам, переменяясь 
же на право и налево по два человека по наказом, каковы им наказы дадут 
воеводы».

• Предусматривались меры скрытного передвижения и расположения на 
местности. В частности, предписывалось не готовить пищу несколько раз на 
одном месте, не ночевать и не укрываться днем в одном и том же месте.

• Многие прежние сторожи были заменены новыми, сообразно изменениям 
крымско-татарских «маршрутов», определены места, где станичникам надлежало 
съезжаться друг с другом.

• Приговор обязывал служить на Донецких сторожах детей боярских, Путивльских 
и Рыльских, ввиду особого значения этой линии для защиты Руси от крымских 
татар и ногаев.

• Появились особые должностные лица — стоялые головы для контроля за 
постами и разъездами. Они сами рассылали станицы, состоящие из детей 
боярских и городовых казаков.



Сторожи  1571 г.по дозору 
Тюфякина 

 да Матфея дьяка 
Ржевского

• 5-я Сторожа. Стояти сторожем на 
Святогорской стороже на сей стороне 
Донца против Святых гор, а стояти им 
укрываясь в луке против Святых гор и по 
иным местам, переезжати не в одном 
месте.

• 6-я Сторожа. Стояти сторожем на 
Бахмутовской сторожи на сей стороне 
Донца.

• А Айдарская сторожа оставлена. И впредь 
той сторожи не быти.



Сторожевая служба Русского 
государства

Т.о. в 1571 г. было положено начало пограничной службе и пограничным войскам.
Сторожевые заставы посылались ежегодно с 1 апреля до зимы (4-6 чел.). Сторожи 
менялись каждые два месяца. Кроме пограничных застав учреждены  были и
 дозорные подвижные отряды – «станицы». Они отпускались «на Поле»  также
 с 1 апреля. Станицы (отряды 60-100 чел.) посылались в дозор поочередно  сроком на 
две недели.  Они комплектовались из казаков и служилых людей  Путивля и Рыльска.  



Иван Грозный. Реформа армии

• При Иване Грозном была проведена реформа 
вооруженных сил государства. Ядро армии 
стало составлять дворянское ополчение. Под 
Москвой «посадили на землю» так называемую 
избранную тысячу — 1070 провинциальных 
дворян, которые, по замыслу царя, должны 
были являться его опорой. С 1550 года начали 
формировать стрелецкие полки, куда 
набирали из «свободных людей». Военная 
служба стрельцов длилась  всю жизнь и 
становилась наследственной. К 1584 году  их 
число достигло примерно 12 тысяч человек, из 
которых 7,5 тысяч находились в Москве.



• Однако стрельцы и дворяне не 
составляли еще всей армии. 
Главной военной силой по-
прежнему оставались служилые 
люди, то есть рать. Каждый 
город или уезд выставлял 
определенное количество своих 
представителей.

•  Одновременно было 
организовано и постоянное 
артиллерийское войско. 

• Кроме того, для несения 
пограничной службы 
привлекалось казачество. 

• В армию стали приглашать 
иностранцев, хотя и в 
незначительном количестве.

http://russkie-tsari.ru/index.php/razdel-ii/ivan-iv-
vasilevich-groznyj-1530-1584/item/26-ivan-groznyj-
reforma-armii

Иван IV Грозный. Художник Л.Г. Сергеев



3. СТРОИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКИХ  КРЕПОСТЕЙ  И  

ЗАСЕЧНЫХ  ЧЕРТ.



Засечная черта – 
система оборонительных  сооружений, 
применявшаяся на южных границах
 Русского государства для защиты от 
кочевых народов, а также  в качестве 
опоры при наступлении 
на противника.

Состояла из: засек, валов, рвов
Частоколов, волчьих ям



Первые сведения о засеках 
появились в XIII – XIV веках.

• Засечные черты – система оборонительных 
сооружений на юге и юго-востоке России 
(эпизодически на западе и северо-западе), не всегда 
совпадавшая с государственными границами и 
эшелонированно (от двух до четырех рядов 
укреплений) прикрывавшая южные подходы к Москве 
и к другим крупным городам. Они состояли из лесных 
завалов-засек, которые чередовались с частоколами, 
надолбами, земляными валами, рвами и волчьими 
ямами. В стратегически важных пунктах (на дорогах, 
водоразделах и т.д.) сооружались города-крепости и 

остроги с гарнизонами и артиллерией.



1521 – 1566 гг. сложилась 
Большая засечная черта,

• В связи с активизацией нападений крымских татар и ногайцев в 1521 – 
1566 гг. сложилась Большая засечная черта, располагавшаяся к югу от 
реки Оки на линии Козельск – Лихвин – Тула – Венев – Рязань, с 
ответвлениями на западе: Одоев – Белев и Одоев – Мценск. К 1571 г. 
была сформирована засечная линия, прикрывавшая подходы к Москве с 
юго-востока: Ряжск – Шацк – Темников – Алатырь. Таким образом, 
засечные линии на начало XVII в. создали единую систему 
оборонительных сооружений протяженностью в 1000 километров – от 
верховьев Оки до верховьев Суры. 

На засечных чертах поселили постоянные воинские формирования 
стрельцов, городовых казаков, пушкарей, затинщиков, воротников, 
засечных сторожей, служилых татар (алатырских, шацких, кадомских и 
других). Местное дворянство (чаще разряд детей боярских) также 
исполняло здесь военные обязанности и участвовало в организации 
предупреждения нападений кочевников. С февраля 1571 г. организация 
дальней разведки за южные границы России регулировалась уставом 
«Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». 



Проработайте текст, запишите 
основные тезисы

• Основным местом устройства зачечных черт являлись Мешерские и Брянские лесные 
массивы. 

• На сопредельные территории  переводили крестьянское население ''на вечное житие'‘ 
происходил процесс естественной колонизации края. Это было медленное, но неуклонное и 
эффективное наступление на просторы Поля.

• Засечная черта состояла из отдельных участков – ''засек''. Создавались ''засеки'', 
следующим образом: лес просекался полосою в 20 – 30 сажень. С целью маскировки от 
врага, в глубине леса, на высоте человеческого роста подрубались деревья и валились по 
направлению ''к полю‘’, т.е. ''вершинами'‘ в сторону вероятного появления противника, при 
этом часть деревьев оставалась лежать на пнях. Саженях в 25 или ''как пригоже по 
рассмотрению'‘ шла узкая дорожка (стежка), так, что по ней можно было проехать лишь 
одному конному сторожу (засечному), по стежке никто более не имел права проезда. От 
стежки было видно, в каком состоянии находится вал срубленных деревьев. Таким образом в 
лесной чаще создавались линии своеобразных ''надолб'', между которыми находились 
поваленные деревья, что делало невозможным продвижение конной, а местами даже пешей 
рати. На особо опасных участках, иногда вырывались ''волчьи ямы''(замаскированные сверху 
ветками и травой ямы, с заостренными кольями на дне), разбрасывались ''колючки'' для 
повреждения копыт у лошадей, устанавливались ''самострелы'' и прочие хитрые ловушки, 
способные отпугнуть врага или замедлить и усложнить его продвижение, а в случае удачи, 
даже нанести урон.

• Для создания засечной черты широко использовались местные естественные препятствия: 
реки, озёра, болота, овраги. На открытых безлесных промежутках сооружались валы, 
выкапывались рвы, создавались частоколы из заостренных бревен, эти и иные препятствия, 
часто чередовались между собой. 



Продолжение текста 1
• Засечная стража (ополчение) насчитывала во второй половине XVI века 

до 35 тысяч ратных людей. Засеками ведали засечные приказчики, 
воеводы, головы, которым подчинялись поместные и приписные 
сторожа. Лесные укрепления строго охранялись пограничными 
воеводами. В целях профилактики пожаров, местному населению 
возбранялся сбор ягод и грибов в районе заповедных лесов, и само 
собой строго запрещалась рубка леса и прокладывание новых дорог и 
троп. За порчу засечных сооружений и порубку леса взимался штраф, но 
могло последовать и более суровое наказание. Население проходило 
через засечную черту только в определённых местах — засечных 
воротах. За состоянием лесных завалов следили специальные 
''засечные сторожа'', и при обнаружении повреждений, они немедленно 
устранялись, создавались дополнительные завалы, а при 
невозможности восстановления строились другие препятствия. Для 
покрытия расходов по укреплению засечной черты с населения 
собирались специальные подати — засечные деньги. К ХVI - ХVII вв. 
''засечное дело'' достигло высокого фортификационного уровня. 
''Природа и русское инженерное искусство сливались в сплошной 
грандиозный оборонительный пояс юга страны''. (А.В.
Никитин.''Оборонительные сооружения засечной черты ХVI – ХVII вв.- 
Материалы и исследования по археологии СССР''.№ 44.М.,1955,С.122)



Продолжение текста 2
• Оборона засек вначале по видимому состояла из ополчения жителей приграничных земель, 

состоящих на службе у русских князей Свидетельства источников дают основание считать, 
что постоянные сторожевые ''заставы'' и ''станицы'' служилых  ''в поле'' московское 
правительство организовало уже в начале 20-х годов. Они прикрывали два особенно опасных 
направления – ''рязанскую украину со стороны Дона и Азова и Северские земли''. Отряды 
''украинных людей'' регулярно направлялись пограничными воеводами и наместниками для 
сторожнвой службы в непосредственной близости от русских рубежей. Упоминание о 
''украинных людях'', встречается, например, в посольском наказе Ивану Морозову, который 
отправился в Турцию в 1523 г. '' Наших людей украинные наши наместники посылают 
отведывать людей в поле, нечто которые люди недруга нашего похотят прийти на наши 
укромные места и лихо похотят учинить''.  

• У рубежей Северской земли несли службу ''казаки путивльские''. Русский посол в крыму 
Третьяк Губин сообщал в 1522 г. о сторожевой службе ''путивльских казаков‘‘ следующее: 
''Казаки, Государь путивльские Федько да Увар были верх Ворсклы под Благим курганом, и не 
переезжали никакой сокмы, а поехали от Благого кургана после великого дня, на другой 
неделе в понедельник, а приехали в четверг в Путивль''. Стоянки ''путивльских казаков'' – 
''ухожаи'' – находились в непосредственной близости от Поля. ''Севрюки'', хорошо знакомые с 
местными условиями, часто служили в качестве проводников – вожей, и сопровождали 
''детей боярских'' преследовавших крымцев, чтобы отбить захваченную добычу и пленных. 
Другие ''путивльские казаки'' несли сторожевую службу у Днепра, поблизости от Литовских 
владений. (В.В.Каргалов.''На степной границе''.М.,1974.С.73-75).

•  На ''казанской украине'' и на Волге сторожевую службу несли ''Мещерские и Донские 
отоманы'' , ''Городецкие казаки'' ближайших крупных гарнизонов( Темников, Алатырь, Шатск, 
Кадом и т.д.) например ''Шацкие казаки'‘ сопровождаемые Мещеряками – вожами, ''служилые 
татары'' c Темникова, а также выделялось местное аборигенное население, 
преимущественно Мордва, по человеку с нескольких дворов.



4. ФОРМИРОВАНИЕ 
ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА 

(ДНЕПРОВСКОЕ И ДОНСКОЕ 
КАЗАЧЕСТВА). 



Прочитать п. 2: учебник, ч.1, 
§ 2 

• Найдите в параграфе 
ответы на вопросы: 
чем занимались 
вольные казаки, где 
они жили, чем были 
полезны для 
государства, какие 
элементы 
самоорганизации 
были в их обществах?



Предпосылки освоения Донецкого 
края

Обобщим:

• О каких сословиях шла 
речь в материале?

• Что можно сказать о 
местах их проживания?

• Какую службу они 
несли?

• Как выглядели?

• В чём отличие их 
положения от других 
сословий?

Сделаем выводы:

• Что можно рассказать о 
жизни населения 
русских окраин? 

• Как изученные вами 
обстоятельства 
повлияли на создание 
условий для будущего 
освоения русскими 
людьми территории 
Среднего Подонцовья?



Задания для повторения
1. Какую роль выполняли 

на русском пограничье
• Дети боярские
• Стрельцы
• Казаки
• Севрюки

2. Какие последствия 

вызывали татарские нападения?

3. Какова была судьба пленных?

Экипировка сына боярского



Домашнее задание
Прочитать стр. 53, п.2 и стр. 55 

п.4 (учебник, часть1)
• Напишите эссе о путешествии из 

Крыма в Россию через степь в XVI 
в.

• Подготовьте сообщение о 
занятиях, быте и военном 
искусстве казаков в период 
формирования казачьих обществ.

Прочитать § 9 (учебник, часть1)
Составьте тезисный конспект к п.1 

(«На государевой службе»)



Песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 году

• А не силная туча затучилася, 
А не силные громы грянули: 
Куда едет собака крымский царь? 
А ко силному царству Московскому: 
«А нынечи мы поедем к каменной Москве, 
А назад мы пойдем, Рязань возьмем». 
А как будут они у Оки-реки, 
А тут они станут белы шатры расставливать. 
«А думайте вы думу с цела ума: 
Кому у нас сидеть в каменной Москве, 
А кому у нас в Володимире, 
А кому у нас сидеть в Суздале, 
А кому у нас держать Рязань Старая, 
А кому у нас в Звенигороде, 
А кому у нас сидеть в Нове-городе?» 
Выходит Диви-мурзы сын Уланович: 
«А еси государь наш, Крымский царь! 
А тобе, государь, у нас сидеть в каменной Москве, 

А сыну твоему в Володимире, 
А племнику твоему в Суздале, 
А сродичу в Звенигороде, 
А боярину конюшему держать Рязань Старая, 
А меня, государь, пожалуй Новым-городом: 
У меня лежат там свет-добры-дни батюшка, 
Диви-мурза сын Уланович». 
Прокличет с небес господень глас: 
«Ино еси собака Крымский царь! 
То ли тебе царство не сведомо? 
А еще есть на Москве семьдесят апостолов, 
Опришенно трех святителей; 
Еще есть на Москве православный царь!» 
Побежал еси, собака Крымский царь, 
Не путем еси — не дорогою, 
Не по знамени — не по черному.


